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Аннотация. За последние 30 лет коли-
чество исследований с вовлечением 
детей и подростков в качестве участ-
ников стремительно увеличивается. 
Прежде всего это связано с  возрос-
шим вниманием к защите прав детей, 
что в свою очередь требует различных 
форм мониторинга и анализа детского 
благополучия (в том числе и статисти-
ческих данных) не только с перспекти-
вы взрослых, но и с перспективы самих 
детей. Сегодня общемировой тенденци-
ей является включение «голоса» детей 
и подростков в социальную политику го-
сударства, в национальные или между-
народные индексы и рейтинги. Зача-
стую это делается при помощи опроса, 
и такие опросы регулируются разными 
государственными правовыми норма-

SURVEYING ADOLESCENTS: ETHICAL IS-
SUES AND REGULATORY REQUIREMENTS

Anna A. IPATOVA1 — Cand. Sci. (Cult.), Sen-
ior Research Fellow, Center for Field Re-
search, Institute for Social Analysis and 
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Аbstract. Over the past 30 years, the 
number of studies involving children 
and adolescents as participants has 
increased rapidly. It can mostly be ex-
plained by the increased attention to the 
protection of children's rights, which in 
turn requires various forms of monitoring 
and analysis of children's well-being (in-
cluding statistical data) not only from the 
perspective of adults, but also from the 
perspective of the children themselves. 
Today, the global trend is the inclusion 
of the children’s voices in the social pol-
icy of the state and in national or inter-
national indices and ratings. This is often 
done through a survey, and such surveys 
are governed by various national regula-
tions, as well as more universal codes of 
ethics and protocols.
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ми, а также более универсальными эти-
ческими кодексами и протоколами.

В  статье анализируются российские 
особенности правового регулирования 
участия подростков в опросах, опреде-
ляемые во многом как поиск компро-
мисса между правом ребенка быть 
услышанным и защитой его интересов 
с одной стороны и невмешательством 
в частную жизнь семьи —  с другой. Так-
же авторы подробно рассматривают 
четыре этические проблемы, с которы-
ми исследователи сталкиваются при 
проведении опросов среди подростков. 
Первая их них —  возраст самостоятель-
ного принятия решения об участии в ис-
следовании, и эта проблема помещена 
в более широкий контекст принципа ин-
формированного согласия на участие 
в социологическом исследовании. Вто-
рая проблема —  это вопрос о безопас-
ности подростка и отсутствии прямого 
или косвенного вреда. Третья пробле-
ма связана с  выбором метода опро-
са. Наконец, четвертая проблема свя-
зана с пользой участия в опросе для 
подростка и фокусом на позитивные 
изменения.

Ключевые слова: опрос подростков, 
исследование с вовлечением детей, 
анкетирование детей, опрос уязвимой 
группы, этика социального исследова-
ния, правовое регулирование, иссле-
дования детства, социология детства, 
информированное согласие
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The article regards the Russian features 
of the legal regulation of adolescents' 
participation in surveys. These features 
are largely defined as a search for a com-
promise between the child's right to be 
heard and the protection of his/her in-
terests, on the one hand, and non-inter-
ference in the private life of the family, 
on the other. The authors also exam-
ine in detail four ethical issues that re-
searchers face when conducting surveys 
among adolescents. The first of these is 
the age of independent decision-making 
about participating in research, and this 
problem is placed in the broader context 
of the principle of informed consent to 
participate in sociological research. The 
second issue is the matter of the adoles-
cent's safety and the absence of direct or 
indirect harm. The third issue is related 
to the choice of the survey method. Final-
ly, the fourth issue relates to the benefits 
of participating in the survey for the ado-
lescent and the focus on positive change.

 
Keywords: teen survey, research involv-
ing children, questioning children, vul-
nerable group survey, ethics of social 
research, legal regulation, childhood 
studies, sociology of childhood, informed 
consent
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Сегодня нам кажется очевидным, что детство —  классический объект иссле-
дования в социальных науках, наличие у детей статуса самостоятельных участ-
ников общественной и культурной жизни, существование отдельных «детских» 
прав не подвергается сомнению. Однако такому восприятию всего чуть более 
трех десятков лет. До этого дети считались «неразумными» и неполноправны-
ми членами общества и игнорировались как значимые и компетентные участ-
ники социальной жизни [Митрофанова, 2017: 161]. Детство оставалось за пре-
делами внимания социальных наук вплоть до ХХ века [Бардина, 2019: 26], еще 
в середине которого функционалистский подход диктовал социологам свою ло-
гику, постулировавшую, что ребенок до достижения им зрелости подобен нако-
пительному счету в сберегательном банке и полноценно функционировать мо-
жет только по завершении процессов социализации [Davis, 1940: 217]. Вместе 
с тем в общественном сознании происходила переоценка значимости детства: 
число детей в семьях резко сократилось, их рабочая и экономическая нагруз-
ка значительно снизилась, что привело к появлению «современного ребенка», 
«одновременно экономически бесполезного и эмоционально бесценного» [Ни-
китина-ден Бестен, 2009: 8]. Пика эти процессы достигли ближе к концу 1970-х 
годов. Так, 1979 г. был объявлен ООН Международным годом ребенка, а дискус-
сия о проблемах детства и положении детей в современном мире приобрела бо-
лее научный характер (см., например, [Alanen, 1988; Ovortrup, 1995; Ben- Arieh, 
2006]). Можно говорить, что с 1980-х годов изучение детства и детей вышло в со-
циальных науках с периферии на передовую, а критика подхода, согласно кото-
рому ребенок —  это «еще не сформированный взрослый», стала мейнстримом 
(см., например, [Uprichard, 2008]).

Фиксируется изменение отношения к детям на государственном и международ-
ном уровнях —  в 1989 г. ООН принимает Конвенцию о правах ребенка, определив-
шую базовые и универсальные права, которые должны сохраняться за каждым 
ребенком. Согласно этому документу, государства- участники должны обеспечить 
детям, способным сформулировать свои собственные взгляды, право «свободно 
выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка»  1. Происходит 
и «переопределение ребенка как социального актора» [Митрофанова, 2017: 161]. 
Уже в 1990 г. Эллисон Джеймс и Алан Праут формулируют новую парадигму социо-
логии детства, исходя из которой детство и детские социальные отношения могут 
выступать в качестве отдельного и самостоятельного объекта для изучения, по-
скольку дети «активно включены в конструирование своих собственных социаль-
ных жизней, жизней тех, кто их окружает, и обществ, в которых они живут» [James, 
Prout, 1997: 4]. В рамках такой парадигмы дети обретают агентность и могут быть 
изучены «через» самих себя, то есть сами могут создавать социологические дан-
ные напрямую, без посредника в виде взрослых. Провозглашенная «новая со-
циология детства» повлекла за собой значительное количество исследований 
детства и его связей с окружающей средой, культурой, классом, а также разра-
ботку методов, ставящих «детей во главу угла» и превращающих их в «равноправ-
ных участников исследовательского процесса» [Никитина-ден Бестен, 2009: 20].

1 Конвенция о правах ребенка // ООН. Конвенции и соглашения. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/childcon.shtml (дата обращения: 10.02.2023).
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В результате появилась потребность в различных формах мониторинга, анали-
за состояния детей и детства в странах по всему миру именно с детского ракурса, 
а не исходя из статистических данных о темпах вакцинации, младенческой смерт-
ности и пр. Первой из такого рода инициатив стал международный лонгитюдный 
проект Всемирной организации здравоохранения «Health Behaviour in School- Aged 
Children» (HBSC), стартовавший в 1982 г. и продолжающийся до сих пор  2. В рамках 
этого исследования раз в четыре года проводится опрос обучающихся в школе под-
ростков  3 в возрасте 11, 13 и 15 лет на тему их поведения в отношении собствен-
ного здоровья  4. Другая широко известная инициатива —  Международная програм-
ма по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International 
Student Assessment, PISA), разработанная в конце 1990-х годов. Организацией 
экономического сотрудничества и развития (OECD). В рамках программы раз в три 
года проводится тест-опрос пятнадцатилетних школьников  5. Данные этих обследо-
ваний вошли в основу Многонационального проекта по мониторингу и измерению 
благополучия детей (Multi- National Project for Monitoring and Measuring Children’s 
Wellbeing), стартовавшего в Чикагском университете в 1996 г. Этот проект первым 
из известных нам собрал национальных экспертов по вопросам детства из боль-
шого числа разных стран. Именно тогда впервые была сформулирована цель выра-
ботать для разных стран общие сопоставимые индикаторы детского благополучия 
[Statham, Chase, 2010: 7], что привело к идее создания сводного индекса детского 
благополучия. Это направление активно развивалось, и с 2010-х годов такие ин-
дексы реализуются на национальном и международном уровнях  6. Поскольку запрос 
на «голоса детей» к этому времени уже сформировался, многие из такого рода иссле-
дований проводятся «не о детях, а с детьми», на основе их субъективных представ-
лений о собственном благополучии, и используют опросы подростков, например, 
британский Индекс субъективного благополучия детей [Rees, Goswami, Bradshaw, 
2010] (опрос детей и подростков в возрасте 8—15 лет), ирландский проект «Разви-
тие национальной системы индикаторов детского благополучия» [Hanafin, Brooks, 
2005] (опрос подростков 12—18 лет), а также международное исследование «Дет-
ский мир» [Thorne, 2002] (опрос детей и подростков в возрасте 8—12 лет).

2 Health Behaviour in School- Aged Children Study. URL: https://hbsc.org/ (дата обращения: 10.02.2023).
3 Здесь и далее по тексту, согласно терминологии Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), «подростками» 
мы будем называть лиц в возрасте от 10 до 19 лет.
4 Инструментарий исследования затрагивает самый широкий спектр тем детского благополучия в целом, от пищевого 
поведения до восприятия своего тела и социального окружения. Включает в себя около 80 вопросов, которые распре-
делены по 12 доменам. Россия принимает участие в исследовании с 1990 г., ответственным за реализацию является 
ФГБУ «Санкт- Петербургский научный институт физической культуры». Подробнее см.: Научно- исследовательская груп-
па Российской Федерации по Международному проекту HBSC. URL: https://hbsc-ru.com (дата обращения: 10.02.2023).
5 Изначально опросник был узкотематическим: подростку предлагалось решить ряд задач из разных предметных 
областей. В 2015 г. PISA впервые предложила участникам проекта после завершения детьми экзаменационной ча-
сти обследования заполнять общий опросник, посвященный материальному положению семьи и социальным от-
ношениям ребенка, а также опросник по субъективному благополучию. Россия принимала участие во всех волнах 
обследования, начиная с первой волны 2000 г. Национальным координатором проекта является ФГБУ «Федераль-
ный институт оценки качества образования».
6 В качестве примеров можно привести Kidscreen-52 (в 2005 г.), UNICEF Report on Child Poverty and Child Wellbeing 
(в 2007 г.), Child and Youth Wellbeing Index (в США, 2007 г.), Index o Child Wellbeing in Europe (в 2009 г.), The Good 
Childhood Index (в Великобритании, 2010 г.), End of Childhood Index (в 2017 г.), Child and Youth Wellbeing Strategy 
(в Новой Зеландии, 2018 г.) и т. д.

https://hbsc.org/
https://hbsc-ru.com
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Вместе с тем в СССР уже в 1960—1970-х годах, после длительного периода за-
бвения в 1930—1950-х, активно развивалась профориентационная работа в шко-
лах, что способствовало обращению взрослых к миру подростков, прежде всего 
старшеклассников. Советский педагог Александр Голомшток в 1968 г. предложил 
оригинальную методику «Карта интересов», основанную на анкетировании детей 
и подростков и позволяющую исследовать характер профессиональных интере-
сов респондентов [Профориентационная работа…, 1968]. Методика выдержала 
несколько редакций и последующих модификаций и лежит в основе многих со-
временных профориентационных тестов [Рогов, 2019]. Важно отметить, что при-
кладные профориентационные исследования, развивавшиеся в «психотехниче-
ской» области (по названию I Всесоюзного психотехнического съезда 1931 г., где 
была поставлена задача профориентации в СССР), постепенно выходили на бо-
лее широкую проблематику —  равных возможностей детей к получению образо-
вания, самореализации и соблюдению своих прав.

В данной связи важно упомянуть лонгитюдное исследование социальных про-
блем молодежи, первая опросная волна которого прошла еще в 1962 г. под ру-
ководством Владимира Шубкина [Шубкин, Чередниченко, 1994], а проведением 
и анализом последних волн в 1990-е годы занимался уже Институт социологии 
РАН и лично Давид Константиновский [Константиновский, 2000]. Эмпирическая 
база исследования представляла собой сложный набор данных: как объективных 
статистических показателей, касающихся регионального уровня жизни (на началь-
ном этапе проекта изучались школьники Новосибирской области, позже были до-
бавлены выборки из Москвы и Краснодарского края), конкурсного приема в вузы 
и т. д., так и наблюдений за самими подростками. Последние участвовали в ан-
кетировании накануне окончания школы, отвечая на вопросы не только о своем 
отношении к различным профессиям, но и о личных планах и перспективах —  сю-
жетах, которые в современном социологическом тезаурусе тесно связываются 
с проблемами самореализации. Через полгода после такого анкетирования ис-
следователи собирали информацию о том, как образовательные и жизненные 
траектории опрошенных сложились в реальности, и на основе сопоставления же-
лаемого респондентами образа будущего и действительно случившегося с ними 
делали замечательные выводы о наличии социального неравенства даже в по-
слевоенном СССР [Константиновский, 2008]. Дизайн указанного исследования 
предписывал социологам общение с 17-летними подростками, реализацию жиз-
ненных планов которых легко проследить. Однако практика проведения профори-
ентационных опросов показала, что с анкетами справляются уже 10—11-летние 
подростки. В частности, современные исследования Центра социологии образо-
вания Института управления образования Российской академии образования 
включают в свою выборку пятиклассников наравне с одиннадцатиклассника-
ми, причем и те и другие отвечают на вопросы о планах после окончания школы, 
о сферах профессиональной деятельности, с которыми хотели бы связать свою 
будущую жизнь и т. д. [Адамчук, 2017: 116].

Итак, на сегодняшний день детство уже стало отдельным, самостоятельным 
объектом изучения, и в современной исследовательской практике для измерения 
детского благополучия нормой является допускать агентностность детей (по край-
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ней мере, на ее базовом уровне —  как информантов о собственном состоянии). 
Тем не менее исследования с вовлечением детей в качестве участников сталки-
ваются с рядом проблем, которые можно рассматривать в техническом, этиче-
ском и юридическом аспектах  7. Прежде всего это связано с тем, что у исследо-
вателей отсутствует свободный доступ к детям, по праву считающимися уязвимой 
группой. Такие исследования регламентируются рядом профессиональных этиче-
ских кодексов, а также законодательными нормами. Рассмотрим их подробнее.

Правовое регулирование
Особенности правового регулирования участия детей и подростков в опросах 

определяются поиском компромисса между правом ребенка быть услышанным, 
с одной стороны, и правом родителей или ответственных взрослых руководить 
ребенком, защищать его интересы и т. д. —  с другой. Скажем, ст. 12 Конвенции 
о правах ребенка ООН гласит, что ребенок имеет право высказывать свое мне-
ние в случаях, когда взрослые принимают затрагивающее его интересы решение. 
При этом ст. 5 подчеркивает, что государствам следует уважать право и обязан-
ность семьи «управлять и руководить ребенком в осуществлении им признан-
ных <…> прав»  8.

Согласно ст. 64 Семейного кодекса РФ, «родители являются законными пред-
ставителями своих детей»  9. Соответственно, на участие ребенка в опросе потре-
буется их согласие (или согласие иных законных представителей). Полезным до-
полнением к этому могут являться нормы Уголовно- процессуального кодекса РФ 
и Кодекса об административных правонарушениях РФ. В частности, ст. 280 УПК 
РФ предписывает проводить допрос потерпевшего или свидетеля, не достигшего 
16 лет, с обязательным участием его законного представителя и, кроме того, уста-
навливает определенные временны́е границы для его проведения: не более часа 
с обязательным перерывом после 30 минут для ребенка моложе 7 лет и не бо-
лее двух часов с обязательным перерывом после первого часа для ребенка или 
подростка 7—14 лет. В школах допрос может проводиться без присутствия роди-
телей, но с условием их обязательного оповещения  10. Ст. 25.6 КоАП РФ требует 
обязательного присутствия педагога или психолога при опросе несовершенно-
летнего свидетеля, не достигшего возраста 14 лет  11. Важный прецедент создает 
и ст. 54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  12, так 

7 Есть еще эпистемологический аспект —  как уйти от взрослых репрезентаций и интерпретаций при исследовании 
мира детей (см. подробнее [Форум, 2019: 25—26]), —  но она выходит за рамки данной статьи. 
8 Конвенция о правах ребенка // ООН. Конвенции и соглашения. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/childcon.shtml (дата обращения: 10.02.2023).
9 Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. Семейный кодекс (СК РФ) // ГАРАНТ.
РУ. URL: https://base.garant.ru/10105807/8e5cab37391b571c12c39a49736d35f9/ (дата обращения: 10.02.2023).
10 Статья 280. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Уголовно- процессуальный ко-
декс (УПК РФ) // ГАРАНТ.РУ. URL: https://base.garant.ru/12125178/ec9561bc1cc4447b1920d624bcdb5435/ (дата 
обращения: 10.02.2023).
11 Статья 25.6. Свидетель. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) // ГАРАНТ.РУ. URL: https://base.
garant.ru/12125267/f86de0dd957b7cb08bc16295d5595a7a/ (дата обращения: 10.02.2023).
12 Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // ГАРАНТ.
РУ. URL: https://base.garant.ru/12191967/ff9fa08d419e8a3992b637ce02f95752/ (дата обращения: 10.02.2023).

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://base.garant.ru/10105807/8e5cab37391b571c12c39a49736d35f9/
https://base.garant.ru/12125178/ec9561bc1cc4447b1920d624bcdb5435/
https://base.garant.ru/12125267/f86de0dd957b7cb08bc16295d5595a7a/
https://base.garant.ru/12125267/f86de0dd957b7cb08bc16295d5595a7a/
https://base.garant.ru/12191967/ff9fa08d419e8a3992b637ce02f95752/
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как предусматривает, что несовершеннолетние старше 14 лет сами должны да-
вать согласие на медицинское вмешательство (или отказываться от него), а так-
же могут самостоятельно посещать врача без согласия родителей.

Кроме того, по достижении возраста в 14 лет каждый гражданин Российской 
Федерации получает паспорт. С этого возраста права подростка расширяются: 
по закону он уже может совершать мелкие бытовые сделки, быть нанятым на ра-
боту  13, открывать вклады в банке, распоряжаться своим заработком без согла-
сия родителей, в качестве правообладателя заниматься творческой и интеллек-
туальной деятельностью, самостоятельно обращаться в суд для защиты своих 
прав и нести уголовную ответственность. Как видим, возрастом самостоятель-
ного принятия решений и ответственности за свои слова с точки зрения законо-
дателя является отрезок 14—16 лет, причем его границы оказываются подвиж-
ными в разных правовых актах.

Серьезные ограничения на работу социологов накладывают и некоторые нор-
мативные документы, принимаемые отдельными министерствами и ведомствами. 
Скажем, положение закона «Об образовании», согласно которому руководство 
учебного учреждения обязано обеспечивать безопасность учеников во время 
пребывания в школе, позволяет школам самостоятельно вводить системы про-
пусков, регулировать контрольно- пропускной режим и т. д.  14 На практике боль-
шинство пропускных режимов, действующих в российских школах и досуговых 
учреждениях, делают невозможным проход социологов в соответствующую ор-
ганизацию без прямого разрешения от профильного руководства.

Этическое регулирование
Что касается этических норм и кодексов, то в России разработанные документы 

такого рода (например, Моральный кодекс социолога ИСПИ РАН  15) не содержат 
специальных уточнений, касающихся опросов несовершеннолетних. Профильные 
научные статьи (см., например, [Детство XXI века…, 2018]) отсылают к действую-
щим зарубежным стандартам, среди которых лидирующее место занимают реко-
мендации Европейской ассоциации исследователей рынка (ESOMAR) и ресурса 
«Этические исследования с участием детей» (ERIC Compendium), поддерживае-
мого совместными усилиями Детского фонда ООН и ряда других организаций 
[ESOMAR/GRBN Guideline…, 2018; Powell et al., 2013]. Заметим, что в отдельных 
пунктах эти рекомендации могут отличаться от норм, почерпнутых из российского 
законодательства.

13 Для выполнения легкого труда до 16 лет необходимо согласие родителей.
14 Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2015 г. № 08-ПГ-МОН-42989 «О рассмотрении обращения» // Кон-
сультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203501/ (дата обращения: 10.02.2023); 
Письмо Минобрнауки России от 30 августа 2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в образователь-
ных учреждениях» // Электронный фонд правовых и нормативно- технических документов. URL: https://docs.cntd.
ru/document/901963281 (дата обращения: 10.02.2023); Письмо Минобрнауки РФ от 4 июня 2008 г. № 03—1423 
«О методических рекомендациях по участию в создании единой системы обеспечения безопасности образователь-
ных учреждений Российской Федерации» // Электронный фонд правовых и нормативно- технических документов. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/902117689 (дата обращения: 10.02.2023).
15 См. подробнее: Моральный кодекс социолога // Институт социально- политических исследований РАН. URL: https://
socioline.ru/kodeks (дата обращения: 10.02.2023).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203501/
https://docs.cntd.ru/document/901963281
https://docs.cntd.ru/document/901963281
https://docs.cntd.ru/document/902117689
https://socioline.ru/kodeks
https://socioline.ru/kodeks
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Можно выделить несколько базовых этических проблем, возникающих при про-
ведении исследований с подростками. Первая из них —  ответ на вопрос, с какого 
именно возраста несовершеннолетний человек может самостоятельно принимать 
решение об участии в опросах. Ожидаемо, что профессиональные ассоциации ру-
ководствуются в этом случае правовыми актами. Общий подход ESOMAR требует 
обязательного оповещения ответственного взрослого об особенностях проведе-
ния опроса, а также присутствия «неподалеку», в зоне возможной досягаемости 
для ребенка [ESOMAR/GRBN Guideline…, 2018: 11], при этом возрастные ограни-
чения определяются внутренним законодательством страны [ESOMAR Guideline…, 
2011: 7]. При проведении исследования в интернете до приглашения ребенка 
к участию необходимо приложить все разумные усилия для получения согласия 
ответственного взрослого, если сам ребенок по законам страны не может при-
нимать такие решения самостоятельно. В «Рекомендациях по проведению иссле-
дований и анализу данных с детьми, молодежью и другими уязвимыми группами» 
подчеркивается, что «ребенком» стоит считать человека 12 и менее лет, а подрост-
ком —  13—17 лет, соответственно, с этого возраста согласие родителей не требу-
ется [ESOMAR/GRBN Guideline…, 2018: 9]. Светлана Майорова- Щеглова и Елена 
Колосова отмечают, что после 14 лет согласие на анкетирование или сбор дру-
гих данных может давать сам подросток, тогда как более молодые респонденты 
должны участвовать в опросе только при согласии родителей или законных пред-
ставителей [Майорова- Щеглова, Колосова, 2018: 66].

Вопрос о возрасте самостоятельного принятия решения несовершеннолетним 
респондентом об участии в опросе относится к более широкому спектру общих 
этических вопросов социологических исследований. По сути, это то, что принято 
называть «информированным согласием» —  категорией, пришедшей в опросный 
мир из медицины. Добровольное и информированное согласие —  обязательное 
условие при проведении любых исследований с участием человека, согласно Хель-
синкской декларации предполагающее, что участник должным образом инфор-
мирован о «методах, источниках финансирования, любых возможных конфликтах 
интересов, принадлежности исследователя к учреждению, ожидаемой пользе, по-
тенциальных рисках исследования и неудобствах, которые могут возникнуть при 
участии в исследовании, а также о любых других релевантных аспектах исследо-
вания»  16. Процедура согласия, по мнению авторов Бельмонтского отчета, долж-
на быть основана на трех элементах: информации, понимании и добровольности 
[Belmont Report…, 1978: 10]. Соответственно, для соблюдения этих принципов 
(причем не только при опросе подростков) необходима уверенность, что респон-
дент не только получил всю необходимую информацию, но и понял ее, и только 
тогда его согласие является информированным.

Вопрос о том, какой именно возраст является возрастом понимания особенно-
стей участия в исследовании, не имеет однозначного ответа, и, очевидно, требует 
отдельной проработки исследовательским сообществом. Пока можно заключить, 
что в исследовательской практике чаще всего считается, что респондент в воз-

16 Декларация Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне (извлечение). 10 июля 1992 г. // Электронный фонд 
правовых и нормативно- технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1900016 (дата обращения: 
10.02.2023).

https://docs.cntd.ru/document/1900016
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расте 14—15 лет уже является достаточно зрелым, чтобы самостоятельно при-
нимать решение об участии в исследовании, а значит исследователи могут с ним 
взаимодействовать напрямую без соучастия ответственного взрослого. В таком 
случае информированное согласие конструируется по аналогии с опросом взрос-
лых, и эти блоки информации могут быть включены в саму анкету, где респондент 
фиксирует свое согласие. В случае, если респондент не достиг возраста 14—
15 лет, конструирование информированного согласия происходит в несколько эта-
пов (например, сначала между исследователем и взрослым, затем между взрос-
лым и ребенком, и наконец между исследователем и ребенком) и с вовлечением 
взрослого. Кроме того, в таких случаях одним из требований может выступать до-
кументальная фиксация процедуры —  заполнение взрослыми формы информи-
рованного согласия по аналогии с медицинской, хотя официально, опять же, эти 
требования для социологических исследований нигде не прописаны. Важно так-
же отметить, что взаимодействие с подростками в присутствии взрослых имеет 
свои отдельные сложности. В частности, Даша Шамрова в обзоре этических во-
просов проведения оценки с участием детей подчеркивает, что вовлечение боль-
шого количества взрослых может привести к «конфликту интересов» и негативно 
скажется на результатах исследования [Шамрова, 2016: 6].

Вторая этическая проблема может быть сформулирована следующим обра-
зом: как сделать участие подростка в исследовании безопасным. Потенциаль-
ные риски различны: это и вопрос конфиденциальности и защиты персональ-
ных данных (если таковые собираются); это риск прямого или опосредованного 
физического или психологического вреда вплоть до стресса, потери уверенно-
сти в себе [Powell et al., 2013: 31]; это и работа с сенситивной или незнакомой 
ранее информацией. Необходимо задумываться и об отдаленных последствиях 
участия ребенка в исследовании: какие решения могут быть приняты по его ре-
зультатам, как они могут повлиять на благополучие ребенка и его жизнь в целом. 
Базовый этический принцип «не навреди» в исследованиях с детьми возлагает 
на исследователей еще бо́льшую ответственность, поскольку дети являются уяз-
вимой группой. Общепризнанная позиция всех этических кодексов и рекомен-
даций состоит в следующем: если безопасность ребенка не может быть обеспе-
чена в рамках исследования, то такое исследование проводить не стоит [Schenk, 
Williamson, 2005: 32].

Вопрос конфиденциальности и защиты персональных данных при опросе под-
ростков, на наш взгляд, должен разрешаться, как и в опросе взрослых, схожим 
образом. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»  17, организация, собирающая или обрабатывающая персональ-
ные данные, выступает в качестве оператора персональных данных и должна 
применять ряд организационных и технических мер. Последние четко прописа-
ны. Если же в ходе опроса персональные данные не собираются, то задача иссле-
дователя —  обеспечить и открыто артикулировать анонимность участия, отдельно 
сделав акцент на том, что персональные данные не собираются, а все результа-
ты исследования будут анализироваться в обобщенном виде.

17 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Электронный фонд правовых и нор-
мативно- технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/901990046 (дата обращения: 10.02.2023).

https://docs.cntd.ru/document/901990046
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Особое внимание при рассмотрении вопроса о безопасности участия подрост-
ков необходимо уделить тематике исследования и инструментарию. Помимо сен-
ситивных, анкета может содержать вопросы, потенциально вызывающие тре-
вожность и настороженность, или же вопросы, в которых есть неизвестная или 
непонятная для подростка информация, способная ввести его в заблуждение и/
или натолкнуть на рискованное поведение. Бо́льшая часть рекомендаций сводит-
ся к тому, что такого рода вопросов лучше избегать, а сам инструментарий для ис-
следования, помимо тестирования, должен пройти этап обсуждения с подростка-
ми и взрослыми, а также получить одобрение экспертов в сфере детства [Schenk, 
Williamson, 2005: 20]. При этом существуют исследования, посвященные рабо-
те над сенситивными темами с детьми и подростками (см., например, [Noble- Carr, 
2006]), или же в которых участвуют находящиеся в трудной жизненной ситуации 
несовершеннолетние. Для таких исследований оценка возможного вреда и поль-
зы для участников требует более детальной и взвешенной проработки с исполь-
зованием предоценочных инструментов [Шамрова, 2016: 5] и вовлечением эти-
ческих комитетов и организаций социальной защиты [Involving Children…, 2008: 
158], а также разработки этического протокола исследования, содержащего ал-
горитмы для поведения исследователей в разных ситуациях. При разработке та-
кого протокола целесообразно предусмотреть участие специалистов государ-
ственных структур и НКО исследуемого региона, знающих местную инфраструктуру 
[Одинокова, 2018: 435].

Еще один важный вопрос безопасности —  четкое формулирование правил без-
опасного участия. Подросток должен осознавать, что он может поменять свое мне-
ние или прервать свое участие в исследовании в любое время без  каких-либо не-
гативных последствий [Schenk, Williamson, 2005: 191; Participatory Monitoring…, 
2012: 11]. Некоторые исследователи в правилах проведения опроса отдельно ого-
варивают, что респонденты могут не отвечать на те вопросы, которые им не нра-
вятся (например, в уже упомянутом ранее проекте HBSC).

Третья этическая проблема —  это выбор метода исследования и решение о на-
личии посредника для опроса. Конечно, решение этого вопроса напрямую зави-
сит от возраста ребенка. Ряд исследований с подростками младше 14 лет про-
ходит с ассистированием либо со стороны психологической службы (например, 
исследование «Детский мир», где опрос детей и подростков в возрасте 10 и 12 лет 
проводит школьный психолог [Брук, Игнатжева, 2021]), либо со стороны специ-
ально подготовленного члена исследовательской команды (например, уже упо-
мянутый ранее ирландский проект о развитии национальной системы индика-
торов детского благополучия [Hanafin, Brooks, 2005]). Присутствие посредника 
в виде взрослого актуализирует проблему дистанции власти, по умолчанию при-
сутствующую в отношениях взрослых и детей. Эту проблему невозможно пол-
ностью устранить, но нужно в той или иной мере минимизировать, а потому не-
обходимо избегать манипуляций со стороны взрослых [Powell et al., 2013: 77]. 
Дети и подростки особенно чувствительны к манипуляциям и одобрению пове-
дения, и это может приводить к отказу от взаимодействия или от участия в целом 
[Participatory Monitoring…, 2012: 11]. Кроме того, из-за дистанции власти подро-
сток может вой ти в привычную роль ученика и пытаться угодить взрослому сво-
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ими ответами, вести себя лучшим или ожидаемым от него образом, что также не-
обходимо учитывать. Эта проблема осложняется еще и тем обстоятельством, что 
у подростков не всегда существует опыт взаимодействия со взрослыми на рав-
ных, и иерархия взаимоотношений «взрослый —  ребенок» сложно преодолевает-
ся [Involving Children…, 2008: 22].

Описанные выше ограничения свой ственны, в первую очередь, для мето-
дов межличностного непосредственного взаимодействия (например, для фокус- 
группового исследования, анкетирования или интервью). Отдельным сюжетом 
является онлайн- опрос, где взаимодействие происходит напрямую с компьюте-
ром или телефоном/планшетом. Современные дети в развитых странах достаточ-
но компетентны и обладают компьютерной грамотностью, имеют опыт онлайн- 
обучения и взаимодействия в социальных сетях, и метод онлайн- опроса в этом 
смысле становится реальным инструментом, позволяющим исключить влияние 
взрослого- посредника. Особенно перспективным представляется метод онлайн- 
опроса для подростков, достигших возраста самостоятельного принятия решений. 
При этом нужно понимать, что любой метод, сколь бы современным или много-
обещающим он ни был, сам по себе не гарантирует требуемого результата: нет 
 какого-то одного вида опроса, который подходил бы лучше всего для подрост-
ков. Гораздо важнее продумывать методологию и дизайн исследования [Involving 
Children…, 2008: 23].

Наконец, четвертая этическая проблема, которую мы рассмотрим в рамках 
этой статьи, это вопрос о том, как сделать опыт участия подростка в исследова-
нии положительным и полезным. Этот этический вопрос связан не просто с отсут-
ствием прямого или косвенного вреда, а с выгодой, которую подросток получит 
от участия. Выгода понимается в самом широком смысле: это и ощущение соб-
ственного вклада во  что-то значительное, и признание важности такого вклада, 
и позитивные изменения, которые могут произойти, и денежное или иное воз-
награждение, а также ощущение того, что мнение ребенка небезразлично. Об-
щее место в существующих описаниях этических норм для исследований с детьми 
и подростками —  любое участие несовершеннолетнего в том или ином исследо-
вании должно работать на его благополучие [Шамрова, 2016: 1]. При этом фокус 
на позитивные изменения не должен создавать завышенных ожиданий быстрых 
или значительных перемен. Эти вопросы необходимо четко проговаривать с под-
ростками, объяснять им ограничения исследования, его цели и задачи, область 
применения, чтобы подросток не разочаровался и не потерял веру в собственные 
возможности  что-то изменить [Listen and Learn…, 2012: 16]. Для респондентов 
из уязвимых категорий дополнительной мотивацией является то, что исследова-
ние может помочь им получить защиту, преодолеть страх, повысить уверенность 
в себе, развить навыки анализа информации и критического мышления, прора-
ботать травматичный опыт, особенно если исследователи перед собой ставят та-
кие задачи [Laws, Mann, 2004: 10—11]. Кроме того, сам факт участия подрост-
ков в исследовании делает их видимыми.

Ашер Бен- Арье, проанализировав несколько исследований, посвященных мне-
нию самих детей и подростков и их позиции в отношении исследований, пришел 
к выводу, что у данной группы респондентов существует несколько типов мотива-
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ции к участию. Во-первых, дети и подростки хотят, чтобы их спрашивали и интере-
совались их мнением о тех вещах, которые им действительно важны. Во-вторых, 
то, что кажется взрослым интересным и важным, не всегда воспринимается та-
ким же детьми и подростками, потому активного участия последних можно добить-
ся, если прислушиваться к ним, а не просто просить их выполнить поставленные 
задачи. В-третьих, дети и подростки хотят быть вовлечены во  что-то стоящее и цен-
ное лично для них —  например, в исследования, изучающие существенные про-
блемы или направленные на изменения. В-четвертых, дети и подростки верят, что 
они могут внести свой личный вклад в результаты исследования, и чем выше оцен-
ка этого вклада, тем выше их мотивация к участию [Ben- Arieh, 2005: 590—591].

Вопрос о вознаграждении за участие также часто рассматривается в практиче-
ских рекомендациях. Всего выделяют четыре вида оплат участия в опросах: воз-
мещающие (когда возвращаются понесенные участниками исследования затраты, 
например, проезд, питание, проживание и т. д.), компенсационные (когда ввиду 
участия компенсируется потеря времени, дохода и т. д.), благодарственные (симво-
лическое вознаграждение за участие, при этом участники могут о нем и не знать 
заранее) и поощрительные (денежные выплаты или их альтернатива в виде раз-
ного рода ваучеров) [Powell et al., 2013: 88—89]. Все виды вознаграждений могут 
использоваться на этапе рекрута участников как убеждающий фактор, что влечет 
за собой очевидные риски в виде махинаций, принуждения к участию со стороны 
взрослых (например, родителя) или давления на подростка. В целом необходимо 
понимать, что любые финансовые связи в исследовательском процессе меняют 
характер взаимоотношений между участниками.

Конечно, перечисленные выше этические проблемы не могут исчерпываю-
ще описать весь круг задач и сложностей, который возникает перед исследова-
телями, решающими провести опрос среди подростков. Кроме того, эти пробле-
мы взаимосвязаны, и решение одной их них тем или иным образом накладывает 
определенные ограничения при выборе решений в других. И все же самый глав-
ный вопрос, который исследователи должны задавать себе до начала работы 
с этими этическими проблемами, заключается в том, а стоит ли вообще привле-
кать подростков к участию.

Вместо заключения
За последние 30 лет количество исследований с вовлечением детей и подрост-

ков в качестве участников растет повсеместно, и Россия не является исключе-
нием. Международная практика показывает, что опросы детей и подростков, при 
всех ограничениях и сложностях их проведения, позволяют включить «голос ре-
бенка» в национальные индексы и рейтинги благополучия, дополнив таким об-
разом статистические данные, которые собираются взрослыми с опорой на свою 
«взрослую» оптику. Опросы детей и подростков регламентируются разными госу-
дарственными правовыми нормами, а также более универсальными этически-
ми кодексами и протоколами.

В России на сегодняшний день не существует общепринятого подхода к исследо-
ваниям детства в целом, нет собственных этических стандартов, требований и од-
нозначных юридических норм [Одинокова, 2018: 436], которые можно было бы на-
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прямую применить к опросу подростков. Те исследовательские команды, которые 
проводят социологические опросы подростков и детей, чаще всего ориентируются 
на международные протоколы, такие как ESOMAR, ERIC Compendium и др., и общие 
кодексы профессиональной этики социолога. При этом открытое обсуждение осо-
бенностей организации такого рода исследований практически не проводится, что 
во многом связано со страхом неверной трактовки не всегда однозначных юриди-
ческих норм. Все это делает вопросы правового и этического регулирования опро-
са подростков особенно актуальными и требующими более пристального внимания 
со стороны профессионального исследовательского сообщества.

Список литературы (References)

Адамчук Д. В. Профессиональные и образовательные планы современных школьни-
ков // Человек и образование. 2017. № 4. С. 116—126. URL: http://obrazovanie21. 
narod.ru/Files/2017-4_pp116-126.pdf (дата обращения: 15.02.2023).
Adamchuk D. V. (2017) Professional and Educational Plans of Modern Schoolchil-
dren. Man and Education. No. 4. P. 116—126. URL: http://obrazovanie21.narod.ru/
Files/2017-4_pp116-126.pdf (accessed: 15.02.2023). (In Russ.)

Бардина С. М. «Дети, идиоты и сумасшедшие»: Томас Гоббс и проблема современ-
ной социологии детства // Социология власти. 2019. Т. 31. № 1. С. 14—29. http://
doi.org/10.22394/2074-0492-2019-1-14-29.
Bardina S. M. (2019) “Children, Fools, and Madmen”: Thomas Hobbes and the Prob-
lems of the Sociology of Childhood. Sociology of Power. Vol. 31. No. 1. P. 14—29. 
http://doi.org/10.22394/2074-0492-2019-1-14-29. (In Russ.)

Брук Ж. Ю., Игнатжева С. В. Субъективное благополучие детей 10-и и 12-и лет 
в пространстве удовлетворенности семьей, школой и друзьями // Психологиче-
ская наука и образование. 2021. Т. 26. № 6. С. 164—175. http://doi.org/10.17759/
pse.2021260613.
Bruk Z. Y., Ignatjeva S. V. (2021) Subjective Well- Being among Children Aged of 10- 
And 12-Year- Old Children in in the Space of Satisfaction Withwith Family, School and 
Friends. Psychological Science and Education. Vol. 26. No. 6. P. 164—175. http://
doi.org/10.17759/pse.2021260613. (In Russ.)

Детство XXI века: социогуманитарный тезаурус / отв. ред. С. Н. Майорова- Щеглова. 
М. : Издательство Российского общества социологов, 2018.
Mayorova- Shcheglova S. N. (ed.) (2018) Childhood of the XXI Century: Socio- Humanitarian 
Thesaurus. Moscow: Publishing House of the Russian Society of Sociologists. (In Russ.)

Константиновский Д. Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой реальности. 
М. : Центр социологии образования Российской академии образования, 2000.
Konstantinovsky D. L. (2000) The Youth of ‘90s: Self- Determination in a New Reality. Mos-
cow: Centre for Sociology of Education of the Russian Academy of Education. (In Russ.)

Константиновский Д. Л. Неравенство и образование. Опыт социологических ис-
следований жизненного старта российской молодежи (1960-е годы —  начало 
2000-х). М. : Центр социального прогнозирования, 2008.

http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2017-4_pp116-126.pdf
http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2017-4_pp116-126.pdf
http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2017-4_pp116-126.pdf
http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2017-4_pp116-126.pdf
http://doi.org/10.22394/2074-0492-2019-1-14-29
http://doi.org/10.22394/2074-0492-2019-1-14-29
http://doi.org/10.22394/2074-0492-2019-1-14-29
http://doi.org/10.17759/pse.2021260613
http://doi.org/10.17759/pse.2021260613
http://doi.org/10.17759/pse.2021260613
http://doi.org/10.17759/pse.2021260613


17Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

А. А. Ипатова, О. Б. Солодовникова DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2324
A. A. Ipatova, O. B. Solodovnikova 

Konstantinovsky D. L. (2008) Inequality and Education. Attempt of Sociological Re-
search on the Life Starts of the Russian Youth (1960th —  Early 2000th). Moscow: So-
cial Forecasting Center. (In Russ.)

Майорова- Щеглова С. Н., Колосова Е. А. Дети и детство как объекты социологиче-
ских исследований // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 62—69. https:// 
doi.org/10.7868/S0132162518030066.
Mayorova- Shcheglova S. N., Kolosova E. A. (2018) Children and Childhood as Ob-
jects of Sociological Research. Sociological Studies. No. 3. P. 62—69. https://doi.org/ 
10.7868/S0132162518030066. (In Russ.)

Митрофанова С. Ю. Дети как объект социогуманитарного исследования: социо-
логический ракурс // Вестник Санкт- Петербургского университета. Социология. 
2017. Т. 10. № 2. С. 160—168. https://doi.org/10.21638/11701/spbu12.2017.202.
Mitrofanova S. Yu. (2017) Children as an Object of Sociohumanitarian Research: A So-
ciological Perspective. Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology. Vol. 10. No. 2. 
P. 160—168. https://doi.org/10.21638/11701/spbu12.2017.202. (In Russ.)

Никитина-ден Бестен О. «Детство» в социальных науках: новые смыслы и новые 
подходы // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2009. Т. 4. № 5. С. 7—24.
Nikitina-den Besten O. (2009) What’s New in the New Social Studies of Childhood? 
Interaction. Interview. Interpretation. Vol. 4. No. 5. P. 7—24. (In Russ.)

Одинокова В. А. Этика социальных исследований с  участием детей // Дет-
ство XXI века: социогуманитарный тезаурус / отв. ред. С. Н. Майорова- Щеглова. 
М. : Издательство Российского общества социологов, 2018. С. 433—436.
Odinokova V. A. (2018) The Ethics of Research with Children. In: Mayorova- Shcheglova 
S. N. (ed.) Childhood of the XXI Century: Socio- Humanitarian Thesaurus. Moscow: Pub-
lishing House of the Russian Society of Sociologists. P. 433—436. (In Russ.)

Профориентационная работа в школе / под ред. А. Е. Голомштока. Калуга : Приок-
ское книжное издательство, 1968.
Golomshtok A. E. (ed.) (1968) Career Guidance at School. Kaluga: Priokskoe Publish-
ing House. (In Russ.)

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : в 2 ч. Ч. 1. Система рабо-
ты психолога с детьми разного возраста. М. : Юрайт, 2019.
Rogov E. I. (2019) Handbook of a Practical Psychologist in 2 Parts. Part 1. The Sys-
tem of Psychological Work with Children of Different Ages. Moscow: Yurayt. (In Russ.)

Форум: в поисках детской субъектности // Антропологический форум. 2019. № 42. 
С. 9—106. https://doi.org/10.31250/1815-8870-2019-15-42-9-106.
Forum: Children as Subjects. (2019) Forum for Anthropology and Culture. No. 42. 
P. 9—106. https://doi.org/10.31250/1815-8870-2019-15-42-9-106. (In Russ.)

Шамрова Д. Обзор международного опыта по применению оценки с участием де-
тей. М. : Фонд Тимченко, 2016.
Shamrova D. (2016) Participatory Evaluation with Children: Overview of International 
Experience. Moscow: Timchenko Foundation. (In Russ.)

https://doi.org/10.7868/S0132162518030066
https://doi.org/10.7868/S0132162518030066
https://doi.org/10.7868/S0132162518030066
https://doi.org/10.7868/S0132162518030066
https://doi.org/10.21638/11701/spbu12.2017.202
https://doi.org/10.21638/11701/spbu12.2017.202
https://doi.org/10.31250/1815-8870-2019-15-42-9-106
https://doi.org/10.31250/1815-8870-2019-15-42-9-106


18Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

А. А. Ипатова, О. Б. Солодовникова DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2324
A. A. Ipatova, O. B. Solodovnikova 

Шубкин В. Н., Чередниченко Г. А. Ценностные ориентации в структуре профессио-
нального самоопределения старшеклассников. Типовая методика проведения со-
циологического исследования ценностных ориентаций старшеклассников в обла-
сти профориентации. М. : Центр социологии образования Российской академии 
образования, 1994.
Shubkin V. N. Cherednichenko G. A. (1994) Value Orientations in a Structure of Professional 
Self- Determination of High School Students. Standard Methodology for Conducting a So-
ciological Study of Value Orientations of High School Students for Career Guidance. Mos-
cow: Centre for Sociology of Education of the Russian Academy of Education. (In Russ.)

Alanen L. (1988) Rethinking Childhood. Acta Sociologica. Vol. 31. No. 1. P. 53—67. 
https://doi.org/10.1177/000169938803100105.

Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Sub-
jects of Research. DHEW Publication No. (OS) 78—0012. (1978) Washington, DC: 
U. S. Department of Health, Education, and Welfare.

Ben- Arieh A. (2005) Where Are the Children? Children’s Role in Measuring and Monitor-
ing Their Well- Being. Social Indicators Research. Vol. 74. No. 3. P. 573—596. https://
doi.org/10.1007/s11205-004-4645-6.

Ben- Arieh A. (2006) Measuring and Monitoring the Well- Being of Young Children Around 
the World. Paris: UNESCO.

Davis K. (1940) The Child and Social Structure. The Journal of Educational Sociology. 
Vol. 14. No. 4. P. 217—229. https://doi.org/10.2307/2262160.

ESOMAR Guideline for Online Research. (2011) Amsterdam: ESOMAR. URL: https://ana.
esomar.org/documents/esomar- guideline-for-online- research- (accessed: 19.02.2023).

ESOMAR/GRBN Guideline on Research and Data Analytics with Children, Young Peo-
ple, and Other Vulnerable Individuals. (2018) Amsterdam: ESOMAR. URL: https://
www.jmra-net.or.jp/Portals/0/rule/guideline/20180912_ESOMAR-GRBN_Guideline- 
Children- Young%20People- Other%20Vulnerable%20Individuals_201809.pdf (ac-
cessed: 19.02.2023).

Hanafin S., Brooks A.-M. (2005) Report on the Development of the National Set of Child 
Well- Being Indicators in Ireland. Dublin: The National Children’s Office.

Involving Children and Young People in Research: A Compendium of Papers and Reflections 
from a Think Tank co-hosted by the Australian Research Alliance for Children and Youth 
and the NSW Commission for Children and Young People on 11 November 2008. (2008) 
Surry Hills, NSW: NSW Commission for Children and Young People; Woden, ACT: ARACY.

James A., Prout A. (1997) Introduction. In: James A., Prout A. (eds.) Constructing and 
Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Child-
hood. London: Falmer Press. P. 1—6.

Laws S., Mann G. (2004) So You Want to Involve Children in Research? A Toolkit Sup-
porting Children’s Meaningful and Ethical Participation in Research Relating to Vio-
lence Against Children. Stockholm: Save the Children.

https://doi.org/10.1177/000169938803100105
https://doi.org/10.1007/s11205-004-4645-6
https://doi.org/10.1007/s11205-004-4645-6
https://doi.org/10.2307/2262160
https://ana.esomar.org/documents/esomar-guideline-for-online-research-
https://ana.esomar.org/documents/esomar-guideline-for-online-research-
https://www.jmra-net.or.jp/Portals/0/rule/guideline/20180912_ESOMAR-GRBN_Guideline-Children-Young People-Other Vulnerable Individuals_201809.pdf
https://www.jmra-net.or.jp/Portals/0/rule/guideline/20180912_ESOMAR-GRBN_Guideline-Children-Young People-Other Vulnerable Individuals_201809.pdf
https://www.jmra-net.or.jp/Portals/0/rule/guideline/20180912_ESOMAR-GRBN_Guideline-Children-Young People-Other Vulnerable Individuals_201809.pdf


19Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

А. А. Ипатова, О. Б. Солодовникова DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2324
A. A. Ipatova, O. B. Solodovnikova 

Listen and Learn: Participatory Assessment with Children and Adolescents. (2012) 
Geneva: UNHCR.

Noble- Carr D. (2006) Engaging Children in Research on Sensitive Issues. Dickson, ACT: 
Institute of Child Protection Studies at the Australian Catholic University.

Ovortrup J. (1995) Childhood in Europe: A New Field of Social Research. In: Chisholm L., 
Büchner P., Krüger H.-H., du Bois- Reymond M. (ed.) Growing Up in Europe: Contempo-
rary Horizons on Childhood and Youth Studies. Berlin: De Gruyter. P. 7—20. https://
doi.org/10.1515/9783110879094-002.

Participatory Monitoring and Evaluation: Methodologies for Working with Children and 
Young People. (2012) Innsbruck: SOS Children’s Villages International.

Powell M. A., Taylor N., Fitzgerald R., Graham A., Anderson D. (2013) Ethical Research 
Involving Children. Florence: UNICEF Office of Research —  Innocenti.

Rees G., Goswami H., Bradshaw J. (2010) Developing an Index of Children’s Subjec-
tive Well- Being in England. London: The Children’s Society.

Schenk K., Williamson J. (2005) Ethical Approaches to Gathering Information from 
Children and Adolescents in International Settings: Guidelines and Resources. Wash-
ington, DC: Population Council.

Statham J., Chase E. (2010) Childhood Wellbeing: A Brief Overview. Loughborough: 
Childhood Wellbeing Research Centre.

Thorne B. (2002) Editorial: From Silence to Voice: Bringing Children More Fully into 
Knowledge. Childhood. Vol. 9. No. 3. P. 251—254. https://doi.org/10.1177/09075
68202009003604.

Uprichard E. (2008) Children as ‘Being and Becomings’: Children, Childhood and Tem-
porality. Children and Society. Vol. 22. No. 4. P. 303—313. https://doi.org/10.1111/
j.1099-0860.2007.00110.x.

https://doi.org/10.1515/9783110879094-002
https://doi.org/10.1515/9783110879094-002
https://doi.org/10.1177/0907568202009003604
https://doi.org/10.1177/0907568202009003604
https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2007.00110.x
https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2007.00110.x


20Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ

Правильная ссылка на статью:
Калачикова О. Н., Короленко А. В., Нацун Л. Н. Теоретико-методологические основы ис-
следования активного долголетия  // Мо ни то ринг об щест вен но го мне ния: эко но ми чес кие 
и со ци аль ные перемены. 2023. № 1. С. 20—45. https:// doi.org/10.14515/monitoring. 
2023.1.2209.
For citation:
Kalachikova O. N., Korolenko A. V. Nutsun L. N. (2023) Theoretical and Methodological Founda-
tions of Active Longevity Research. Mo ni to ring of Pub lic Opi ni on:  Eco no mic and So cial Chan ges. 
No. 1. P. 20–45. https:// doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2209. (In Russ.)

Получено: 14.03.2022. Принято к публикации: 18.11.2022.

О. Н. Калачикова, А. В. Короленко, Л. Н. Нацун

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2209

THEORY AND METHODOLOGY

O. N. Kalachikova, A. V. Korolenko, L. N. Nutsun

https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2209


21Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

О. Н. Калачикова, А. В. Короленко, Л. Н. Нацун DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2209
O. N. Kalachikova, A. V. Korolenko, L. N. Nutsun 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОС-
НОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

КАЛАЧИКОВА Ольга Николаевна —  
кандидат экономических наук, зам. 
директора по научной работе, зав. от-
делом исследования уровня и образа 
жизни населения , Вологодский науч-
ный центр Российской академии наук, 
Вологда, Россия
E‑MAIL: onk82@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-4681-4344

КОРОЛЕНКО Александра Владимиров-
на —  научный сотрудник отдела иссле-
дования уровня и образа жизни насе-
ления, Вологодский научный центр 
Российской академии наук, Вологда, 
Россия
E‑MAIL: coretra@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-7699-0181

НАЦУН Лейла Натиговна —  кандидат 
экономических наук, старший научный 
сотрудник отдела исследования уровня 
и образа жизни населения , Вологод-
ский научный центр Российской акаде-
мии наук, Вологда, Россия
E‑MAIL: leyla.natsun@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-9829-8866

Аннотация. В статье концептуализи-
руется и  операционализируется ак-
тивное долголетие как социальное 
явление и основание политики в от-
ношении качества жизни населения 
старших возрастов. Сохранение со-
циально- экономического потенциала 
пожилых людей обычно рассматрива-
ется в рамках концепций «успешного 
старения», «продуктивного старения», 
«гармоничного старения», «здорово-
го старения» и «активного старения», 
но с точки зрения семантики русско-
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Аbstract. The paper conceptualizes ac-
tive longevity as a social phenomenon 
and the basis for social policy, improv-
ing the quality of life in old age. Several 
concepts reflect the socio-economic po-
tential of the elderly, including “success-
ful aging,” “productive aging,” “harmoni-
ous aging,” “healthy aging,” and “active 
aging.” Semantically, “active longevity” 
excludes negative connotations, mak-
ing it more accurate. We describe com-
ponents and determinants of active lon-
gevity by grouping them into internal and 



22Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

О. Н. Калачикова, А. В. Короленко, Л. Н. Нацун DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2209
O. N. Kalachikova, A. V. Korolenko, L. N. Nutsun 

го языка более приемлем термин «ак-
тивное долголетие», снимающий нега-
тивную коннотацию старения. Авторы 
выявили компоненты и факторы актив-
ного долголетия, предложили разделе-
ние последних на внутренние, связан-
ные с поведением человека (установки, 
мотивы и действия), и внешние, отра-
жающие условия среды (доступность 
инфраструктуры, общественное одоб-
рение, уровень жизни). Особенность 
предлагаемого подхода заключает-
ся в понимании активного долголетия 
как социального явления, включаю-
щего распространение среди населе-
ния ценностей и поведенческих прак-
тик, ориентированных на поддержание 
в течение всей жизни здоровья и хоро-
шего самочувствия, социальных свя-
зей, развитие и сохранение трудовой, 
творческой и интеллектуальной актив-
ности, обеспечивающих самореали-
зацию и удовлетворенность жизнью, 
эффективное использование челове-
ческого потенциала всех возрастных 
групп населения.

Обзор методик измерения активного 
долголетия показал их ориентирован-
ность на оценку здоровья и социаль-
ной инфраструктуры. Их ограничения 
связаны с сопоставимостью данных, 
полученных с  помощью социологи-
ческих исследований. Наиболее бли-
зок к решению задачи по созданию 
интегрального индикатора активного 
долголетия для России Индекс чело-
веческих возможностей пожилых лю-
дей в России (HCERI), разработанный 
С. Дэвисом.

Ключевые  слова: активное долго-
летие, успешное старение, продук-
тивное старение, гармоничное ста-
рение, активное старение, здоровое 

external ones. The internal factors relat-
ing to human behavior include attitudes, 
motives, and actions, while the external 
factors relating to societal conditions in-
clude standards of living, infrastructure 
capabilities, and public approval. Ac-
cording to the authors, active longevity 
refers to a set of beliefs and behaviors 
that support long-term health and hap-
piness, social connections, the preser-
vation of one’s employment, intellectu-
al and creative pursuits, self-realization 
and life satisfaction, and the efficient re-
alization of human potential at all ages.

A review of active longevity measures re-
vealed their focus on health and social 
infrastructure. Existing measures have a 
significant limitation regarding the com-
parability of the survey data used to cal-
culate active longevity indices. The Hu-
man Capabilities of the Elderly in Russia 
Index (HCERI), developed by C. Davis, is 
the correct integral index to measure ac-
tive longevity in Russia.

 
Keywords: active longevity, success-
ful aging, productive aging, harmonious 
aging, active aging, healthy aging, active 
longevity index
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Введение
Старение населения —  дна из ключевых демографических тенденций, имеющих 

глобальный характер. На фоне выросшей продолжительности жизни особое зна-
чение приобретает ее качество в старших возрастах. Увеличение старших возраст-
ных групп в структуре населения влечет пересмотр политики «стареющих» стран 
с учетом интересов как граждан «серебряного возраста», так и государств и их эко-
номик. С точки зрения баланса интересов наиболее перспективна концепция ак-
тивного долголетия, предполагающая сохранение трудовой и социальной активно-
сти пожилых. При этом с научной точки зрения исследование феномена активного 
долголетия остается актуальным в связи с тем, что понимание его сущности огра-
ничивается преимущественно комплексом здоровьесберегающих технологий без 
учета социокультурного контекста, а соотношение внутренних и внешних факторов 
его формирования не изучено в достаточной мере. В этой связи возрастает вос-
требованность исследований, посвященных разработке методологических подхо-
дов к оценке параметров активного долголетия в том числе и для совершенство-
вания механизмов реализации социальной политики в данной сфере.

Цель настоящей работы —  обосновать теоретико- методологический подход 
к оценке активного долголетия, пригодный для проведения региональных соци-
ально- демографических исследований и способный обеспечить эффективность 
мер укрепления общественного здоровья.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1) провести обзор теоретико- методологических подходов к изучению и опре-

делению активного долголетия;
2) рассмотреть сложившиеся в научной литературе подходы к выделению ком-

понентов и факторов активного долголетия;
3) изучить существующие методики измерения активного долголетия, проана-

лизировать их возможности и ограничения;
4) обосновать авторский теоретико- методологический подход к оценке актив-

ного долголетия.
Информационную базу исследования составили труды российских и зарубеж-

ных авторов по рассматриваемой тематике.
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Результаты
Происхождение и семантика термина «активное долголетие»

Термину «активное долголетие» в рамках становления теории активности пред-
шествовал ряд синонимичных, но не идентичных концептов (см. табл. 1). Одним 
из таких понятий стало «успешное старение» (successful ageing), впервые появив-
шееся в 1961 г. в статье Р. Хэвигхерста. Автор определял его как «сохранение как 
можно более продолжительного периода активности и установок среднего возра-
ста» [Havighurst, 1961: 8]. Поддержание такой деятельности на более поздних эта-
пах жизни было связано с повышением уровня благополучия и качества жизни 
[Havighurst, 1963]. Наиболее широкое применение термин «успешное старение» 
получил в 1980—1990-х годах в работах американских геронтологов Дж. Роуи 
и Р. Кана. Под успешным старением они подразумевают сохранение в старости 
моделей активности и ценностей, характерных для среднего возраста [Rowe, Kahn, 
1987; Rowe, Kahn, 1997]. Это достигается путем отрицания наступления старости 
и замены утраченных отношений, видов деятельности и ролей среднего возраста 
новыми для поддержания активности и удовлетворенности жизнью [Walker, 2002]. 
Если в качестве главного критерия «успешности» старения Р. Хэвигхерст призна-
вал удовлетворенность жизнью, то другие последователи применяли иные крите-
рии, например, Дж. Роуи и Р. Кан —  предотвращение болезней или инвалидности 
[Rowe, Kahn, 1997], Н. Франклин и К. Тейт —  социальное взаимодействие и фи-
зиологическое функционирование [Franklin, Tate, 2009], М. Балтес и П. Балтес —  
способность адаптироваться к возрастным изменениям [Baltes, Baltes, 1990].

Теория успешного старения была подвергнута критике по ряду обстоятельств, 
главными из которых стали:

1) отрицание неизбежных физических изменений с возрастом (создание идеа-
ла жизни «без возраста»);

2) упор на количественные характеристики занятости, не учитывающие каче-
ство активности в других сферах;

3) эксплуатация образа «вечной молодости» (иллюзия «нестареющего»);
4) непринятие во внимание этнокультурных особенностей отношения к старо-

сти [Liang, Luo, 2012].
Кроме того, в данной концепции не учитывались не только биологические или 

анатомические ограничения стареющего организма, но также экономические 
и социальные условия, часто мешающие людям оставаться активными (например, 
принудительный выход на пенсию и дискриминация по возрасту) [Walker, 2016].

В 1980-х годах вслед за теорией деятельности в работе Р. Батлера и Г. Глисона 
[Butler, Gleason, 1985], а затем и С. Басса, Ф. Карро и Ю. Чена [Bass, Caro, Chen, 
1993], стал применяться термин «продуктивное старение» (productive ageing). Это 
любая деятельность пожилого человека, в результате которой производятся то-
вары (услуги) или развивается способность их производить, причем независимо 
от того, продаются они или нет (приносят прибыль или нет). Данная концепция ста-
ла ответом на возникающие опасения по поводу экономических затрат на под-
держку пожилых людей, выбывших из группы работников [Zaidi, Howse, 2017]. 
Однако концепция «продуктивного старения» ориентирована преимуществен-
но на производство товаров и услуг и, следовательно, носит инструментальный 
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и экономический характер [Walker, 2002], но не учитывает немаловажные соци-
ально- психологические аспекты.

В  ответ на  критику концепции успешного старения исследователи Ц. Лян 
и Б. Луо предложили термин «гармоничное старение» (harmonious ageing), под 
которым понимается сбалансированное отношение к старости, в частности сле-
дование естественным законам своего тела, поддержание спокойствия ума, куль-
тивирование чувства гармонии с собой и своим окружением, обретение мудрости 
при решении проблем и соответствующая адаптация [Liang, Luo, 2012]. По мне-
нию авторов, концепция гармоничного старения направлена на признание про-
блем и возможностей самой старости, преодоление дисгармонии между телом 
и разумом, свой ственной для теории успешного старения, на учет этнокультур-
ных особенностей старения и отношения к нему.

В начале 1990-х годов Всемирной организацией здравоохранения был введен 
в оборот термин «здоровое старение» (healthy ageing), характеризующий процесс 
развития и поддержания функциональной способности, обеспечивающей бла-
гополучие в пожилом возрасте. Главные его критерии —  физическое и психиче-
ское здоровье пожилого человека, продолжительность активной жизни [Marina, 
Ionas, 2012]. Функциональная способность включает в себя связанные со здо-
ровьем атрибуты, позволяющие людям делать то, что они ценят. Она складывает-
ся из внутренних возможностей индивида (индивидуальная жизнеспособность), 
характеристик окружающей среды и взаимодействий между индивидом и этими 
характеристиками. Индивидуальная жизнеспособность представляет собой сово-
купность всех физических и психических способностей, которые человек может 
использовать в любой момент. Ключевой идеей концепции здорового старения 
становится понимание того, что ни индивидуальная жизнеспособность, ни функ-
циональная способность не остаются постоянными в течение жизни (как прави-
ло, снижаются по мере увеличения возраста), однако, несмотря на это, индиви-
дуальный опыт здорового старения может быть позитивным у любого человека, 
даже с функциональными нарушениями, если он живет в благоприятных услови-
ях и имеет доступ к приемлемой для него медицинской помощи, которая оптими-
зирует его жизнеспособность.

В этот же период на международном уровне начал использоваться термин 
«активное старение» (active ageing), принятый Всемирной организацией здраво-
охранения в конце 1990-х годов. В отличие от «здорового старения» он имеет бо-
лее широкий смысл и помимо медицинского обслуживания признает влияние 
иных факторов на индивидуальное и популяционное старение [Kalache, Kickbusch, 
1997]. В 2002 г., ознаменованном проведением Второй всемирной ассамблеи 
по проблемам старения и принятием Мадридского плана действий по проблемам 
старения, в публикации «Активное старение: основы политики» ВОЗ определила 
активное старение как «процесс оптимизации возможностей для здоровья, уча-
стия и безопасности в целях повышения качества жизни по мере старения лю-
дей»  1. В большинстве зарубежных и отечественных исследований за основу взя-
то данное определение понятия.

1 Active ageing: A Policy Framework. Geneva: World Health Organization. 2002. P. 12.
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Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в 2006 г. дала 
ему более узкое определение как «способность людей по мере старения вести 
продуктивную жизнь в обществе и экономике»  2. Основной акцент в концепции 
активного старения ОЭСР заключается в поощрении продуктивной деятельности 
пожилых людей. Однако в нем упускается из виду деятельность по укреплению 
здоровья и способность к автономной жизни [Sidorenko, Zaidi, 2013: 3].

В документах ВОЗ отмечается, что активное старение направлено на увеличе-
ние ожидаемой продолжительности здоровой жизни и имеет общую цель повы-
шения качества жизни всех людей по мере их старения, особенно тех, кто слаб, 
нетрудоспособен и нуждается в уходе  3. Данный подход лег в основу современной 
концепции активного старения, которая содержит в себе основной элемент про-
дуктивного старения с сильным акцентом на качество жизни, психическое и фи-
зическое благополучие [Walker, 2002]. Одна из последних трактовок активного 
старения была предложена в ЕС в Год активного старения и солидарности поко-
лений в 2012 г.: «старение человека в состоянии хорошего здоровья, как полно-
правного члена общества, чувствующего удовлетворенность работой, более не-
зависимого в повседневной жизни и вовлеченного в гражданскую жизнь»  4.

Как отмечают А. Сидоренко и А. Зайди, термин «активное старение» редко ис-
пользуется в странах СНГ, главным образом из-за того, что он может иметь нега-
тивное значение во многих славянских языках. Словосочетание «активное ста-
рение» может почти бессознательно включать образ человека, который слишком 
быстро состарился, ускорил свой жизненный путь. С точки зрения семантики бо-
лее приемлем термин «активное долголетие» (active longevity). Однако в западной 
научной и популярной литературе в подавляющем большинстве случаев исполь-
зуется понятие «активное старение» [Sidorenko, Zaidi, 2013], хотя его смысловая 
нагрузка тождественна активному долголетию.

Необходимость распространения идеи активного долголетия не только на лю-
дей преклонного возраста, но и на все остальные возрастные группы была осо-
знана в рамках современной концепции активного старения. Активное долголе-
тие подразумевает понимание жизненной перспективы, учитывающей важное 
влияние опыта, накопленного на ранних этапах жизни, на характер старения че-
ловека в последующем [Голубева, 2015]. Как отмечают специалисты ВОЗ, «вче-
рашний ребенок —  это сегодняшний взрослый и завтрашний пожилой (бабушка 
или дедушка). Качество жизни в пожилом возрасте зависит от тех рисков и воз-
можностей, которые человек испытывал на протяжении всей своей жизни, а так-
же от того, как последующие поколения будут оказывать взаимопомощь и необ-
ходимую поддержку» [Kalache, Gatti, 2003: 9].

В докладе «Концепция политики активного долголетия», подготовленном уче-
ными НИУ ВШЭ в 2020 г., активное долголетие определяется как «состояние соци-
ального, экономического, физического и психологического благополучия граждан 
старшего поколения, которое обеспечивает им возможность для удовлетворения 

2 Live Longer, Work Longer. Paris: OECD. 2006. P. 27.
3 Active ageing: A Policy Framework (2002). Geneva: World Health Organization. P. 12.
4 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. 2012.. P. 6. URL: https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536344/EPRS_IDA(2015)536344_EN.pdf (дата обращения: 21.02.2022).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536344/EPRS_IDA(2015)536344_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536344/EPRS_IDA(2015)536344_EN.pdf
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потребностей, включение в различные сферы жизни общества и достигается при 
их активном участии»  5.

Таблица 1. Подходы к определению активного старения/долголетия

Термин Определение Ученые, организации

Успешное старение 
(successful ageing)

Сохранение как можно более продолжи-
тельного периода активности и устано-
вок среднего возраста

Р. Хэвигхерст

Сохранение в старости моделей активно-
сти и ценностей, характерных для сред-
него возраста

Дж. Роуи, Р. Кан
Н. Франклин, К. Тейт
П. Балтес, М. Балтес

Продуктивное старение
(productive ageing)

Любая деятельность пожилого человека, 
которая производит товары или услуги 
или развивает способность производить 
их, независимо от того, оплачиваются 
они или нет

Р. Батлер, Г. Глисон

С. Басс, Ф. Карро, Ю. Чен

Здоровое старение 
(healthy ageing)

Процесс развития и поддержания функ-
циональной способности, обеспечиваю-
щей благополучие в пожилом возрасте

ВОЗ

Гармоничное старение
(harmonious ageing)

Сбалансированное отношение к старо-
сти —  следование естественным законам 
своего тела, поддержание спокойствия 
ума, культивирование чувства гармонии 
с собой и своим окружением, обретение 
мудрости решения проблем и соответ-
ствующая адаптация

Ц. Лян, Б. Луо

Активное 
старение/долголетие

(active ageing)

Способность людей по мере их старения 
вести продуктивную жизнь в обществе 
и экономике

ОЭСР

Процесс оптимизации возможностей для 
обеспечения здоровья, участия в жизни 
общества и защищенности с целью улуч-
шения качества жизни людей по мере их 
старения

ВОЗ, А. Калаче, А. Гатти
А. Уолкер

А. Заиди, К. Хоус

Старение в состоянии хорошего здоровья 
в качестве полноправного члена обще-
ства, удовлетворенного работой, более 
независимого в повседневной жизни 
и вовлеченного в гражданскую жизнь

Европейская экономиче-
ская комиссия ООН,

А. Заиди и др.

Состояние социального, экономическо-
го, физического и психологического бла-
гополучия граждан старшего поколения, 
которое обеспечивает им возможность 
для удовлетворения потребностей, вклю-
чение в различные сферы жизни обще-
ства и достигается при их активном уча-
стии

Л.Н. Овчарова, 
М. А. Морозова, 
А. В. Сидоренко, 
О. В. Синявская, 
А. А. Червякова

Источник: составлено авторами.

5 Концепция политики активного долголетия: научно- методологический докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по про-
блемам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / под ред. Л. Н. Овчаровой, М. А. Морозовой, О. В. Синяв-
ской; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. :  Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. C. 7.
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Авторский коллектив данного проекта под активным долголетием понимает 
социальное явление, включающее распространение среди населения ценностей 
и поведенческих практик, ориентированных на поддержание в течение всей жиз-
ни здоровья и хорошего самочувствия, социальных связей, развитие и сохране-
ние трудовой, творческой и интеллектуальной активности, обеспечивающих са-
мореализацию и удовлетворенность жизнью, с одной стороны, и эффективное 
использование человеческого потенциала всех возрастных групп населения —  
с другой. В отличие от большинства исследований по данной тематике, объектом 
которых становятся люди пожилого возраста, объектом нашего исследования 
стало все взрослое население, что отражает принципиально важную позицию 
авторского коллектива, подразумевающую распространение концепции актив-
ного долголетия на все этапы жизни человека (active aging through the life). Дан-
ный подход соответствует идеям концепции общества для всех возрастов, кото-
рая еще в 1999 г. была предложена в ходе подготовки к Международному году 
пожилых людей и в последующем стала основной темой этого года ООН. Исходя 
из ее положений «общество для всех возрастов призвано обеспечить всем по-
колениям возможности для взаимной поддержки и совместного использования 
плодов такой поддержки на основе двух неразделимых принципов взаимности 
и справедливости»  6.

Компоненты и факторы активного долголетия
В рамках современной концепции активного старения/долголетия эксперты 

ВОЗ выделяют три его ключевых компонента: здоровье, социальное участие и без-
опасность  7 (см. табл. 2). Здоровье включает физическое и психическое здоровье, 
а также социальное благополучие. В рамках социального благополучия выделя-
ется трудовая и социальная активность. Безопасность включает безопасность 
жизнедеятельности и финансовую безопасность [Zasimova, Sheluntcova, 2014]. 
В 2015 г. президент Международного центра долголетия Бразилии А. Калаче пред-
ложил четвертый элемент активного долголетия —  обучение на протяжении всей 
жизни (непрерывное образование). В сравнении с формальным образованием 
и приобретением знаний, связанных с работой, это более инклюзивный подход 
к обучению на протяжении всей жизни, нацеленный на уменьшение уязвимости, 
в частности, среди пожилых людей [Paúl, Lopes, 2016].

Различия в подходах к трактовке «активного старения» и его компонентов на-
блюдаются на национальном уровне [Sidorenko, Zaidi, 2013]. Так, Департамент 
здоровья и старения Австралии выделяет пять элементов активного старения: 
финансовую безопасность, социальную, умственную и физическую активность 
и участие в рабочей силе  8. Канадское агентство общественного здравоохране-
ния обозначает следующие составляющие: безопасное жилье; адекватное пита-

6 United Nations. Report of the Secretary- General «Conceptual Framework for the Preparation and Observance of the 
International Year of Older Persons in 1999» (A/50/114). New York: United Nations, 1995. Цит по: [Сидоренко, 2019: 36].
7 Active ageing: A Policy Framework (2002). Geneva: World Health Organization. P. 45.
8 The Australian Government Department of Health and Ageing by the Healthpact Research Centre for Health Promotion 
and Wellbeing, A Review of the Literature on Active Ageing, The Australian Government Department of Health and Ageing 
by the Healthpact Research Centre for Health Promotion and Wellbeing, Canberra, Australia, 2006. Цит. по: [Sidorenko, 
Zaidi, 2013: 2].
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ние; соответствующий транспорт и социальная сеть; доступ к информации, здра-
воохранению и социальным услугам  9.

А. Заиди с соавторами, разработавшие индекс активного старения (Active aging 
index, AAI), выделяют следующие компоненты: занятость; участие в жизни обще-
ства; независимую, здоровую и безопасную жизнь; потенциал и благоприятные 
условия для активного старения. Если первые три компонента показывают опыт 
активного и здорового старения, то четвертый —  обеспечение благоприятных усло-
вий для активного и здорового старения [Zaidi, Howse, 2017; Zaidi, 2020]. То есть 
первые три составляющие отражают текущую ситуацию в части активного долго-
летия, тогда как четвертый —  потенциал развития (готовность к активному долго-
летию). Данный подход применяется и в отечественных исследованиях активного 
долголетия, базирующихся на методике расчета индекса AAI [Varlamova, Ermolina, 
Sinyavskaya, 2017; Barysheva et al., 2018].

Таблица 2. Подходы к структуре активного старения/долголетия

Компоненты активного долголетия Ученые, организации
—  Здоровье: физическое и психическое здоровье, социальное 

благополучие.
—  Социальное участие: трудовая и социальная активность, 

участие в социальной, экономической, культурной, гражданской 
и духовной жизни общества.

—  Безопасность: финансовая безопасность и безопасность 
жизнедеятельности.

ВОЗ
А. Сидоренко, А. Заиди

Л. Засимова, М. Шелунцова

— Здоровье.
— Социальное участие.
— Безопасность.
—  Обучение на протяжении всей жизни 

(непрерывное образование).

Международный
 центр долголетия Бразилии 

(А. Калаче)

— Финансовая безопасность.
— Социальная активность.
— Умственная активность.
— Физическая активность.
— Участие в рабочей силе.

Департамент здоровья 
и старения Автралии

— Безопасное жилье.
— Адекватное питание.
— Соответствующий транспорт и социальная сеть.
— Доступ к информации, здравоохранению и социальным услугам.

Канадское агентство
 общественного

 здравоохранения

— Занятость.
— Участие в жизни общества.
— Независимая, здоровая и безопасная жизнь.
— Потенциал и благоприятные условия для активного старения.

Европейская 
экономическая комиссия 

ООН, А. Заиди и др.
О. Синявская, А. Ермолина, 

М. Варламова
Г.А. Барышева, 
Е. А. Фролова, 

В. А. Маланина, Е. А. Таран

Источник: составлено авторами.

9 Public Health Agency of Canada, «A guide for the development of a comprehensive system of support to promote active 
ageing,» in A Review of the Literature on Active Ageing, The Australian Government Department of Health and Ageing by 
the Healthpact Research Centre for Health Promotion and Wellbeing, 2003. Цит. по: [Sidorenko, Zaidi, 2013: 2].
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Всемирная организация здравоохранения разделяет детерминанты актив-
ного долголетия на шесть групп: факторы, связанные с оказанием медицин-
ских услуг и социальной помощи; поведенческие факторы; личностные; соци-
альные; экономические факторы и факторы физической среды  10 (см. табл. 3). 
Кроме того, эксперты ВОЗ отдельно обозначают межсекторальные (сквозные) 
детерминанты активного долголетия —  культуру и гендер. Культура, окружа-
ющая индивидов и популяции, формирует то, как мы стареем, поскольку она 
влияет на все другие детерминанты активного старения. Культурные ценности 
и традиции в значительной степени определяют отношение в обществе к пожи-
лым, в том числе политику в их отношении, характер межпоколенческих взаи-
мосвязей, здоровьесберегательное поведение и т. д. Кроме того, существуют 
важнейшие общечеловеческие ценности, выходящие за рамки культуры, такие 
как этика и права человека. Отдельно стоит учитывать гендер как своеобраз-
ную «линзу», через которую можно рассматривать целесообразность различ-
ных вариантов политики и то, как они повлияют на благосостояние как муж-
чин, так и женщин.

В ходе эмпирической проверки модели детерминант активного старения/
долголетия ВОЗ португальские исследователи К. Пауль, О. Рибейро и Л. Тейшей-
ра в 2012 г. предложили собственную классификацию. Первой и самой главной 
детерминантой активного долголетия в ней выступает здоровье, включающее 
функциональные возможности организма, количество диагнозов (хрониче-
ских заболеваний), образ жизни и самовосприятие здоровья. Эта компонен-
та была получена в результате объединения двух детерминант ВОЗ —  факто-
ра здравоохранения и социальных услуг с поведенческими детерминантами. 
Вторая группа факторов —  личностные, разделяется на несколько компонен-
тов: психологический, когнитивный, собственно личностный и биоповеденче-
ский. Психологический фактор включает как отрицательные (психологический 
стресс, одиночество и невротизм), так и положительные (счастье, качество жиз-
ни —  окружающая среда и оптимизм) аффекты. В эту группу как переменную 
воспринимаемого субъективного благополучия перешли физические детерми-
нанты и факторы физической среды ВОЗ. Когнитивный компонент показыва-
ет важность заработной платы, образования, зрения и умственной деятель-
ности. В него были перенесены экономические детерминанты по модели ВОЗ. 
Биоповеденческий фактор, включающий способность к дыханию и силу за-
хвата воздуха легкими, ясно показывает важность биологических аспектов 
в процессе старения. Детерминанта «социальные отношения», объединяющая 
в себе семью, друзей и доверенных лиц, иллюстрирует значимость социаль-
ных сетей для качества жизни пожилых людей. Личностная компонента была 
сведена к экстраверсии и открытости новому опыту. Только социальные детер-
минанты в соответствии с классификацией ВОЗ остались независимым фак-
тором, получившим название «социальные отношения». Ученые пришли к вы-
воду, что наиболее важные детерминанты активного старения организованы 
в фактор здоровья, причем как субъективно воспринимаемого, так и объек-

10 Active ageing: A Policy Framework. 2002. Geneva: World Health Organization. P. 19.
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тивного здоровья и независимого функционирования, а также в фактор, про-
являющийся в личностных детерминантах —  психологическом стрессе, одино-
честве, личностных характеристиках, ощущении счастья и оптимизма, которые 
имеют большое значение для индивидуальной активной адаптации к процес-
су старения [Paúl, Ribeiro, Teixeira, 2012].

Отдельно подчеркивается важность учета помимо объективных субъективных 
факторов активного долголетия. Так, португальские ученые К. Пауль, О. Рибей-
ро, Л. Тейшейра [ibid.] доказывают главенствующую роль субъективного психо-
логического фактора в процессе активного старения. Как отмечают исследова-
тели, разница между пожилыми людьми, стареющими активно или, напротив, 
неактивно, может варьироваться в зависимости от их психологических харак-
теристик и статуса, которые позволяют им справляться со спадами, связанны-
ми со старением, «смотреть вперед» и сохранять позитивный взгляд на жизнь. 
Поддерживая активность в широком смысле, пожилые люди преодолевают труд-
ности и обеспечивают высокую мотивацию к участию в социальной жизни, ве-
дению здорового образа жизни, что в конечном счете повышает качество жиз-
ни в процессе старения [ibid.].

В отечественных работах встречаются другие классификации детерминант ак-
тивного старения/долголетия. Например, М. А. Савенко выделяет четыре факто-
ра: социальный статус, состояние здоровья, физическую работоспособность и пси-
хическое состояние [Савенко, 2009]. При этом акцент в исследовании делается 
на факторах здоровья и двигательной активности.

В исследовании вологодских долгожителей 2016 г., в котором приняли участие 
авторы данной статьи, детерминанты активного долголетия подразделялись на ге-
нетические, географические и природно- климатические, поведенческие (образ 
жизни), социально- экономические и институциональные. В ходе эмпирического 
социологического исследования (серии глубинных интервью) было доказано, что 
наибольшую значимость и вклад в увеличение продолжительности (активной!) 
жизни имеют не биологические (генетические) или географические, а поведен-
ческие факторы, такие как физическая активность, сбалансированное питание 
и правильный режим дня, отсутствие вредных привычек, вовлеченность в обще-
ственную деятельность и широта социальных связей, высокая трудовая актив-
ность [Калачикова и др., 2016].

В данной работе среди ключевых компонентов активного долголетия рассма-
триваются: здоровье, занятость (трудовая деятельность), социальные связи, до-
суг и увлечения, непрерывное образование и саморазвитие (см. рис. 1). В рамках 
предлагаемого подхода факторы активного долголетия подразделяются на вну-
тренние, связанные с поведением человека (установки, мотивы и действия), 
и внешние, отражающие условия среды (доступность инфраструктуры, общест-
венное одобрение, уровень жизни). При этом большое значение для понимания 
роли разнообразия проявлений взаимодействия поведенческих стратегий и окру-
жающей среды в приверженности активному долголетию имеет учет соотноше-
ния его внутренних и внешних факторов [Короленко, 2022].
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Таблица 3. Подходы к классификации факторов активного старения/долголетия

Факторы активного долголетия Ученые, организации

1) Система здравоохранения и социального обслуживания (содействие 
сохранению здоровья и профилактике заболеваний; медицинское об-
служивание; долговременный уход; психиатрическая помощь).
2) Поведенческие (курение, физическая деятельность, прием пищи, ги-
гиена полости рта, алкоголь, лекарства).
3) Личностные (биология, генетика и психологические факторы).
4) Физическая среда (дружественная среда, безопасный дом, падения, 
отсутствие загрязнения).
5) Социальные (социальная поддержка, отсутствие насилия и жестокого 
обращения, образование).
6) Экономические (заработная плата, социальная безопасность, заня-
тость)
+ культура и гендер —  межсекторальные факторы.

ВОЗ,
Европейская комиссия

1) Здоровье: функциональные возможности, объективное (наличие хро-
нических болезней) и субъективное (самооценка, образ жизни) здоро-
вье (слияние поведенческого фактора и фактора здравоохранения и со-
циальных услуг модели ВОЗ).
Личностные детерминанты.
2) Психологические факторы: отрицательный —  психологический стресс, 
одиночество и невротизм, положительный —  счастье, качество жизни —  
окружающая среда и оптимизм (фактор физической среды ВОЗ).
3) Когнитивные факторы: важность заработной платы, образования, 
зрения и умственной деятельности (экономический фактор ВОЗ).
4) Личностные: экстраверсия и открытость новому опыту.
5) Биоповеденческие: способность к дыханию и сила захвата.
6) Социальные отношения: семья, друзья и доверенные лица.

К. Пауль, О. Рибейро, 
Л. Тейшейра

1) Социальный статус.
2) Состояние здоровья.
3) Физическая работоспособность.
4) Психическое состояние.

М.А. Савенко

1) Генетические (наследственность).
2) Географические, природно- климатические.
3) Образ жизни, поведенческие стереотипы:
— физическая активность (занятия физкультурой и спортом);
— характер питания (режим и рацион питания);
— «вредные привычки»;
— медицинская активность;
— преодоление стресса;
— трудовая активность;
—  социальная активность (общественная деятельность, 

социальные связи).
4) Социально- экономические и институциональные:
— уровень жизни и жилищные условия;
— деятельность институтов и социальных служб.

О.Н. Калачикова, 
В. Н. Барсуков, 

А. В. Короленко, 
Е. Б. Шулепов

Источники: составлено авторами.
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Рис. 1. Схема компонентов и факторов активного долголетия  11

Методики оценки активного долголетия
В российской практике исследований старения сложилось представление, что 

«активное долголетие» наряду с такими понятиями, как «субъективное благопо-
лучие», «удовлетворенность жизнью» и «качество жизни», является компонен-
том комплексного понятия «благополучие» [Павлова, Гуменников, Монастырный, 
2017]. Отечественные исследователи отмечают, что «термин „активное долголе-
тие“ затрагивает не только возрастную группу лиц 60 лет и старше, но трактует-
ся как процесс, участие в котором начинается с момента вступления индивида 
в трудоспособный возраст» [там же]. В то же время наиболее известные методи-
ки измерения активного долголетия охватывают старшие возрастные группы на-
селения. Это методологическое противоречие приводит к необходимости пере-
смотреть подход к оценке активного долголетия.

Наиболее известная международная методика измерения активного долголе-
тия —  Индекс активного долголетия (Active Ageing Index —  AAI). Для его расчета ис-
пользуются данные репрезентативных выборочных опросов населения в странах 
мира. Для Евросоюза это исследования European Social Survey (ESS)  12, European 
Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS)  13, European Union Labour 
Force Survey (EU LFS)  14, European Quality of Life Surveys (EQLS)  15, European Union 

11 Источник: составлено авторским коллективом проекта.
12 European Social Survey. URL: https://www.europeansocialsurvey.org/.
13 EHLEIS —  European Health and Life Expectancy Information System. URL: http://www.eurohex.eu/index.php?option= 
welcome (дата обращения: 21.02.2022).
14 European Union Labour Force Survey. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european- union-labour- 
force-survey (дата обращения: 21.02.2022).
15 European Quality of Life Surveys. URL: https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european- quality-of-life-surveys 
(дата обращения: 21.02.2022).

https://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.eurohex.eu/index.php?option=welcome
http://www.eurohex.eu/index.php?option=welcome
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys
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Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)  16. В состав интегрального ин-
декса входят четыре субиндекса, характеризующие занятость граждан старшего 
поколения, социальное участие, здоровье, независимость и безопасность жиз-
недеятельности, а также возможности активного и здорового долголетия. Каж-
дый субиндекс рассчитывается по формуле средневзвешенного арифметического. 
Веса переменным присваиваются согласно экспертной оценке. При объедине-
нии четырех субиндексов в интегральный показатель используется аналогичная 
формула, за исключением весовых коэффициентов, которые принимают новые 
значения. Обоснование выбора весов является наиболее сложной проблемой 
при расчете интегрального индекса активного долголетия. Авторы методики AAI 
отмечают, что на первых этапах для определения вклада каждого из четырех до-
менов в интегральный индекс при расчетах использовались равные весовые ко-
эффициенты. Но впоследствии в свете новых рекомендаций экспертов от этого 
решения отказались. В обновленной методике каждому показателю стали при-
сваиваться собственные весовые коэффициенты. Также и при агрегировании 
субиндексов в интегральное значение каждый из них умножался на собствен-
ный весовой коэффициент  17.

Другая известная международная методика оценки активного долголетия —  
Глобальный индекс наблюдения за старением (Global Age Watch Index —  GAWI)  18. 
Этот индекс рассчитывается на основе статистических данных международных 
организаций: ООН, ВОЗ, МОТ, Института измерения и оценки здоровья (исследо-
вание «Глобальное бремя болезней» —  «Global burden of disease»)  19.

В работе М. Варламовой с соавторами [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017] 
подробно рассмотрены преимущества и недостатки международных методик оцен-
ки активного долголетия. Авторы отмечают, что недостатком методики расчета 
индекса GAWI является ее изначальная ориентированность на оценку благопо-
лучия и качества жизни пожилых людей при отсутствии модуля, позволяющего 
определить перспективы реализации человеческого потенциала старшего по-
коления в будущем. Положительная роль данного индекса состоит, на их взгляд, 
в акцентировании внимания власти на проблемах демографического развития 
и создания благоприятных условий для активного долголетия. При этом методи-
ка AAI включает соответствующий блок показателей (домен 4), что служит ее ве-
сомым преимуществом.

Детальный критический анализ международных методик расчета индексов ак-
тивного долголетия представлен также в работе И. Павловой и коллег. Проведено 
сравнение двух индексов: AAI и GAWI, —  по критериям их целевой аудитории, кру-
гу решаемых задач, методике расчета и используемых для них источников данных 
[Павлова, Гуменников, Монастырный, 2017] (см. табл. 4).

16 European Union Statistics on Income and Living Conditions. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/
european- union-statistics-on-income-and-living- conditions (дата обращения: 21.02.2022).
17 Choice of the aggregation methodology for the AAI. URL: https://statswiki.unece.org/display/AAI/Choice+of+the+agg
regation+methodology+for+the+AAI (дата обращения: 21.02.2022).
18 Global Age Watch Index. Sources. URL: http://www.globalagewatch.org/about/sources/ (дата обращения: 21.02.2022).
19 Global Burden of Disease (GBD). URL: https://www.healthdata.org/gbd/2019 (дата обращения: 21.02.2022).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://www.healthdata.org/gbd/2019
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Таблица 4. Показатели и источники данных для расчета 
международных индексов активного долголетия

Active Ageing Index Global Age Watch Index

№  Переменные Источники 
данных №  Переменные Источники данных

1

Уровень занятости 
в возрастных группах:

55—59 лет
60—64 лет
64—69 лет
70—74 лет

European Union Labour 
Force Survey 1 Охват пенсион-

ным доходом
http://www.

worldbank.org

2 Добровольческая 
деятельность

European Quality of Life 
Surveys (EQLS): 

http://eurofound. 
europa.eu

2 Уровень бедно-
сти в старости

http://www.
worldbank.org,

http://stats.oecd.org

3 Забота о детях, внуках 3

Относительное 
благосостоя-
ние пожилых 

людей

http://www.
worldbank.org,

http://ec.europa.eu/
eurostat,

http://stats.oecd.org

4 Уход за пожилыми 
людьми 4 ВВП на душу 

населения
http://www.

worldbank.org

5 Участие в политиче-
ской жизни 5 Продолжитель-

ность жизни
http://www.who.

int/en

6 Физические
 упражнения

Special Eurobarometer 
334 (European 

Commission, 2010): 
http://ec.europa.eu

6
Продолжитель-
ность здоровой 
жизни в 60 лет

Global Burden 
of Disease Study 

2010. http://ghdx.
healthdata.org/

7
Доступ к услугам здра-
воохранения и стома-
тологической помощи

European Union 
Statistics on Income and 

Living Conditions. 
http://www.eui.eu

7
Психологиче-
ское благопо-

лучие

https://worldview.
gallup.com

8 Независимые условия 
проживания 8 Занятость по-

жилых людей
www.ilo.org,

http://data.un.org

9 Относительный 
средний доход 9

Уровень обра-
зования пожи-

лых людей
http://barrolee.com

10 Риск бедности Социальные 
связи

https://worldview.
gallup.com

11
Отсутствие 

жестких материаль-
ных лишений

Физическая 
безопасность

12 Физическая 
безопасность

European Social Survey 
2010: http://www.

europeansocialsurvey.
org

Гражданские 
свободы

13 Непрерывное 
обучение

European Union Labour 
Force Survey (EU LFS) —  

Eurostat: 
http://ec.europa.eu

Доступность 
общественного 

транспорта

http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://eurofound.europa.eu
http://eurofound.europa.eu
http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://stats.oecd.org
http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://stats.oecd.org
http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://www.who.int/en
http://www.who.int/en
http://ec.europa.eu
http://ghdx.healthdata.org/
http://ghdx.healthdata.org/
http://www.eui.eu
https://worldview.gallup.com
https://worldview.gallup.com
http://www.ilo.org
http://data.un.org
http://barrolee.com
https://worldview.gallup.com
https://worldview.gallup.com
http://www.europeansocialsurvey.org
http://www.europeansocialsurvey.org
http://www.europeansocialsurvey.org
http://ec.europa.eu
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Active Ageing Index Global Age Watch Index

№  Переменные Источники 
данных №  Переменные Источники данных

14 Потенциал активной 
жизни после 55 лет European Health and Life 

Expectancy Information 
System: 

http://www.ehemu.eu15

Доля здоровых лет 
в оставшиеся годы 
жизни в возрасте 

55 лет

16 Психическое благо-
получие

European Quality of Life 
Surveys (EQLS): 

http://eurofound. 
europa.eu

17 Использование ИКТ Eurostat, ICT Survey: 
http://ec.europa.eu

18 Социальная связан-
ность

European Social Survey 
(core questionnaire): 

http://www.
europeansocialsurvey.

org

19 Уровень образования 
пожилых людей

European Union Labour 
Force Survey (EU LFS) —  

Eurostat: 
http://ec.europa.eu

Составлено по: [Павлова, Гуменников, Монастырный, 2017].

Из представленных данных следует, что индекс AAI в большей степени ориен-
тирован на исследование ситуации, сложившейся в Европе, тогда как GAWI опи-
рается на базы данных, имеющие более широкий международный охват. В то же 
время GAWI делает более выраженный акцент на благополучии пожилых людей, 
связанном с состоянием здоровья, доступностью и качеством медицинской по-
мощи для граждан пожилого возраста.

В странах, не охваченных международными наблюдениями, неоднократно пред-
принимались попытки создать национальные индексы активного долголетия. Ос-
новными ориентирами для исследователей при этом оставались международные 
индексные методики. Первоочередной методологической задачей в подобных ра-
ботах выступает обеспечение допустимости сравнения результатов с показателя-
ми активного долголетия, полученными с применением международной методики. 
Сама же необходимость создания национальных методик продиктована тем, что 
имеющиеся международные методики либо не охватывают значительное число 
стран (AAI), либо отличаются неполнотой спектра учитываемых показателей ак-
тивного долголетия (GAWI). Применительно к методике AAI серьезную методоло-
гическую сложность представляет пересмотр, выбор и обоснование новых весо-
вых коэффициентов. Этот этап адаптации методики необходим вследствие того, 
что иной, чем в Европе, социокультурный контекст меняет относительную значи-
мость отдельных характеристик активного долголетия.

Принятие международной методики за основу национального индекса актив-
ного долголетия сопряжено с выбором аналогичного дизайна исследования. Так, 

http://www.ehemu.eu
http://eurofound.europa.eu
http://eurofound.europa.eu
http://ec.europa.eu
http://www.europeansocialsurvey.org
http://www.europeansocialsurvey.org
http://www.europeansocialsurvey.org
http://ec.europa.eu
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коллектив авторов из Тайваня, работая над собственной методикой, при реше-
нии научной задачи присвоения весов элементарным показателям и доменам 
в составе интегрального индекса обратился к опросу экспертов (использовался 
опросник Delphi), как это было сделано и при создании оригинальной методики 
AAI. В экспертную группу вошли 25 представителей власти, научного сообщества 
и промышленного производства. В рамках фокус- групповых исследований так-
же были изучены мнения пожилых граждан. В тайваньской методике, в отличие 
от европейской, 33 элементарных показателя, хотя принцип их группировки по че-
тырем доменам сохранен. На практике исследователи предлагают использовать 
разработанный ими индекс в рамках совершенствования национальной полити-
ки в области активного долголетия [Hsu et al., 2019]. В целом алгоритм создания 
модифицированного национального индекса активного долголетия, продемон-
стрированный данной группой исследователей, практически полностью соответ-
ствует плану, предложенному в руководстве по вычислению AAI, адаптированного 
для неевропейских стран  20. Это обеспечивает возможность проведения сравни-
тельного анализа показателей активного долголетия в Тайване и странах Европы.

Изучение и учет мнений самих пожилых людей в процессе разработки нацио-
нального индекса активного долголетия можно назвать сложившимся исследо-
вательским принципом в данной сфере. Так, работа Д.В.Х. Ау, Дж. Ву и А. Заиди 
[Au, Woo, Zaidi, 2021] освещает результаты подготовительного этапа создания 
индекса активного долголетия, применимого для стран Азиатско- Тихоокеанского 
региона. Ключевую роль в определении перечня используемых переменных и их 
относительной значимости (весовых коэффициентов) для общего показателя ак-
тивного долголетия играет выявление мнений пожилых людей в рамках фокус- 
групповых исследований. Именно такой подход, по мнению авторов, позволяет 
учесть отличающийся от Европы социокультурный контекст, оказывающий влия-
ние на возможности и характеристики активного долголетия [ibid.].

Для стран Европы, в свою очередь, актуальную научную проблему представ-
ляет собой разработка адаптированных методик оценки активного долголетия 
на субнациональном уровне. Примером такой работы может служить исследова-
ние В. Родригес- Родригес с соавторами [Rodriguez- Rodriguez et al., 2017], целью 
которого выступала разработка индекса активного долголетия, применимого для 
регионов Испании. Препятствия, с которыми столкнулись авторы, касались глав-
ным образом качества, полноты охвата и сопоставимости региональных данных 
о старении с данными национального уровня. Алгоритм построения индекса так-
же в целом повторял шаги оригинальной методики [ibid.].

Встречаются работы, непосредственно направленные на совершенствова-
ние оригинальной методики расчета индекса активного долголетия (AAI). Напри-
мер, коллектив сербских исследователей [Djurovic et al., 2017] предложил усо-
вершенствовать используемую процедуру взвешивания показателей. В качестве 
альтернативы экспертному методу присвоения весовых коэффициентов в рабо-
те рассматривается двухэтапный подход CIDI (метод статистического композит-
ного показателя I-расстояния). Преимуществом данного метода, как утверждают 

20 Active Ageing Index (AAI). Guidelines. UNECE. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_
Index/AAI_Guidelines_final.pdf (дата обращения: 21.02.2022).

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/AAI_Guidelines_final.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/AAI_Guidelines_final.pdf


38Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

О. Н. Калачикова, А. В. Короленко, Л. Н. Нацун DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2209
O. N. Kalachikova, A. V. Korolenko, L. N. Nutsun 

авторы, служит возможность объективно определить, какие из показателей/до-
менов наиболее значимы для процесса ранжирования. Это позволяет вычислять 
статистически обоснованные веса и полностью исключить влияние субъективно-
го фактора на результаты расчетов [ibid.].

В России, как и во многих других государствах, применение готовых между-
народных методик для оценки активного старения сопряжено с некоторыми ме-
тодическими проблемами. Главная из них —  фрагментированность временного 
ряда наблюдений вследствие того, что Россия не принимает участия в междуна-
родных обследованиях, за исключением некоторых волн Европейского социаль-
ного исследования (ESS) [Павлова, Гуменников, Монастырный, 2017]. Решить эту 
проблему могла бы адекватная замена информационной базы для расчета ин-
декса. Но это потребует некоторой модификации самой методики, что, безуслов-
но, снизит возможности сопоставления полученных расчетных значений россий-
ского индекса со значениями по странам Евросоюза.

Предпринимались попытки адаптации международных методик расчета ин-
декса активного долголетия к российским реалиям. Основная методологическая 
сложность такой процедуры состоит в необходимости обеспечения максимальной 
сопоставимости исходных данных для расчетов. Проблема возникает вследствие 
того, что Российская Федерация не принимает регулярного участия в международ-
ных социологических исследованиях, которые служат ключевыми информацион-
ными источниками для расчета Индекса активного долголетия по странам Евро-
пейского региона. Использование данных выборочных обследований Росстата 
существенно снижает возможность международных сравнений. Помимо этих оче-
видных ограничений возникает также проблема учета региональной дифферен-
циации показателей, характеризующих компоненты активного долголетия [Фро-
лова и др., 2019].

В работе М. Варламовой с соавторами [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017] 
на основе методики AAI предпринята попытка рассчитать индекс активного дол-
голетия для России. Подбирая исходные данные для расчета интегрального ин-
декса, авторы опирались на принцип достижения наибольшего из возможного 
сходства формулировок вопросов в российских социологических опросах и меж-
дународных исследованиях, используемых в оригинальной методике (см. табл. 5).

В исследовании М. Варламовой с соавторами были выявлены несколько клю-
чевых методологических проблем, которые необходимо решить при разработке 
методики оценки активного долголетия, адаптированной к российским данным. 
К их числу относятся:

1) зависимость рангов значений элементарных переменных индекса от фор-
мулировок вопросов в социологических исследованиях;

2) межстрановые различия субъективной значимости отдельных компонент 
активного долголетия, что вызывает необходимость присвоения разных весов 
факторам, имеющим различное значение в России по сравнению с европейски-
ми странами;

3) переоценка значимости благоприятной среды для активного долголетия 
(применительно к России) из-за особенностей учета в интегральном индексе по-
казателей ОПЖ и ОПЗЖ;
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4) необходимость расширения перечня индикаторов в составе интегрального 
индекса для лучшего учета страновой специфики факторов активного долголетия;

5) нехватка сопоставимых данных об активном долголетии (Россия не участвует 
в ряде крупных международных социологических исследований, которые служат 
информационной базой для расчета Индекса активного долголетия, при этом оте-
чественные исследования, которые могли бы составить альтернативу этим источ-
никам, проводятся по другим методикам и с другой периодичностью) [Varlamova, 
Ermolina, Sinyavskaya, 2017].

Таблица 5. Источники данных для расчета интегрального индекса активного долголетия

Источники данных в оригинальной методике Источники данных в адаптированной методике

Обследование рабочей силы ЕС —  EU Labour 
Force Survey (EU-LFS, 2010, 2011)

Европейское исследование качества 
жизни —  European Quality of Life Survey (EQLS, 
2010)

Обследование доходов и условий жизни 
ЕС —  EU Survey of Income and Living 
Conditions (EU-SILC, 2010)

Европейское социальное исследование —  
European Social Survey (ESS, 2010),

Обзор ИКТ Евростата —  Eurostat ICT Survey 
(2010)

Европейская информационная система 
здоровья и ожидаемой продолжительности 
жизни —  European Health and Life Expectancy 
Information system (EHLEIS, 2010)

Всероссийская перепись населения —  Russian 
Population Census (2010, микроданные)

Третья волна Российского исследования 
«Поколения и гендер» —  3rd wave of Russian 
Generations and Gender Survey (GGS, 2011)

Комплексное наблюдение условий жизни 
населения —  Comprehensive Monitoring of Living 
Conditions of the Population (CMLC, 2011)

Две волны Европейского социального 
исследования —  two rounds of European Social 
Survey (ESS, round 5, 2010; round 6, 2012

Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения НИУ ВШЭ —  
Russian Longitudinal Monitoring Survey 
(RLMS, round 19, 2010)

База данных о смертности —  Human Mortality 
Database (HDM, 2010)

Данные Института показателей и оценки 
здоровья —  Data of the Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME, 2010)

Составлено по: [Varlamova, Ermolina, Sinyavskaya, 2017].

Как было показано выше, методика Индекса активного долголетия подергает-
ся критике, особенно в связи с выбранным способом взвешивания элементар-
ных показателей в составе интегрального индекса. Ввиду этой и других методиче-
ских проблем, в основу разрабатываемых национальных индикаторов активного 
долголетия не всегда закладывают именно эту методику. Примером оригиналь-
ного решения проблемы разработки интегрального показателя активного дол-
голетия для России является работа С. М. Дэвис [Davis, 2018]. Автор принимает 
в качестве концептуального и методического ориентира Глобальный индекс на-
блюдения за старением. Отмечается, что работа с российскими данными требу-
ет модификации существующей методики, особенно при решении поставленных 
в исследовании задач, связанных с проведением ретроспективного сравнитель-
ного анализа условий жизни и возможностей реализации потенциала пожилых 
людей в возрасте 60 лет (когорты 1930, 1935, 1940, 1950, 1960 гг. рождения). 



40Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

О. Н. Калачикова, А. В. Короленко, Л. Н. Нацун DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2209
O. N. Kalachikova, A. V. Korolenko, L. N. Nutsun 

Для того чтобы получить достоверное представление о том, как менялось поло-
жение пожилых людей, их возможности участия в социальной жизни, развития 
и реализации собственного потенциала на протяжении периода с 1990 по 2015 г., 
автором была разработана оригинальная методика расчета Индекса человече-
ских возможностей пожилых людей в России (Human Capabilities of the Elderly in 
Russia Index —  HCERI). Последовательность шагов при расчете предлагаемого ин-
декса практически точно повторяет шаги расчета индекса GAWI:

1) индикаторы преобразуются таким образом, чтобы они принимали возраста-
ющие положительные значения;

2) проводится нормализация полученных показателей, чтобы область их зна-
чений ограничивалась диапазоном от 0 до 1;

3) рассчитываются субиндексы по формуле средневзвешенного геометриче-
ского: значения элементарных переменных, входящих в домен, последователь-
но возводятся в степень, равную ее весовому коэффициенту, а затем полученные 
значения перемножаются, из полученного произведения извлекается корень со-
ответствующей степени;

4) по формуле среднего геометрического рассчитывается интегральный ин-
декс человеческих возможностей пожилых людей (вклад каждого из пяти субин-
дексов в интегральный показатель принимается равным, поэтому взвешивание 
не производится).

В отличие от GAWI в предложенном индексе HCERI пять доменов: образование 
и занятость (education and work training —  EW), гарантированный доход (income 
security —  IS), благоприятная среда (enabling environment —  EE), медицинская по-
мощь (medical care —  MC), состояние здоровья (health status —  HS) [Davis, 2018]. 
Цель создания индекса, по словам его автора, заключалась в том, чтобы «изме-
рить возможности различных возрастных когорт пожилых людей в одной стране 
за тридцатилетний период, а не сравнить характеристики пожилых людей в со-
временный период во многих странах» [ibid.: 165], в связи с чем ключевым прин-
ципом отбора показателей выступала измеримость посредством доступных рос-
сийских данных, прежде всего официальной статистики. Концептуальную основу 
создания HCERI составила теория человеческих возможностей А. Сена, которая 
делает акцент на том, какими стартовыми условиями располагают индивиды и как 
используют их для достижения собственного благополучия. Полученный индекс, 
в отличие от интегральных индикаторов, построенных по аналогии с AAI или GAWI, 
также включает блок показателей, характеризующих доступность и качество ме-
дицинской помощи, которые являются важнейшими индикаторами возможностей 
населения в достижении наилучшего состояния здоровья. Названные качества 
позволяют говорить о том, что полученный индекс наиболее близок к решению 
задачи по созданию интегрального индикатора активного долголетия, примени-
мого для населения России.

Учитывая российский и зарубежный опыт построения национальных методик 
расчета индекса активного долголетия, можно констатировать, что подобная на-
учная проблема решаема, но требует четкого понимания специфики действия 
факторов активного долголетия в конкретной стране (или регионе) и текущей си-
туации в области активного долголетия.
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Заключение
Предлагаемый в данном исследовании теоретико- методологический подход 

заключается в понимании активного долголетия как социального явления, вклю-
чающего распространение среди населения ценностей и поведенческих практик, 
ориентированных на поддержание в течение всей жизни здоровья и хорошего 
самочувствия, социальных связей, а также на развитие и сохранение трудовой, 
творческой и интеллектуальной активности, обеспечивающих самореализацию 
и удовлетворенность жизнью, с одной стороны, и эффективное использование 
человеческого потенциала всех возрастных групп населения —  с другой.

Применение выбранного теоретико- методологического подхода предполага-
ет проведение оценки влияния внешних и внутренних факторов на возможности 
достижения активного долголетия в разрезе демографических групп населения. 
Обзор известных методик активного долголетия показал, что их перенос в россий-
ские реалии сопряжен с целым спектром проблем. Это необходимость учета спе-
цифики российских статистических показателей и результатов выборочных обсле-
дований населения, характеризующих компоненты активного долголетия, наличие 
существенной дифференциации параметров социально- экономического и демо-
графического развития регионов страны, а также выбора компонентов, исполь-
зуемых для оценки интегрального показателя активного долголетия. Отдельным 
вопросом остается способ взвешивания вклада элементарных компонент в ве-
личину интегрального показателя. Выявлено, что близок к решению задачи по со-
зданию интегрального индикатора активного долголетия для России Индекс че-
ловеческих возможностей пожилых людей (HCERI), разработанный М. Дэвисом 
[Davis, 2018]. Однако данная методика ориентирована именно на пожилых людей, 
что препятствует ее использованию для оценки перспектив достижения активно-
го долголетия населением более молодых возрастных групп. В целом проведен-
ное исследование продемонстрировало лакуны в методических разработках, по-
зволяющих оценить возможности достижения активного долголетия российского 
населения с позиции его детерминации. Эти обстоятельства определяют востре-
бованность индексной методики соотношения внутренних и внешних факторов ак-
тивного долголетия, разрабатываемой авторами в рамках выполнения грантового 
проекта (№ 20—511—00036 Бел_а «Внедрение концепции активного долголе-
тия в России и Беларуси в условиях необратимости демографического старения»).

Цель обеспечения активного долголетия населения страны может быть достиг-
нута при комплексном подходе к его пониманию как элементу качества жизни 
и фактору сохранения высокой социально- экономической активности в старших 
возрастах. Активное долголетие как концепция политики, направленная на улуч-
шение качества и продолжительности жизни населения должно включать в себя 
ориентиры по формированию благоприятных условий для ведения соответству-
ющего образа жизни всеми возрастными группами населения в сферах здоро-
вья, образования, профессиональной деятельности, социальных связей и досу-
га. При этом в концепции должна учитываться специфика сочетания внутренних 
и внешних факторов активного долголетия в разных возрастных группах населе-
ния, а также предусматриваться меры по регулированию их влияния. Такой под-
ход обеспечит максимальный охват населения идеями и практиками активного 
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долголетия, что является необходимым условием роста продолжительности здо-
ровой и активной жизни.
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Аннотация. В работе описываются ос-
новные идеи теории равных возмож-
ностей и  обсуждается потенциал их 
применения к  исследованию бедно-
сти. Анализ работ, посвященных изуче-
нию факторов риска бедности, пока-
зывает, что классификация факторов 
никак не  учитывает их контролируе-
мость. Кроме того, традиционно прини-
маемые во внимание в исследованиях 
по неравенству возможностей факто-
ры, такие как образование и профес-
сиональный статус родителей, место 
рождения, материальное благополу-
чие родительской семьи, крайне ред-
ко учитываются в работах по бедности. 
Рассмотрение непопадания в когорту 
бедных как индивидуального достиже-
ния, а также анализ факторов риска 
бедности с точки зрения их контроли-
руемости индивидом может содержа-
тельно обогатить исследования.
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Аbstract. The paper deals with the key 
ideas of the equal opportunities theory 
and their application to the study of pov-
erty. Existing studies on poverty risk fail 
to take the controllability of poverty de-
terminants into account. Studies of pov-
erty have underinvestigated education, 
professional status, place of birth, and 
material well-being of the parent family, 
which are usually tested in the studies 
of inequality of opportunities. Analysis of 
not-belonging to the poor from the per-
spective of individual achievement and 
analysis of poverty from the perspective 
of personal controllability of its determi-
nants may deepen understanding of pov-
erty roots.

Poverty research can benefit from meth-
odology designed to study inequality of 
opportunities. Shapley decomposition, 
Oaxaca–Blinder decomposition, and 
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opportunity profiling are among them. 
The Shapley decomposition measures 
how individual factors-circumstances 
contribute to inequality of opportunities. 
The Oaxaca–Blinder method decompos-
es the general differential of inequality of 
opportunities into associative and com-
positional effects. The authors demon-
strate the potential of these three meth-
ods using RLMS-HSE data collected in 
2011.

In practical terms, applying equal oppor-
tunities theory to poverty might change 
priorities in fighting it. In addition to the 
traditional subsidization of low-income 
groups, the authors introduce the need 
of creating mechanisms that guaran-
tee equal opportunities for everyone in 
terms their well-being at the level which 
exceeds poverty line.

Методический инструментарий, при-
меняющийся в  эмпирических иссле-
дованиях по  неравенству возможно-
стей, также может оказаться весьма 
полезным при изучении бедности. Де-
монстрация таких методических прие-
мов, как разложение по  Шепли для 
измерения вклада отдельных факторов- 
обстоятельств в общий уровень нера-
венства возможностей, декомпозиция 
Оаксаки —  Блайндера для разложе-
ния общего дифференциала неравен-
ства возможностей на ассоциативный 
и композиционный эффекты, а также 
профилирование возможностей вы-
полнена в работе на данных социоло-
гического опроса РМЭЗ НИУ ВШЭ (вол-
на 2011 г.).

В  прикладном аспекте приложение 
идей теории равных возможностей 
к проблеме бедности меняет приорите-
ты в борьбе с ней —  помимо традицион-
ного субсидирования малообеспечен-
ных слоев населения обосновывается 
необходимость выстроить механиз-
мы, дающие всем равные возможно-
сти в плане обеспечения собственного 
благосостояния на уровне, превышаю-
щем черту бедности.

Ключевые слова: неравенство воз-
можностей, риск бедности, профи-
лирование возможностей, социаль-
но уязвимые группы, декомпозиция 
Оаксаки —  Блайндера, разложение 
по Шепли, регрессионный анализ

Keywords: inequality of opportunities, 
poverty risk, opportunity profiling, social-
ly vulnerable groups, Oaxaca-Blinder de-
composition, Shapley decomposition, re-
gression analysis

Введение
Проблема бедности остается актуальной, несмотря на длительную историю 

борьбы с этим явлением как на мировом уровне посредством международных 
программ, так и на уровне отдельных государств. В России проблема бедно-
сти резко обострилась в переходный период, достигнув 33,5 % в 1992 г. С 1992 
по 1997 г. уровень бедности быстро снизился до 20,8 %, однако экономический 
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кризис 1998 г. снова привел к ощутимому росту показателя —  до 29,0 % в 2000 г. 
С начала 2000-х наметилась устойчивая тенденция к снижению уровня бедно-
сти, достигнувшего минимума в 10,7 % в 2012 г. С 2012 г. снижение уровня бед-
ности прекратилось, показатель «закрепился» на уровне 12—13 %  1. Следующие 
практически друг за другом события —  кризис на Украине в 2014 г., пандемия 
коронавируса и новый виток обострения на Украине в 2022 г., ухудшающие эко-
номическую ситуацию, формируют значительную угрозу падения уровня жизни 
населения и нового роста масштабов бедности, что актуализирует дальнейшие 
исследования по этой тематике.

Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности рассматри-
вается как одна из важнейших задач в рамках обеспечения национальной без-
опасности, что отражено в таких основополагающих документах, как Стратегия 
национальной безопасности РФ и Стратегия экономической безопасности РФ 
на период до 2030 г. В качестве основных мер по борьбе с бедностью рассматри-
ваются развитие пенсионной системы, социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан и совершенствование системы социального обслуживания. В этом 
смысле российские власти используют базовый набор мер, апробированный мно-
го раз в мировой практике.

В своей работе мы пытаемся взглянуть на проблему бедности с необычного ра-
курса, а именно с позиций теории равных возможностей. Эта теория предлагает 
рассматривать любое человеческое достижение как результат, обусловленный 
двумя группами факторов. Первую группу формируют факторы, контролируемые 
индивидом и поэтому относящиеся к зоне персональной ответственности (факто-
ры- усилия), вторая группа —  неподконтрольные факторы (факторы- обстоятельства). 
С позиций теории равных возможностей, обусловленность индивидуальных до-
стижений факторами второй группы (неравенство возможностей) рассматрива-
ется, во-первых, как несправедливость, а во-вторых, как источник демотивации 
индивидов к реализации своего потенциала. В связи с этим обществу следует 
стремиться к ликвидации или по крайней мере к уменьшению неравенства воз-
можностей. Теория равных возможностей в исследовании широкого круга соци-
ально- экономических проблем активно применяется начиная с начала XXI века, 
при этом наиболее популярно изучение доходного и образовательного неравен-
ства. В зоне эмпирических исследований сформирован обширный методический 
инструментарий, позволяющий оценивать неравенство возможностей с примене-
нием переменной достижения любого типа, ранжировать факторы- обстоятельства 
по степени их важности, «профилировать» возможности и т. д. Однако работ, рас-
сматривающих бедность с позиций теории равных возможностей, крайне мало 
как в российской, так и в мировой науке. Настоящая статья направлена на запол-
нение этого пробела, что и составляет основную научную новизну исследования. 
Наша цель —  продемонстрировать ценность теории равных возможностей в плане 
изучения проблемы бедности как на содержательном, так и на методологическом 
уровне. Работа построена следующим образом. В первом разделе кратко описы-

1 Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности (величины прожиточного минимума) в це-
лом по России и по субъектам Российской Федерации, абсолютные значения // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723 (дата обращения: 05.02.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/13723
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вается история возникновения и развития теории равных возможностей, а также 
потенциал ее применения к проблеме бедности. Во втором разделе рассматри-
ваются методические приемы, широко применяющиеся в эмпирических исследо-
ваниях по неравенству возможностей. В третьем разделе обсуждаются информа-
ционная база и методика расчетов. Четвертый раздел содержит результаты, их 
обсуждение и практическое значение.

Теория равных возможностей и потенциал ее применения 
к исследованию проблемы бедности

Теория равных возможностей сформировалась во второй половине XX века 
в результате развития эгалитарных теорий социальной справедливости в рабо-
тах Дж. Роулза [Rawls, 1971], Р. Дворкина [Dworkin, 1981a; 1981b], Р. Арнесона 
[Arneson, 1989, 1990], Дж. Коэна [Cohen, 1989] в результате критики эгалита-
ризма благосостояния. Эта теория базируется на идее о том, что индивид должен 
нести ответственность за то, что зависит от него самого, то есть за свои взгляды, 
решения, поведение, поступки. Следовательно, в справедливом обществе раз-
личия в уровне благосостояния, вызванные факторами, находящимися в зоне 
персональной ответственности, справедливы и должны сохраняться (принцип 
естественной награды). Напротив, неравенство возможностей (различия в бла-
госостоянии, обусловленные внешними факторами- обстоятельствами) неспра-
ведливо и должно быть элиминировано (принцип компенсации).

В работе Р. Паес де Баррос [Paes de Barros et al., 2009] предложена детали-
зованная градация факторов- обстоятельств в зависимости от степени неспра-
ведливости и наличия общественного консенсуса в плане необходимости их 
компенсации мерами государственной политики. Во-первых, выделяются ге-
нетически обусловленные врожденные таланты и неполноценности. Неспра-
ведливость различий в благосостоянии, обусловленных этой группой факторов, 
является предметом внутреннего спора среди апологетов теории равных воз-
можностей, незавершенного до сих пор и известного как дискуссия о границе 
ответственности. Одни настаивают на том, что компенсация этих факторов не-
обходима в связи с их неконтролируемостью, а другие считают, что они форми-
руют человеческую индивидуальность и поэтому не нуждаются в компенсации. 
Вторая группа —  факторы социальной дискриминации, ответственные за раз-
личия в благосостоянии людей, демонстрирующих одинаковую производитель-
ность. Типовые примеры факторов этой группы —  пол, раса, национальность. 
Несправедливость дискриминации считается общепризнанной, но готовность 
выделять общественные ресурсы на борьбу с этим явлением сильно варьируется 
в различных странах. Наконец, есть ряд базовых факторов- обстоятельств, воз-
никающих на ранних стадиях жизни и имеющих значительное влияние на бла-
госостояние индивида в зрелом возрасте. В отношении этой группы существует 
общественный консенсус как в плане ее несправедливости, так и в плане го-
товности тратить общественные ресурсы для элиминации их влияния. К таким 
факторам относится семейный бэкграунд, а также социальные, экономические, 
культурные и другие параметры того локального пространства, где проходит дет-
ство и юность индивида.
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Поначалу теория равных возможностей развивалась в  рамках социаль-
ной философии, однако с начала XXI века началась работа по ее формализа-
ции, инструментализации и применению к исследованию насущных социально- 
экономических проблем. Значительный вклад в разработку математического 
аппарата внесли Дж. Ремер [Roemer, 1998], Х. Рамос, Д. Ван де Гаер [Ramos, Van 
de Gaer, 2016], М. Флербей, В. Перагин [Fleurbaey, Peragine, 2012], У. Боссерт 
[Bossert, 1995], формализовавшие принципы компенсации и естественной на-
грады и исследовавшие их совместимость друг с другом, что открыло возможно-
сти к разработке инструментария измерения неравенства возможностей. Боль-
шой вклад в разработку методического обеспечения внесли Д. Чекки, В. Перагин 
[Checchi, Peragine, 2010], Ф. Феррейра, Ж. Гинью [Ferreira, Gignoux, 2010], Ф. Бур-
гиньон [Bourguignon et al., 2007], Р. Паес де Баррос [Paes de Barros et al., 2009], 
предложившие и впервые апробировавшие методики изучения неравенства воз-
можностей, используемые теперь многочисленными исследователями по всему 
миру. Наиболее активно развивается приложение теории равных возможностей 
к проблеме доходного неравенства и его связи с экономическим ростом [Ибра-
гимова, Франц, 2020]. Второе по популярности направление —  образователь-
ное неравенство [Barone, Ruggera, 2018; Ибрагимова, Франц, 2021b]. Кроме 
того, в последнее время появились работы по неравенству возможностей в сфе-
ре здоровья [Carrieri, Jones, 2018; Brunori et al., 2020].

Изучение бедности с позиций теории равных возможностей мало представлено 
в мировой науке. Нам удалось найти только одну подобную эмпирическую работу 
[Perez- Mayo, 2019], она выполнена на данных общеевропейского обследования 
доходов и условий жизни (EU-SILC, волна 2011 г.)  2, использовались только данные 
по Испании. В качестве неконтролируемых индивидом факторов- обстоятельств 
в анализ были включены: образование, статус занятости, профессиональная груп-
па родителей, материальный стресс в родительской семье, пол индивида. Авторы 
показали, что в отношении статуса принадлежности к бедным ведущим фактором 
является материальный стресс в детстве, на втором месте —  профессиональная 
группа отца, на третьем —  его образование.

Бедность как значительное снижение благосостояния также может рассматри-
ваться через призму теории равных возможностей. Взгляд на это явление с по-
зиций такого подхода предполагает разграничение детерминант риска бедности 
на те, которые находятся под контролем самого индивида (например, состав до-
мохозяйства, включая наличие и количество детей; выбранную стратегию на рын-
ке труда), и внешние по отношению к индивиду факторы- обстоятельства, традици-
онно рассматриваемые в рамках теории равных возможностей, —  прежде всего 
характеристики родительской семьи и локального жизненного пространства, где 
проходили его детство и юность, а также факторы социальной дискриминации.

Определенные предпосылки к особой актуальности рассматриваемой точ-
ки зрения в изучении бедности в Российской Федерации выявлены в работе 
Н. Е. Тихоновой [Тихонова, 2014], где обсуждается отношение к малоимущим сло-
ям населения в обществе. Автор отмечает, что «отношение к бедным начинает 

2 European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) // EuroStat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/
web/microdata/european- union-statistics-on-income-and-living- conditions (дата обращения: 05.02.2023).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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выстраиваться в современном российском обществе, исходя уже не из факта, 
а из особенностей причин их бедности. Тем самым из „категориального“ оно пре-
вращается в „индивидуальное“, связанное с жизненной ситуацией конкретного 
человека… Одно дело, когда люди оказываются в бедности из-за смерти кормиль-
ца семьи, тяжелой болезни  кого-то из членов домохозяйства и т. п., а государство 
не учитывает возникающих при этом рисков бедности и практически не оказы-
вает помощь этим категориям. К таким людям россияне и сегодня в массе своей 
относятся с сочувствием и жалостью. И совсем другое, когда к бедности приводят 
алкоголизм и наркомания, а это, судя по всему, происходит все чаще. Таким бед-
ным типичный россиянин отнюдь не склонен сочувствовать и не понимает, поче-
му за счет его благосостояния им надо помогать из бюджетных средств» [там же: 
8—9]. Эта позиция созвучна концепции равенства возможностей, ведь она фак-
тически означает, что люди дифференцируют причины бедности на неконтроли-
руемые обстоятельства (тяжелая болезнь индивида или  кого-то из родственни-
ков) и факторы, связанные с собственным выбором индивида (злоупотребление 
алкоголем или прием наркотиков), и куда более согласны помогать из общест-
венных фондов тем, кто беден в силу неконтролируемых обстоятельств по срав-
нению с теми, кто беден из-за собственного поведения.

Следует отметить, что факторы, традиционно находящиеся в фокусе внимания 
в рамках анализа с позиций теории равных возможностей, а именно —  семейный 
бэкграунд, а также социальные, экономические, культурные и другие параметры 
того локального пространства, где проходит детство и юность индивида, редко 
можно встретить в мейнстриме российских работ, посвященных факторному ана-
лизу бедности. Как отмечает Е. Д. Слободенюк в работе [Слободенюк, 2016] «рос-
сийские исследователи имеют консенсус относительно наиболее значимых фак-
торов абсолютной бедности», «факторы бедности „по доходам“ остаются в целом 
неизменными на протяжении последних полутора десятков лет» и включают такие 
группы, как социально- демографические характеристики (пол, возраст, тип мест-
ности проживания, уровень здоровья); экономические характеристики (уровень 
образования, характер занимаемой профессионально- должностной позиции, уро-
вень заработной платы); ситуационные и иные характеристики (семейные траге-
дии, вредные привычки). Кроме того, автор отмечает, что в последние годы уси-
лился риск бедности, связанный с характерным для всего российского общества 
расширением процесса прекаризации части рабочей силы, в связи с чем отно-
сительно новым фактором бедности выступает факт занятия индивидом профес-
сионально- должностных позиций, которые не гарантируют устойчивой занятости 
и соблюдения трудовых прав. Как видно из приведенной автором классифика-
ции, разбиение факторов на группы никак не связано с их контролируемостью.

Более поздние работы в целом следуют этой же схеме. Например, в исследо-
вании А. И. Пишняк и соавторов [Пишняк и др., 2021] в фокусе внимания находит-
ся изучение хронических бедных, а в качестве факторов риска хронической бед-
ности рассматриваются пол, возраст, место проживания, семейное положение, 
образование, занятость. Статья Е. Д. Слободенюк [Слободенюк, 2019] посвящена 
изучению проблемы глубокой бедности. В анализ включены следующие детерми-
нанты: возраст, состав домохозяйств, тип поселения, пол, а также занятость и по-
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ложение на рынке труда. В работе В. А. Аникин и Е. Д. Слободенюк [Аникин, Сло-
боденюк, 2021] рассматривается эволюция роли детерминант риска бедности 
работающих россиян, используются следующие группы факторов: демографиче-
ские (пол, возраст, тип местности проживания, состояние здоровья, композиция 
домохозяйства), уровень образования, качество рабочего места (тип собствен-
ника предприятия, продолжительность рабочей недели, наличие/отсутствие кон-
тракта и т. п.) и профессиональная группа.

В российском научном сегменте нам удалось найти только одно исследование, 
посвященное анализу причин доходной стратификации, частично созвучное теории 
равных возможностей [Каравай, 2018a, 2018b]. Автор пишет о нескольких клас-
сах факторов: аскриптивные характеристики, условия социализации и окружение 
индивидов, характеристики образовательного потенциала, особенности состава 
домохозяйства. В классе факторов, связанных с условиями социализации и окру-
жением индивидов, учитываются детерминанты, трактующиеся в теории равных 
возможностей как базовые факторы- обстоятельства —  образование родителей 
и тип поселения, в котором проживал индивид на момент начала обучения в шко-
ле. Работа выполнена на данных опроса Института социологии РАН. Опрос прово-
дился в 2015 г., было опрошено 4000 респондентов от 18 лет и старше, представля-
ющих основные социально- профессиональные группы населения и проживающих 
во всех территориально- экономических районах страны в различных типах поселе-
ний, репрезентативная общероссийская выборка. Основной метод анализа —  муль-
тиноминальная регрессионная модель. Авторы использовали несколько вариан-
тов классификации респондента по доходным слоям. В первом варианте в качестве 
зависимой переменной рассматривалась шкала из четырех категорий: низкодо-
ходные слои (с доходами ниже 0,75 от страновой медианы распределения сред-
недушевых доходов в домохозяйствах), медианная группа (0,75—1,25 страновой 
медианы), среднедоходная группа (1,25—2 страновых медианы) и высокодоход-
ная группа (свыше 2 страновых медиан). Во втором варианте бралась не медиана 
доходного распределения по стране в целом, а медиана распределения среднеду-
шевых доходов в домохозяйствах типа поселения, в котором проживает респон-
дент. Результаты получились несколько двой ственными. При использовании стра-
новой медианы и образование родителей, и тип местности проживания в детстве 
оказались незначимы в плане риска попадания индивида в низкодоходный слой. 
Однако при использовании медианы своего типа поселения их роль стала сущест-
венной: высшее образование матери и социализация в городах, особенно круп-
ных, заметно повышают шансы индивида не попасть в состав низкодоходных слоев.

Таким образом, потенциал применения теории равных возможностей к изуче-
нию бедности в России складывается из нескольких содержательных составляющих.

1. Существуют неконтролируемые индивидом детерминанты индивидуальных 
достижений, находящиеся в фокусе внимания теории равных возможностей, та-
кие как семейный бэкграунд и характеристики локального жизненного простран-
ства, в котором проходили детство и юность индивида. Они редко принимаются 
во внимание в эмпирических исследованиях бедности.

2. Включаемые в анализ факторы классифицируются по другим основаниям. 
Степень их контролируемости не учитывается и не обсуждается.
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3. Изменения в восприятии бедности россиянами: ее факторы дифференциру-
ются, а степень одобрения поддержки малоимущих слоев населения из общест-
венных фондов зависит от причины бедности.

Методический инструментарий изучения неравенства возможностей
Применение теории равных возможностей к изучению проблемы бедности 

не ограничивается перечисленными выше содержательными аспектами. Деле-
ние причин индивидуальных достижений на обстоятельства и усилия с дальней-
шей дифференциацией обстоятельств по степени их несправедливости значитель-
но влияет на методический инструментарий эмпирических исследований. Первая 
стадия эмпирических работ в области неравенства возможностей, включающая 
оценку влияния обстоятельств и, возможно, усилий на индивидуальные достиже-
ния обычно осуществляется посредством оценивания регрессионных моделей (ли-
нейных, полулогарифмических, логит- или пробит- регрессий в зависимости от типа 
переменной достижения). Совершенно так же это делается в большинстве иссле-
дований, посвященных анализу факторов бедности, в которых основными «ра-
бочими лошадками» являются логит- или пробит- регрессия [Слободенюк, 2016; 
Аникин, Слободенюк, 2021; Пишняк, 2021]. Однако в работах по неравенству воз-
можностей есть и вторая, пострегрессионная стадия, связанная с применением 
дополнительных инструментов для измерения уровня неравенства возможностей, 
оценки роли отдельных факторов- обстоятельств, разложения неравенства воз-
можностей на композиционный и ассоциативный эффекты, выявления наиболее 
уязвимых в отношении возможностей социальных групп (см., например, [Paes de 
Barros et al., 2009; Perez- Mayo, 2019]).

Первая из перечисленных задач —  измерение уровня неравенства возмож-
ностей —  решается путем измерения неравенства в контрфактическом распре-
делении достижения, которое имело бы место, если бы неравенство возника-
ло только в связи с факторами- обстоятельствами. Такая оценка носит название 
абсолютной меры неравенства возможностей. Отношение неравенства воз-
можностей к общему неравенству достижения позволяет получить относитель-
ную меру неравенства возможностей, то есть вклад неравенства возможностей 
в неравенство достижения. Выбор конкретного индекса неравенства предопре-
деляется типом переменной достижения. В случае непрерывной переменной 
наиболее популярны индексы L- и T-индексы Тейла и индекс Джини, в случае би-
нарной —  обычный и модифицированный индексы диссимиляции. Кроме того, 
в случае непрерывной переменной достижения можно рассчитать и абсолют-
ную и относительную меры неравенства возможностей, в случае качествен-
ной —  только абсолютную.

Вторая задача —  оценка относительной важности факторов- обстоятельств 
в формировании неравенства возможностей —  обычно решается с использова-
нием разложения по Шепли. Этот способ факторной декомпозиции обладает це-
лым рядом привлекательных свой ств:

1) универсальность (подходит для разложения практически любой обобщен-
ной статистики, может использоваться с любой регрессионной моделью, работа-
ет с любым количеством и типами факторных переменных);
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2) интерпретируемость (декомпозиция по Шепли позволяет интерпретировать 
полученное разложение в интуитивно понятном ключе —  как усредненные пре-
дельные эффекты);

3) симметричность (независимости от порядка следования факторов);
4) аддитивность (сумма эффектов отдельных факторов в точности равна их сум-

марному эффекту);
5) группируемость (может проводиться как для отдельных факторов, так и для 

их непересекающихся подмножеств).
Процедура декомпозиции по Шепли состоит в том, чтобы перебрать все воз-

можные последовательности факторов, оценить предельные эффекты от исклю-
чения каждого фактора во всех возможных последовательностях и усреднить 
предельные эффекты каждого фактора по всем последовательностям. Как следу-
ет из описания, декомпозиция по Шепли может быть весьма затратной в вычис-
лительном смысле при использовании большого числа факторных переменных, 
что и является ее основным недостатком. Более подробное описание декомпо-
зиции по Шепли, включая доказательство свой ств симметричности и аддитив-
ности, а также потенциал ее экономических приложений, можно найти в работе 
Э. Ф. Шоррокса [Shorrocks, 2012].

Третья задача —  разложение неравенства возможностей на композиционный 
и ассоциативный эффекты —  реализуется с применением декомпозиции Оакса-
ки —  Блайндера и ее модификаций. Этот способ декомпозиции первоначально 
(в 80-х годах XX века) был разработан для линейной модели регрессии, но позднее 
были предложены его модификации для нелинейных моделей, в том числе с каче-
ственными результативными показателями. Хороший обзор этого метода и его мо-
дификаций можно найти в работе М. Синнинга и соавторов [Sinning et al., 2008].

Декомпозиция Оаксаки —  Блайндера позволяет объяснить различия в средних 
уровнях результативной переменной в двух группах двумя эффектами —  эффек-
том композиции, или эффектом распределения, возникающим в связи с различ-
ной структурой факторов, и эффектом ассоциации, или эффектом коэффициентов, 
появляющимся вследствие различной степени влияния факторов на результатив-
ный показатель.

Чаще всего декомпозиция по методу Оаксаки —  Блайндера первоначально 
применялась в работах, посвященных проблемам дискриминации на рынке тру-
да, родственным неравенству возможностей, и до сих пор активно используется 
в этой области, в том числе в российском научном сегменте [Лукьянова, 2021; 
Вакуленко, Леухин, 2016].

Четвертая задача —  ранжирование социальных типов (социальных групп с оди-
наковым набором факторов- обстоятельств) от наиболее уязвимых (имеющих наи-
меньшие шансы для достижения высоких результатов) к наименее уязвимым, «про-
филирование возможностей». В связи с тем, что количество типов может быть 
достаточно большим при учете значительного количества факторов- обстоятельств, 
иногда выделяют подмножество наиболее уязвимых групп, составляющих суммар-
но определенный процент населения. Изучение этой когорты важно, так как по-
зволяет идентифицировать тех, кто не по своей вине, а в связи с внешними об-
стоятельствами имеет наименьшие шансы для реализации своего потенциала. Так 
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сделано, например, в работе [Paes de Barros et al., 2009], в которой в шести лати-
ноамериканских странах выделены наиболее социально уязвимые 10 % населе-
ния в отношении неравенства возможностей по доходам. Отметим, что в исследо-
ваниях бедности есть понятие «профиль бедности» [Овчарова, 2014], однако в этот 
термин вкладывается иное содержание —  анализируется распределение бедных 
по различным характеристикам (пол, возраст, тип местности проживания и т. д.).

Таким образом, взгляд с позиции теории равных возможностей способен обога-
тить исследования по проблематике бедности не только содержательно, но и мето-
дически, за счет применения дополнительных инструментов анализа. Для демон-
страции возможностей описанных методических приемов мы проведем анализ 
проблемы бедности с позиций теории равных возможностей на российских данных.

Информационная база и методика расчетов
Информационная база исследования включает данные социологического опро-

са РМЭЗ НИУ ВШЭ (волна 2011 г.). Использование в работе данных РМЭЗ имен-
но 2011 г. связано с тем, что это последняя волна опроса, в которой помимо 
данных о численности, половозрастной структуре, доходах домохозяйства и ре-
гионе проживания, необходимых для определения принадлежности домохозяй-
ства и его членов к бедным слоям населения, доступна информация об образо-
вании родителей респондента. Учет образования родителей в качестве прокси 
семейного бэкграунда является практически стандартом де-факто в исследова-
ниях по неравенству возможностей. Помимо образования родителей, в нашей 
работе также принимаются во внимание следующие неконтролируемые обстоя-
тельства: пол индивида, место рождения (город/село) и национальность. Описа-
тельная статистика по факторам- обстоятельствам приведена в таблице 1. Общий 
объем наблюдений —  17 024 респондентов, объем наблюдений после примене-
ния критериев включения и удаления данных с пропусками в используемых пе-
ременных составил 4086.

Таблица 1. Описательная статистика используемых в работе переменных

Фактор Категория
РМЭЗ

N, человек %

Максимальный 
уровень образования 
родителей

осн. общ. образование и меньше 1742 42,63

общее среднее образование 737 18,04

среднее проф. образование 827 20,24

высшее и более 780 19,04

Место рождения
город 2140 52,37

село 1946 47,63

Национальность
русский 3424 83,80

другое 662 16,20

Пол
мужской 1697 41,53

женский 2389 58,47

Источник: вычисления авторов.
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Существует много подходов к отнесению индивидов к бедным слоям населения. 
При этом получающиеся с применением различных подходов множества бедных 
могут значительно отличаться (см., например, Овчарова, 2014; Тихонова, 2014]). 
В связи с этим для проверки устойчивости результатов мы использовали несколь-
ко вариантов определения принадлежности индивидов к бедным: во-первых, аб-
солютный монетарный (на базе прожиточного минимума) подход; во-вторых, отно-
сительный монетарный подход с двумя разными границами бедности (50 % и 60 % 
от медианы распределения эквивалентного дохода, как предлагается эксперта-
ми Организации экономического сотрудничества и развития [OECD, 2017]). Для 
расчета эквивалентного дохода мы использовали методику, описанную в тех же 
рекомендациях OECD, в которых предлагается формула

DIij = Yi /(Si
ε),

где DIij —  эквивалентный доход j-го индивида, входящего в состав i-го домохозяйства,
 Yi— доход i-го домохозяйства,
 Si —  число индивидов в i-м домохозяйстве,
 ε —  коэффициент эластичности, равный 0,5.

Таким образом, в нашей работе мы выполнили расчеты для трех вариантов 
определения границы бедности:

1) абсолютный подход с применением публикуемой Росстатом величины прожи-
точного минимума для разных категорий населения (краткое обозначение —  Абс.);

2) относительный подход с применением шкалы эквивалентности по OECD 
и границы бедности, составляющей 50 % от медианы (Отн_OECD_50);

3) относительный подход с применением шкалы эквивалентности по OECD 
и границы бедности, составляющей 60 % от медианы (Отн_OECD_60).

Таблица 2. Число и процент респондентов, 
относящийся к бедным слоями населения 

с применением различных подходов

Метод определения 
границы бедности

РМЭЗ

N %

Абс. 808 19,72

Отн_OECD_50 622 15,22

Отн_OECD_60 948 23,20

Источник: составлено авторами.

Официальная статистика Росстата дает уровень бедности в 12,7 % в 2011 г., 
наша оценка по данным РМЭЗ получилась ощутимо выше —  19,72 %. Однако та-
кое расхождение официальных оценок и оценок, полученных по данным социо-
логических опросов, отмечают и другие исследователи [Овчарова и др., 2014].

В связи с тем, что исследования в проблемном поле неравенства возможно-
стей достаточно интенсивно ведутся практически по всему миру, разработано до-
вольно много методик измерения, однако большинство из них ориентированы 
на непрерывную переменную достижения. В работе Ф. Чавес- Хуареса и И. Соло-
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ага [Chávez- Juárez, Soloaga, 2014] предложена методика для оценки неравенства 
возможностей в случае бинарной переменной достижения, которую мы и исполь-
зовали. Преимущество данной методики заключается в том, что для оценки не-
равенства возможностей нужны данные только о факторах- обстоятельствах, ин-
формация об индивидуальных усилиях не требуется. Это весьма важный момент, 
так как, во-первых, усилия довольно часто ненаблюдаемы (по крайней мере, при 
сборе данных путем социологического опроса), и, во-вторых, они частично могут 
зависеть от факторов- обстоятельств, а это еще дополнительно усложняет расче-
ты. Описываемая методика довольно проста, но весьма популярна среди иссле-
дователей. Примеры ее применения можно найти в упомянутых выше работах 
[Paes de Barros et al., 2009; Perez- Mayo, 2019].

На первой стадии используется регрессионный анализ, а именно оценивается би-
нарная пробит- регрессия индивидуального достижения на факторы- обстоятельства. 
В нашем случае зависимая переменная, используемая в регрессии, принимала 
значение 1, если индивид не попадал в когорту бедных, 0 —  если он в нее попадал. 
На второй стадии для оценки уровня неравенства возможностей рассчитываются 
прогнозные значения p̂ вероятности принятия бинарной результативной перемен-
ной значения равного 1. Далее по распределению прогнозных значений рассчи-
тывается модифицированный индекс диссимиляции (MDI), представляющий собой 
абсолютную меру неравенства возможностей.

Для оценки вклада отдельных факторов реализуется декомпозиция по Шеп-
ли. Декомпозиция по методу Оаксаки —  Блайндера используется для объясне-
ния различий в уровнях неравенства возможностей (в нашем случае —  в уров-
нях MDI) в группах путем выделения композиционного и ассоциативного эффекта. 
Группы можно формировать по любому качественному признаку, однако сравне-
ние групп производится попарно. Мы продемонстрируем применение декомпо-
зиции Оаксаки —  Блайндера для изучения территориальной дифференциации не-
равенства возможностей, поэтому в качестве группировочного признака будем 
использовать тип территории проживания (крупный город —  областной центр, го-
род или поселок городского типа, село). Таким образом, в случае трех групп мож-
но составить три пары.

На первом этапе производится оценка неравенства возможностей в каждой 
из двух сравниваемых групп: MDI(A) и MDI(B). Эти меры зависят, во-первых, от рас-
пределения факторов- обстоятельств в группах (XA и XB ), во-вторых, от коэффици-
ентов регрессии, полученных в результате оценки пробит- моделей (bA , bB ). Поэто-
му MDI(A) = MDI(XA , bA), MDI(B) = MDI(XB , bB).

На втором этапе оцениваются два контрфактических неравенства возможно-
стей: MDI(XB , bA) и MDI(XA , bB). MDI(XB , bA) —  это неравенство возможностей, кото-
рое имело бы место, если бы структура факторов- обстоятельств соответствовала 
группе B, а их роль —  группе A. MDI(XA , bB) —  это неравенство возможностей, ко-
торое имело бы место, если бы структура факторов- обстоятельств соответствова-
ла группе А, а их роль —  группе B. Тогда ∆comp = MDI(XB , bA) − MDI(XA , bA) —  это абсо-
лютный композиционный эффект, ∆ass = MDI(XA , bb) − MDI(XA , bA) —  это абсолютный 
ассоциативный эффект. Для оценки относительного композиционного θcomp (ассо-
циативного θass) эффектов абсолютный композиционный ∆comp (ассоциативный ∆ass) 
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эффект мы делили на сумму обоих абсолютных эффектов ∆ass + ∆comp. Во всех па-
рах групп в качестве группы А использовалась та, где неравенство возможно-
стей было меньше.

Социальные типы ранжировались от наиболее уязвимых к наименее уязвимым 
(профилирование возможностей) следующим образом. В силу качественного ха-
рактера всех факторов- обстоятельств (образование родителей —  4 градации, пол —  
2 градации, место рождения —  2 градации, национальность —  2 градации) в нашей 
работе можно выделить 32 социальных типа. Для каждого социального типа, пред-
ставляющего собой уникальное сочетание значений факторов- обстоятельств, рас-
считывалось прогнозное значение вероятности непопадания индивида в когорту 
бедных (p̂), а также его доля в популяции. Далее социальные типы ранжировались 
в порядке возрастания p̂. Таким образом, наиболее уязвимые в отношении риска 
бедности социальные типы располагались в верхней части списка.

Результаты и дискуссия
Результаты оценки бинарной пробит- регрессии на факторы- обстоятельства 

по данным РМЭЗ при разных методах определения границы бедности приведе-
ны в таблице 3.

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа

Фактор Категория Абс Отн_OECD_50 Отн_OECD_60

Максимальный 
уровень 
образования 
родителей

Основное общее 
образование и меньше баз. баз. баз.

Общее среднее 
образование 0,0001 0,1191* 0,0855

Среднее проф. 
образование 0,1262** 0,2437*** 0,2064***

Высшее и более 0,4457*** 0,5470*** 0,4975***

Место рождения
Город баз. баз. баз.

Село −0,1755*** −0,1870*** −0,2705***

Национальность
Русский (баз.) баз. баз. баз.

Другое 0,0202 −0,0962 −0,0352

Пол
Мужской баз. баз. баз.

Женский −0,0198 −0,065 −0,0513

Константа 0,8367 1,0912 0,7938

pseudo- R 2 0,0191 0,0270 0,0290

p 0,0000 0,0000 0,0000

Источник: вычисления авторов.

Примечание. *, **, *** —  значимость на 10-, 5- и 1-процентном уровне.

Как следует из таблицы 3, рассматриваемые факторы имеют ожидаемое влия-
ние на вероятность непопадания в когорту бедных. Наличие среднего профессио-
нального или высшего образования у родителей достоверно снижает риск бед-
ности в следующем поколении, а рождение в селе —  значимо увеличивает его. 
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Национальность и пол не имеют большого значения. Результаты оценки нера-
венства возможностей и вклада в него отдельных факторов- обстоятельств при-
ведены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты декомпозиции по Шепли

Абс Отн_OECD_50 Отн_OECD_60
Абсолютный уровень 
неравенства возможностей 0,0856 0,0893 0,1247

Вклад отдельных факторов- обстоятельств
Максимальный уровень 
образования родителей 53,25 54,52 45,61

Место рождения 42,23 37,13 49,25
Пол 1,87 5,57 4,79
Национальность 2,64 2,79 0,35

Источник: вычисления авторов.

Как следует из таблицы 4, образование родителей и место рождения инди-
вида —  ведущие факторы в отношении риска бедности в следующем поколении. 
Вариация уровня бедности и неравенства возможностей в отношении бедности 
приведена в таблицах 5—6.

Таблица 5. Территориальная вариация уровня бедности

Метод определения 
границы бедности

Тип местности проживания
ИТОГООбластной 

центр Город/ПГТ Село

Абс.
Абс., чел. 159 246 403 808

Отн. % 11,16 17,40 32,32 19,77

Отн_К_50
Абс., чел. 91 184 347 622

Отн. % 6,39 13,01 27,83 15,22

Отн_OECD_50
Абс., чел. 91 194 337 622

Отн. % 6,39 13,72 27,02 15,22

Отн_К_60
Абс., чел. 166 277 457 900

Отн. % 11,65 19,59 36,65 22,03

Отн_OECD_60
Абс., чел. 170 317 461 948

Отн. % 11,93 22,42 36,97 23,20

Источник: вычисления авторов.

Таблица 6. Вариация уровня неравенства возможностей 
в отношении риска бедности (MDI) по территориям проживания

Метод определения 
границы бедности

Тип местности проживания
Крупный город —  областной центр Город или ПГТ Село

Абс. 0,1307 0,1891 0,1107
Отн_OECD_50 0,0605 0,1977 0,1415
Отн_OECD_60 0,1426 0,2514 0,1688

Источник: вычисления авторов.
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Как видно из таблицы 6, уровень неравенства возможностей в отношении 
бедности значительно варьируется по типам поселения. Самый высокий уро-
вень неравенства возможностей в отношении бедности зафиксирован в неболь-
ших городах и поселках городского типа, самый низкий —  в крупном городе —  об-
ластном центре.

Наблюдающиеся различия в уровне неравенства возможностей в территори-
альных образованиях разного типа могут быть связаны, во-первых, с различия-
ми в структуре населения (композиционный эффект), во-вторых, с разной силой 
влияния факторов- обстоятельств на риск бедности (ассоциативный эффект). Де-
композиция по методу Оаксаки —  Блайндера позволяет разложить общий диф-
ференциал неравенства возможностей на ассоциативный и композиционный 
эффекты (см. табл. 7—9).

Таблица 7. Композиционный и ассоциативный эффекты 
при сравнении крупного города- областного центра и города или ПГТ

Метод определения 
границы бедности ∆comp ∆ass θcomp, % θass, %

Абс. −0,0011 0,0729 −18,43 118,43

Отн_OECD_50 −0,0067 0,1363 −5,21 105,21

Отн_OECD_60 0,0003 0,1229 0,22 99,78

Источник: вычисления авторов.

Как видно из таблицы 7, более высокий уровень неравенства возможностей 
в городе и ПГТ по сравнению с крупным городом —  областным центром практиче-
ски полностью связан с более значительным влиянием факторов- обстоятельств 
на риск бедности.

Результаты декомпозиции по методу Оаксаки —  Блайндера при сравнении села 
и города или ПГТ приведены в таблице 8.

Таблица 8. Композиционный и ассоциативный эффекты при сравнении села и города или ПГТ

Метод определения 
границы бедности ∆comp ∆ass θcomp, % θass, %

Абс. 0,0299 0,0498 37,53 62,47

Отн_OECD_50 0,0346 0,0701 33,05 66,95

Отн_OECD_60 0,0358 0,0632 36,19 63,81

Источник: вычисления авторов.

Из таблицы 8 видно, что высокий уровень неравенства возможностей в городе 
и ПГТ по сравнению с селом примерно на треть объясняется другой структурой на-
селения и на две трети —  более значительным влиянием факторов- обстоятельств 
на риск бедности.

Результаты декомпозиции по методу Оаксаки —  Блайндера при сравнении села 
и крупного города приведены в таблице 9.
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Таблица 9. Композиционный и ассоциативный эффекты 
при сравнении и села и крупного города- областного центра

Метод определения 
границы бедности ∆comp ∆ass θcomp, % θass, %

Абс. 0,0707 −0,0164 130,27 −30,27
Отн_OECD_50 −0,0152 0,1347 −12,78 112,78
Отн_OECD_60 −0,0119 0,0982 −13,83 113,83

Источник: вычисления авторов.

Как показано в таблице 9, сравнительный анализ неравенства возможностей 
в селах и крупных городах дает неоднозначные результаты. При оценке бедно-
сти по абсолютному подходу неравенство возможностей в крупном городе выше, 
чем в селе, при оценке бедности по относительному подходу —  наоборот. Кро-
ме того, сильно разнятся и выводы по декомпозиции Оаксаки —  Блайндера (см. 
табл. 9). В случае абсолютного подхода дифференциал по неравенству возмож-
ностей возникает благодаря композиционному эффекту и частично компенси-
руется благодаря ассоциативному. В случае относительного подхода, наоборот, 
разрыв в возможностях связан с ассоциативным эффектом и частично компен-
сируется композиционным.

Сравнительный анализ структуры населения в разрезе включенных в анализ 
факторов- обстоятельств по территориям проживания приведен в таблице 10.

Таблица 10. Описательная статистика факторов- обстоятельств 
в разных территориях проживания

Фактор Категория

Крупный город —  
областной центр

N = 1425

Город или ПГТ
N = 1414

Село
N = 1247

N, чел. % N, чел. % N, чел. %

Макси-
мальный 
уровень 
образования 
родителей

Основное общее 
образование 

и меньше
461 32,35 593 41,94 688 55,17

Общее среднее 
образование 256 17,96 271 19,17 210 16,84

Среднее проф. 
образование 309 21,68 309 21,85 209 16,76

Высшее и более 399 28,00 241 17,04 140 11,23

Место 
рождения

Город 878 61,61 763 53,96 499 40,02

Село 547 38,39 651 46,04 748 59,98

Националь-
ность

Русский (баз.) 1202 84,35 1128 79,77 1094 87,73

Другое 223 15,65 286 20,23 153 12,27

Пол
Мужской 593 41,61 579 40,95 525 42,10

Женский 832 58,39 835 59,05 722 57,90

Источник: вычисления авторов.
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Как видно из таблицы 10, заметные различия в структуре населения между 
тремя рассматриваемыми территориями проживания наблюдаются в распреде-
лении максимального уровня образования родителей и месте рождения, то есть 
по тем факторам- обстоятельствам, которые вносят основной вклад в неравен-
ство возможностей в отношении риска бедности.

Как показывают расчеты, в плане неравенства возможностей в самом неза-
видном положении находятся жители небольших городов и поселков городско-
го типа. Именно в поселениях этого типа уровень неравенства возможностей са-
мый высокий, значительно выше, чем в крупных городах и селах. Такая ситуация 
провоцирует «вымывание» с этих территорий в крупные города той активной ча-
сти населения, которая стремится добиться продвижения по социальной лестни-
це за счет собственных усилий. Это приводит к нарастанию разрыва между ха-
рактеристиками человеческого капитала в крупных городах и небольших городах 
и ПГТ, и, как следствие, между темпами их развития.

Результаты анализа на выявление наиболее социально уязвимых групп насе-
ления в плане неравенства возможностей в отношении риска бедности приве-
дены в таблице 11 и на рисунке 1.

Таблица 11. Результаты профилирования возможностей

Образование 
родителей

Место 
рождения Пол Нацио-

нальность p N % Куммулятивный 
 %

Осн. общ. 
и меньше Село Женский Другое 0,7393 116 2,84 2,84

Общее среднее Село Женский Другое 0,7394 51 1,25 4,09
Осн. общ. 
и меньше Село Мужской Другое 0,7457 85 2,08 6,17

Общее среднее Село Мужской Другое 0,7458 28 0,69 6,85
Осн. общ. 
и меньше Село Женский Русский 0,7459 528 12,92 19,77

Общее среднее Село Женский Русский 0,7459 144 3,52 23,30
Осн. общ. 
и меньше Село Мужской Русский 0,7522 383 9,37 32,67

Общее среднее Село Мужской Русский 0,7522 105 2,57 35,24
Среднее проф. Село Женский Другое 0,7786 35 0,86 36,10
Среднее проф. Село Мужской Другое 0,7845 18 0,44 36,54
Среднее проф. Село Женский Русский 0,7846 165 4,04 40,58
Среднее проф. Село Мужской Русский 0,7903 100 2,45 43,02
Осн. общ. 
и меньше Город Женский Другое 0,7930 54 1,32 44,35

Общее среднее Город Женский Другое 0,7930 31 0,76 45,11
Осн. общ. 
и меньше Город Мужской Другое 0,7986 48 1,17 46,28

Общее среднее Город Мужской Другое 0,7986 31 0,76 47,04
Осн. общ. 
и меньше Город Женский Русский 0,7987 324 7,93 54,97
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Образование 
родителей

Место 
рождения Пол Нацио-

нальность p N % Куммулятивный 
 %

Общее среднее Город Женский Русский 0,7987 202 4,94 59,91

Осн. общ. 
и меньше Город Мужской Русский 0,8042 204 4,99 64,90

Общее среднее Город Мужской Русский 0,8043 145 3,55 68,45

Среднее проф. Город Женский Другое 0,8272 36 0,88 69,33

Среднее проф. Город Мужской Другое 0,8322 28 0,69 70,02

Среднее проф. Город Женский Русский 0,8323 256 6,27 76,28

Среднее проф. Город Мужской Русский 0,8372 189 4,63 80,91

Высшее и более Село Женский Другое 0,8615 22 0,54 81,45

Высшее и более Село Мужской Другое 0,8658 12 0,29 81,74

Высшее и более Село Женский Русский 0,8659 94 2,30 84,04

Высшее и более Село Мужской Русский 0,8702 60 1,47 85,51

Высшее и более Город Женский Другое 0,8967 35 0,86 86,37

Высшее и более Город Мужской Другое 0,9002 32 0,78 87,15

Высшее и более Город Женский Русский 0,9002 296 7,24 94,40

Высшее и более Город Мужской Русский 0,9037 229 5,60 100,00

Источник: вычисления авторов.

Рис. 1. Ранжирование социальных типов по уязвимости 
в плане неравенства возможностей в отношении бедности  3

3 Источник: вычисления авторов.
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Как следует из таблицы 11 и рисунка 1, шансы не попасть в когорту бедных 
значительно варьируются в  зависимости от  сочетания значений факторов- 
обстоятельств —  от 0,7393 в самой уязвимой группе до 0,9037 в наименее уяз-
вимой. Наиболее уязвимые социальные типы формируются из индивидов, рожден-
ных в селе, с низким уровнем образования родителей. Самым многочисленным 
из уязвимых социальных типов является сочетание следующих значений факто-
ров- обстоятельств: образование родителей —  основное общее и меньше, место 
рождения —  село, пол —  женский, национальность —  русский (12,92 %). Наличие 
высшего образования у родителей является отличительной чертой наименее уяз-
вимых в отношении возможностей социальных типов.

Представляется, что взгляд на проблему бедности с позиций теории равных 
возможностей открывает новые горизонты как в содержательном отношении, 
так и в методологическом. На содержательном уровне этот подход позволяет вне-
дрить в анализ категории справедливости и ответственности, разграничивая при-
чины бедности на неконтролируемые обстоятельства, за которые индивида нельзя 
считать ответственным, и факторы- усилия, находящиеся в зоне персональной от-
ветственности. Такое видение требует уделять основное внимание «несправедли-
во бедным», то есть тем, кто не по своей вине, не в силу собственного поведения 
и выбора, а в связи с внешними обстоятельствами попадает в малоимущие слои 
населения. Как следствие, меняются приоритеты в борьбе с бедностью —  помимо 
традиционного субсидирования бедных слоев населения требуется выстраивать 
механизмы компенсации влияния неконтролируемых факторов- обстоятельств 
на риск попадания индивидов за черту бедности, выравнивая возможности для 
всех в плане обеспечения собственного благосостояния на уровне, превышаю-
щем ту черту, за которой уровень благосостояния уже не обеспечивает базовые 
человеческие потребности.

Кроме того, такие пострегрессионные аналитические «фишки», широко при-
меняющиеся в исследованиях по неравенству возможностей, как декомпози-
ция по Шепли, разложение Оаксаки —  Блайндера, профилирование возможно-
стей, также могут «подсветить» интересные аспекты в проблематике бедности. 
Однако развитию этого направления мешает ограниченность информационной 
базы. По результатам метаанализа исследований оценки неравенства возможно-
стей в мире [Ибрагимова, Франц, 2021a] выявлено, что образование родителей 
включается в анализ в 94,62 % случаев, пол —  93,48 %, место рождения (город/
село) —  62,61 %, профессиональный статус родителей —  54,67 %, регион рожде-
ния —  26,06 %, страна рождения —  22,31 %, национальность —  21,53 %, экономи-
ческий статус родительской семьи —  15,86 %. Таким образом, пол и образование 
практически обязательны. И если пол доступен в данных почти любого опроса, 
то с образованием родителей все гораздо сложнее. В российском научном сег-
менте можно выделить два источника данных в свободном доступе, использую-
щихся для изучения широкого круга общественных проблем —  РМЭЗ НИУ ВШЭ 
и выборочные обследования, проводимые Росстатом (например, ОБДХ, ВНДН). 
В РМЭЗ НИУ ВШЭ открытые данные об образовании родителей есть лишь в двух 
волнах исследования —  2006 и 2011 гг. (в связи с чем нам и пришлось использо-
вать в работе довольно старые данные), в опроснике 2018 г. вопрос также име-
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ется, однако в доступном наборе данных этот показатель отсутствует. В опросни-
ках ОБДХ и ВНДН мы не нашли вопроса об образовании родителей ни разу за все 
годы их проведения.

Есть и другая проблема информационной базы, свой ственная не только для 
российского сегмента, но и для мировой науки в целом. В исследованиях по не-
равенству возможностей обычно используются данные общенациональных со-
циологических опросов с большим количеством наблюдений, однако не ориен-
тированных собственно на задачу оценки неравенства возможностей. Поэтому 
включаемый в анализ набор факторов- обстоятельств определяется по принци-
пу «что есть в данных». При таком подходе многое неизбежно оказывается «за 
кадром».

В рамках работы над грантом нашей командой был проработан вопрос «иде-
альных» данных для исследований по неравенству возможностей и предложен 
соответствующий социологический инструментарий, включая анкету для опроса 
респондентов, ориентированную под задачу оценки неравенства возможностей 
[Бухарбаева и др., 2019]. Кроме того, мы апробировали предложенный инстру-
ментарий, проведя небольшой опрос родителей студентов двух вузов  4. Собран-
ные данные были использованы для оценки ценности нескольких дополнительных 
факторов семейного бэкграунда (состав родительской семьи, включая ее полноту 
и количество детей, а также психологическую атмосферу в родительской семье) 
в дополнение к базовому набору (пол, тип населенного пункта —  места рождения 
индивида, максимальный уровень образования и максимальный профессиональ-
ный статус его родителей) в плане изучения неравенства возможностей в отно-
шении доходов. Получилось, что лишь один фактор —  полнота родительской се-
мьи —  оказался по-настоящему ценным. Во-первых, он относительно независим 
от базовых факторов; во-вторых, обеспечивает заметный прирост к оценке нера-
венства возможностей; в-третьих, по относительной значимости в плане вклада 
в неравенство возможностей он стабильно занимает высокое второе место. Од-
нако имеет ли он такое же значение в плане бедности —  открытый вопрос. Про-
блемы бедности и неравенства, хоть и родственны, тем не менее их нельзя счи-
тать тождественными в связи с тем, что, во-первых, при изучении неравенства 
в фокусе внимания находится все распределение доходов, при изучении бедно-
сти —  лишь его нижняя часть. В-вторых, при изучении неравенства доходов объ-
ектом является индивид и его личный доход (общий или трудовой), в то время как 
при изучении бедности в фокусе внимания находятся домохозяйство и его сово-
купный доход, скорректированный на размер домохозяйства. По этой причине 
значимость факторов- обстоятельств в формировании неравенства и риска бед-
ности может различаться. Это подтверждает и работа И. Перес- Майо [Perez- Mayo, 
2019], выполненная на испанских данных. В ней показано, что основными фак-
торами- обстоятельствами в отношении эквивалентного дохода домохозяйства 
являются образование и профессиональная группа отца и образование мате-
ри. В случае личного дохода огромное значение приобретает пол, на втором ме-

4 Ибрагимова З. Ф., Франц М. В. База данных социологического опроса для оценки неравенства возможностей 
в Республике Башкортостан. Свидетельство о регистрации базы данных 2022622377, заявка № 2022621469 
от 23.06.2022.
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сте —  материальный стресс в детстве и профессиональная группа отца. В отноше-
нии статуса принадлежности к бедным ведущий фактор —  материальный стресс 
в детстве, на втором месте —  профессиональная группа отца, на третьем —  его 
образование. Таким образом, значимость и относительная важность факторов- 
обстоятельств сильно меняется при переходе от одного индикатора индивидуаль-
ного достижения к другому.

Вышесказанное свидетельствует о том, что исследования в проблемном поле 
неравенства возможностей в отношении бедности правильнее было бы начинать 
с формирования ориентированной под задачу информационной базы. В связи 
с этим определенные преимущества приобретают исследовательские коллекти-
вы, которые имеют ресурсы для проведения собственных социологических опро-
сов или возможности для включения дополнительных вопросов в уже существу-
ющие проекты.

Заключение
В работе сделана попытка изучить проблему бедности с позиций теории рав-

ных возможностей. Установлено, что такой взгляд способен обогатить исследо-
вания в проблемном поле бедности как содержательно, так и методологически. 
В содержательном плане это означает включение новых факторов риска бедно-
сти, а также их анализ с точки зрения контролируемости индивидом. Методологи-
ческую ценность представляют такие широко применяемые в эмпирических ис-
следованиях инструменты, как декомпозиция по Шепли, разложение по методу 
Оаксаки —  Блайндера, профилирование возможностей.

Основным препятствием для развития этого направления является ограничен-
ность информационной базы. Существующие наборы данных, традиционно ис-
пользуемые в российском сегменте для эмпирического изучения бедности, редко 
содержат данные по факторам, необходимым для изучения неравенства возмож-
ностей, а если и содержат, то в очень ограниченном объеме.

С практической точки зрения анализ бедности с позиций теории равных воз-
можностей интересен тем, что приводит к смещению акцентов, выделяя неспра-
ведливый компонент и обосновывая необходимость формировать механизмы 
компенсации влияния неконтролируемых факторов- обстоятельств на риск попа-
дания индивидов за черту бедности.
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Аннотация. Исследование раскрыва-
ет и эмпирически подтверждает кон-
цепцию поведенческого цикла, отра-
жающего изменение доминирующих 
настроений экономических субъектов. 
Мониторинг динамики поведенческо-
го цикла позволяет повысить точность 
определения фаз экономического ци-
кла, отражающего как материальную, 
так и поведенческую компоненты эко-
номики. Целью исследования являет-
ся концептуализация поведенческого 
цикла и оценка его влияния на эконо-
мический цикл.

Поведение субъектов рассматрива-
ется как результат накопленных ожи-
даний, анализа параметров внешней 
среды, накопленного опыта прохож-
дения кризисов, личностной предрас-
положенности субъектов к активному, 
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Аbstract. This study introduces and em-
pirically confirms the concept of a behav-
ioral cycle, which reflects the change in 
the prevalent attitude of economic ac-
tors. Monitoring the dynamics of the be-
havioral cycle enables increasing the ac-
curacy of determining the phase of the 
economic cycle, considering both the 
material and behavioral components of 
the economy. The behavior of actors is 
taken into account because of their eco-
nomic expectations coupled with their 
previous experience in handling crises. 
The behavior of economic actors is af-
fected by external environmental param-
eters, which, in turn, determine the indi-
vidual predisposition of actors to engage 
in an active, adaptive, or reactive type 
of behavior. The fractal analysis shows 
long-term patterns in the dynamics of 
actors' expectations in Russia. The in-
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адаптивному или реактивному типам 
поведения и  т. д. С  помощью фрак-
тального анализа демонстрируется 
наличие долгосрочных закономерно-
стей в динамике показателей ожида-
ний субъектов в России. Показатели 
ожиданий, являющиеся персистент-
ными, применяются для идентифика-
ции фаз поведенческого цикла. С уче-
том подхода, изложенного в  работе 
Д. Хардинга и А. Пейгана, и показате-
лей ожиданий, демонстрирующих на-
личие долгосрочных закономерностей, 
проводится идентификация фаз пове-
денческого цикла, начиная с четверто-
го квартала 1998 г.

Исследование демонстрирует, что на-
чиная с 1998 г. в России наблюдалось 
семь поведенческих циклов, ряд пи-
ковых значений по  которым совпа-
ли с экономическими кризисами. На-
ложение фаз поведенческого цикла 
на  экономический цикл демонстри-
рует наличие взаимосвязи, возника-
ющей благодаря тому, что поведенче-
ский цикл наряду с  материальными 
циклическими процессами формиру-
ет наблюдаемый экономический цикл.

Ключевые  слова: поведенческий 
цикл, кризис, экономическое поведе-
ние, риски, неопределенность, эконо-
мический цикл, волатильность, пове-
денческий надзор, центральный банк, 
экономический субъект

dicators of expectations are a persistent 
parameter used for identifying the phas-
es of the behavioral cycle. This research 
singles out the phases of the behavio-
ral cycle, starting from the 4th quarter of 
1998, following the approach of D. Hard-
ing and A. Pagan and the indicators of ex-
pectations demonstrating the presence 
of long-term patterns. The study shows 
that seven behavioral cycles have been 
observed in Russia since 1998. Sever-
al peak values for behavior cycles coin-
cided with crisis periods in the econo-
my. The superimposition of the phases 
of the behavioral cycle on the economic 
cycle reveals a relationship between the 
behavioral cycle and the material cycle, 
forming the general economic cycle.

 
Keywords: behavioral cycle, crisis, eco-
nomic behavior, risks, uncertainty, eco-
nomic cycle, volatility, behavioral super-
vision, central bank, economic entity

Введение
Исследование раскрывает концепцию поведенческого цикла, учитывающего на-

строения групп экономических субъектов на макроуровне. Экономика в силу без-
условной невозможности существования без участия человека является в своей 
основе бихевиоральной [Масленников, 2000]. Все экономические процессы проис-
ходят под воздействием факторов, которые делятся на две взаимосвязанные груп-
пы: объективные (материальные) и субъективные (поведенческие). Связь фаз эко-
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номического цикла и поведения субъектов была сформулирована еще в работах 
Н. Д. Кондратьева при описании им второй эмпирической правильности: «Перио-
ды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче круп-
ными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, 
вой ны), чем периоды понижательных волн» [Кондратьев, 2002: 767]. Эта эмпириче-
ская правильность во многом связана с настроениями субъектов, их склонностью 
к совершению активных действий, направленных на изменение внешней среды. 
Эмпирическая правильность подчеркивает взаимосвязь между действиями субъ-
ектов и динамикой экономических колебаний. Однако в дальнейшем объяснению 
роли поведения в экономической динамике на макроуровне уделялось значитель-
но меньше внимания, нежели материальным компонентам экономического цикла, 
контролируемым посредством традиционных экономических показателей (нормы 
сбережения, инвестиций, объема государственных закупок и т. д.) [Ромер, 2014; 
Клинов, 2015]. Такой подход неполный, поскольку в большей степени акцентирует 
внимание на материальной компоненте экономического цикла.

Многочисленные исследования выявили цикличность различных параметров, 
формирующих материальную компоненту экономического цикла, и, в частности, 
наличие долгосрочных трендов в динамике цен на нефть [Коссов, 2016], нали-
чие закономерностей в институционализации участников рынка [Блохин, Гридин, 
2021], формировании государственных расходов [Афанасьев, Афанасьев, 2009] 
и т. д. В то же время уже существуют исследования, раскрывающие аналогичные 
циклические закономерности и в поведенческой компоненте общего экономиче-
ского цикла [Масленников, Ларионов, 2020b]. Поэтому объяснение закономер-
ностей экономического цикла требует учета влияния на него не только матери-
альных факторов, но также и поведенческих. Последнее возможно реализовать 
посредством формализации концепции поведенческого цикла.

Поведенческий цикл —  смена доминирующих настроений субъектов с различ-
ными типами поведения относительно изменения ситуации в экономике [Маслен-
ников, Ларионов, 2020c]. Доминирующие настроения отражают преобладающую 
реакцию субъектов с определенным типом поведения, возникающую на фоне эко-
номических колебаний. Реакция субъектов выражается в совершении операций, 
характерных для определенного типа поведения. К примеру, индивиды, склонные 
избегать совершения операций с валютой, не будут реагировать на колебания ее 
стоимости. Таким образом, в экономике субъекты склонны демонстрировать дей-
ствия, связанные с их типом поведения.

Индивидуальное поведение формируется под влиянием внешней среды и сло-
жившихся ожиданий по отношению к отдельным событиям с учетом накопленного 
человеческого, социального и финансового капиталов [Масленников, Ларионов, 
Гагарина, 2022]. В свою очередь, сформировавшийся у субъекта тип поведения 
непосредственно влияет на склонность к принятию им определенных хозяйствен-
ных решений  1. Тип поведения —  внутренняя устойчивая характеристика поведе-
ния индивида, схожая с поведением других людей. Важным отличием типа пове-

1 Концепция типов поведения может быть использована для анализа экономических процессов на микроуровне. 
Важным отличием типа поведения от ожиданий является постоянство типа поведения в течение длительного пе-
риода времени.
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дения от ожиданий считается постоянство типа поведения в течение длительного 
периода времени.

Особую опасность для экономики представляет наложение и взаимоусиле-
ние в точках экстремумов волн материальной и поведенческой компонент эко-
номического цикла. В такие периоды возникают угрозы развития кризисов или, 
наоборот, перегрева экономики. В связи с этим важным оказывается не только 
регулирование динамики факторов материальной компоненты, но и сглажива-
ние по амплитуде поведенческого цикла. Последнее возможно реализовать пу-
тем применения инструментов государственного регулирования [Капелюшников, 
2013]. Следовательно, необходимо изучение структуры субъектов по типам пове-
дения и располагаемых у них ресурсов.

Традиционно экономическая наука рассматривает субъекта с позиции демон-
стрируемых им уникальных характеристик: уровня ожидаемой полезности, уровня 
риска, набора индивидуальных предпочтений [Mas- Colell, Whinston, Green, 1995]. 
Данные характеристики постоянно изменяются, в то время как тип поведения 
определяет диапазон устойчивых реакций субъектов на происходящие колеба-
ния. Многообразие поведения людей определяет не только временные лаги в ско-
рости реакции различных групп субъектов на информационные потоки, но и их 
роли в формировании хозяйственных процессов. Поэтому поведенческий цикл 
необходимо рассмотреть как дополнительную компоненту экономического цикла 
и с этой целью сформулировать концепцию поведенческого цикла, а также пред-
ложить методику идентификации его фаз. Цели данного исследования —  концеп-
туализация поведенческого цикла и оценка его влияния на экономический цикл.

Проблема идентификации фаз поведенческого цикла связана с необходимо-
стью учета склонности субъектов к совершению операций. С учетом доступного 
набора данных поведенческого цикла в данном исследовании идентифицируется 
с применением индексов ожиданий  2. Подтверждение существования поведенче-
ского цикла требует доказательства двух ключевых фактов: наличия долгосрочных 
закономерностей в механизме формирования настроений субъектов и существо-
вания закономерностей в смене фаз поведенческого цикла. Полученные перио-
ды поведенческого цикла целесообразно совместить с фазами экономического 
цикла с тем, чтобы продемонстрировать наличие зависимости между поведен-
ческим и материальным циклами, формирующими общий экономический цикл.

Представленное исследование включает несколько разделов. Первоначаль-
но проводится литературный обзор, раскрывающий основные подходы к иденти-
фикации поведенческого цикла, формулируются гипотезы исследования. В даль-
нейшем предлагается методика анализа поведенческого цикла с учетом подхода, 
изложенного в работе Д. Хардинга и А. Пейгана [Harding, Pagan, 2002]. На основе 
собранных данных проводится эмпирическая проверка сформулированных гипо-
тез, в том числе с применением фрактального анализа. В конце раскрываются 
практические рекомендации по применению концепции поведенческого цикла.
2 Ожидания не эквивалентны типу поведения субъектов. Ожидания являются следствием и, в некоторой степени, 
причиной сформированного типа поведения. При этом для идентификации поведенческого цикла с учетом доступ-
ных статистических данных с определенной степенью допущений возможно применять индексы ожиданий. Вместе 
с тем надо понимать, что это вынужденное допущение. В дальнейшем необходимо собирать специализированные 
данные, позволяющие анализировать поведение субъектов.
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Литературный обзор
Включение поведенческой компоненты в макроанализ позволяет по-ново-

му взглянуть на экономические проблемы, связанные с кризисными явлениями 
[Сергеев, 2009]. Значимость ожиданий для прогнозирования выбора субъектов 
давно подтверждена в экономической науке [Mas- Colell et al., 1995]. В частности, 
ожидания воздействуют на объемы потребления, сбережений и инвестиций. Учи-
тывая сформированные ожидания, субъект оценивает «полезность» от соверше-
ния операции. Рациональность оценки и дальнейших действий зависит от типа 
поведения субъекта, которое может быть пассивным (реактивным), адаптивным 
(адаптирующим к внешней среде) или активным (изменяющим среду) [Маслен-
ников, Соколов, 2002]. Естественно, субъект может столкнуться с проблемой 
совершения неоптимальных действий, вызванных асимметрией информации, 
моральным риском и т. д. [Akerlof, 1970]. Последнее учитывает государство при 
разработке политики, направленной на поддержание устойчивости экономиче-
ского развития [Рубинштейн и др., 2020]. Представляется целесообразным рас-
смотреть понятие поведения субъектов, а также определить роль поведенческо-
го фактора в цикличности экономики.

Концептуализация понятия «поведение»
Рассчитывая ожидаемую полезность, субъекты оценивают набор конкретных 

действий, которые они могут совершить. Подобный подход учитывает статический 
выбор субъекта в определенный момент. Вместе с тем субъект (к примеру, потре-
битель) совершает операции постоянно —  при походе в магазин, оплате образо-
вания, выборе места работы и т. д. Одни субъекты нацелены на активный стиль 
экономической жизни, в то время как другая их часть демонстрирует пассивную 
модель экономического поведения. Соответственно, можно предположить суще-
ствование склонности субъектов к совершению определенного набора действий 
во времени в зависимости от типа поведения [Масленников, Ларионов, 2020c]. 
Если ожидания субъекта меняются постоянно, то поведение выступает устойчивой 
характеристикой субъекта, изменяющейся под воздействием лишь особо значи-
мых событий или времени (в силу возраста, к примеру). Таким образом, поведе-
ние оказывается более фундаментальной характеристикой, нежели ожидания. Для 
анализа поведения субъектов необходимо определить дополнительную характе-
ристику —  тип поведения, позволяющую классифицировать субъектов на группы.

Выделяются три основных типа поведения: активный, адаптивный и реактив-
ный [Масленников, Соколов, 2002]. Люди с активным типом поведения совер-
шают действия, направленные на изменение состояния внешней среды. Пример 
субъекта с активным типом поведения —  Джордж Сорос, успешно «атаковавший» 
Банк Англии  3. Индивиды с адаптивным типом поведения, ориентируясь на дей-
ствия субъектов с активным типом поведения, совершают адаптивные действия, 
но с некоторым запаздыванием. Субъекты с реактивным типом поведения вооб-
ще не ставят своей целью изменение внешней среды. Примером может выступить 
человек, имеющий свободные ресурсы, но не управляющий своей валютной кор-

3 Blinov S. Negative Consequences of Smooth Devaluation // Munich Personal RePEc Archive. 2016. MPRA Paper No. 70292. 
P. 1—19. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70292/1/MPRA_paper_70292.pdf (дата обращения: 14.02.2023).

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70292/1/MPRA_paper_70292.pdf
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зиной, инвестициями, уровнем потребления в зависимости от экономической ди-
намики. Тип поведения субъектов формируется под воздействием накопленного 
человеческого, социального и финансового капитала, а также базовых параме-
тров —  к примеру, возраста (см. рис. 1). Человек с определенным типом поведе-
ния формирует ожидания, реализующиеся в дальнейшем в виде реакций эконо-
мических субъектов. Совершенные действия впоследствии приводят к изменению 
всех видов капитала субъекта.

Рис. 1. Взаимосвязь типа поведения и ожиданий субъектов
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Сформированный тип поведения характеризует субъекта на протяжении дли-
тельного периода времени, оказывая воздействие на его ожидания относитель-
но различных действий [Масленников, Ларионов, 2020c]. Можно сделать вывод, 
что субъекты с адаптивным и реактивным типом поведения склонны к адаптив-
ным ожиданиям, в то время как субъекты с активным типом поведения система-
тически демонстрируют рациональные ожидания [Muth, 1961]. Тип поведения 
сохраняется у субъекта на протяжении длительного периода времени (на года), 
определяя механизм его мышления и набор постоянно изменяющихся ожида-
ний  4. Таким образом, тип поведения субъекта оказывается долгосрочной харак-
теристикой, в то время как ожидания —  краткосрочной. Устойчивость типа пове-
дения субъекта позволяет анализировать структуру общества по типу поведения, 
заранее предсказывая реакцию субъектов на происходящие изменения. Прове-
денный анализ определяет необходимость формализации ряда определений, при-
меняемых в концепции поведенческого цикла (см. табл. 1).

Таблица 1. Определения, используемые в концепции поведенческого цикла

Термин Определение
Поведение Склонность субъектов к совершению действий

Тип поведения Внутренняя устойчивая характеристика поведения субъекта, схожая 
с поведением иных субъектов

Реакция субъектов Действия, совершаемые субъектами в ответ на изменение экономической 
ситуации

4 Наличие взаимосвязи между ожиданиями и поведением определяет возможность применения ожиданий для харак-
теристики поведения субъектов. Вместе с тем по мере развития концепции поведенческого цикла представляется це-
лесообразным обеспечить целенаправленный мониторинг распределения субъектов по типам поведения в экономике.
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Термин Определение

Доминирующие 
настроения

Преобладающая реакция субъектов с определенным типом поведения, 
возникающая на фоне экономических колебаний

Поведенческий цикл Смена доминирующих настроений субъектов с различными типами 
поведения относительно изменения ситуации в экономике

Поведенческий цикл возникает в результате смены доминирующих настроений 
и последовательных действий групп субъектов с различными типами поведения. Их 
действия активизируются в ситуации усиления волатильности в экономике и изме-
нения трендов ее развития  5. В спокойные периоды времени действия субъектов 
достаточно схожи, так как субъекты с активным типом поведения не могут получить 
дополнительную экономическую выгоду. Как только возникает возможность получе-
ния выгоды, субъекты с активным типом поведения расширяют свою деятельность. 
Если результат действий индивидов с активным типом поведения будет существен-
ным, то возможно ожидать активизацию действий субъектов с адаптивным типом 
поведения. В дальнейшем действия осуществляют выступающие «спонсорами все-
го процесса»  6 субъекты с реактивным типом поведения. Изменения в экономике 
инициируют группы с активным типом поведения, в то время как другие субъекты 
усиливают тренды. Периодичность действий групп с различными типами поведе-
ния определяет повторяемость, цикличность поведенческих реакций, что дает воз-
можность выдвинуть концепцию поведенческого цикла

Роль поведенческого фактора в экономическом цикле
Экономический цикл представляет собой совокупность различных волн, отра-

жающих цикличность значимых материальных и поведенческих параметров. Со-
вокупный анализ их динамики позволяет идентифицировать текущую фазу эконо-
мического цикла, при определении которого можно использовать три основные 
категории переменных: материальные, поведенческие и общие (см. табл. 2).

Таблица 2. Категории переменных, используемых для определения экономического цикла

Категория Характеристика

Материальные 
переменные

Учитывают ресурсные ограничения, включая количество рабочей силы, 
технологические ограничения, состояние логистики, объем доступных 
финансовых ресурсов и т. п. Материальные факторы учитывают не только объем, 
но и качество доступных ресурсов [Масленников, Ларионов, 2020a]

Поведенческие 
переменные

Учитывают настроение субъектов, анализируемые посредством индексов 
ожиданий, построенных с использованием социологических оценок [Яременко, 
2000]. Возможно учитывать уровень деловой активности субъектов [Китрар, 
Липкинд, 2020]

Общие 
переменные

Учитывают одновременно материальные и поведенческие аспекты 
экономической динамики. Общие переменные представлены показателями 
ВВП [там же], индексом промышленного производства, объемом выданных 
кредитов, уровнем безработицы и т. д.

5 Blinov S. (2016) Negative Consequences of Smooth Devaluation. Munich Personal RePEc Archive. MPRA Paper No. 70292. 
P. 1—19. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70292/1/MPRA_paper_70292.pdf (дата обращения: 14.02.2023).
6 Из-за запоздалых действий субъектов с реактивным типом поведения их свободные денежные средства пере-
распределяются в пользу субъектов с активным и, в ряде случаев, с адаптивным типом поведения.

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70292/1/MPRA_paper_70292.pdf
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Общие переменные являются расчетными и достаточно часто применяются для 
датировки фаз экономического цикла [Akerlof, 2002]. Они учитываются при реа-
лизации государственных политик, в частности при анализе влияния фискальной 
политики [Дубовский, Кофанов, Сосунов, 2015]. Применимость общих перемен-
ных для идентификации фаз экономического цикла связана с тем, что они одно-
временно учитывают материальную и поведенческую компоненты цикличности 
экономики. Вместе с тем использование только общих переменных далеко не все-
гда дает возможность однозначно определить, какая из компонент оказала наи-
большее влияние на смену фазы экономического цикла. Именно поэтому, поми-
мо общих переменных, необходимо применять материальные и поведенческие 
переменные с тем, чтобы лучше оценивать источники цикличности в экономике.

Значимость материальных факторов была подтверждена в различных иссле-
дованиях [Китрар, Липкинд, 2021]. Расхождение между материальным и эконо-
мическим циклом говорит о наличии дополнительного фактора, объясняющего 
динамику экономической активности. Таким дополнительным фактором, по мне-
нию авторов, выступает поведенческий цикл. Поведение субъектов определяет 
возникновение связей между элементами материального цикла.

Роль поведения в формировании поведенческой экономики показана в ряде 
работ, в частности лауреата Нобелевской премии по экономике Дж. Акерлофа 
[Akerlof, 2002]. Однако авторам не удалось найти исследования, рассматриваю-
щие формирование поведенческого цикла  7. Идентификация существующей фазы 
поведенческого цикла —  значимая задача государственного регулирования. Де-
монстрация субъектами различных типов экономического поведения способству-
ет формированию неравномерного уровня экономической активности. Для эф-
фективного регулирования экономики необходимо идентифицировать субъектов 
по типу поведения с целью дальнейшей оценки их общей структуры и экономиче-
ского потенциала каждой из групп. Точная информация о типах поведения субъ-
ектов позволит целенаправленно воздействовать на активность каждой из групп 
в зависимости от фазы цикла. Последнее определяет необходимость разработки 
оригинальной методики исследования поведенческого цикла, а также ее апро-
бации на доступных данных.

Методика исследования поведенческого цикла и описание данных
Методика исследования поведенческого цикла предполагает реализацию трех 

основных этапов:
Этап 1. Формирование набора показателей, отражающих динамику поведен-

ческого цикла.
Этап 2. Идентификация фаз поведенческого цикла с использованием получен-

ного набора данных.
Этап 3. Наложение выявленных этапов поведенческого цикла на идентифици-

рованные ранее этапы экономического цикла.
Этап 1. Для определения текущей фазы поведенческого цикла необходим на-

бор показателей. Так как поведение субъектов оценивается на основе резуль-

7 Вместе с тем существуют исследования, изучающие взаимосвязь экономического цикла с показателями ожида-
ний (к примеру, [Китрар, Липкинд, 2020]).
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татов социологических исследований, длинные временные ряды, доступные для 
анализа поведенческого цикла, отсутствуют  8. Акцент в исследованиях в большей 
степени делается на анализе ожиданий, являющихся следствием более устойчи-
вой характеристики «тип поведения» [Масленников и др., 2022]. В этой связи сре-
ди существующих данных необходимо искать показатели- аналоги, учитывающие 
доминирующий тип поведения субъектов. Это вынужденный подход ввиду отсут-
ствия накопленной информации в разрезе групп с различными типами поведе-
ния. Показатели, используемые при идентификации поведенческого цикла, долж-
ны обладать рядом необходимых характеристик:

— они должны регулярно собираться для формирования полноценного вре-
менного ряда;

— используемый временной ряд должен демонстрировать наличие зависимо-
сти от предыдущих значений (быть персистентным)  9.

Наиболее перспективными показателями для характеристики поведения счи-
таются показатели ожиданий населения  10 (к примеру, Индекс произошедших из-
менений в экономике России  11). Очевидно, что временной ряд, связанный с ожи-
даниями, будет зависеть от предыдущих значений, так как ожидания субъектов 
относительно будущего могут накапливаться в связи с увеличением человеческо-
го, социального и финансового капиталов. Период накопления ожиданий в рам-
ках одного поколения ограничен  12. Более того, ожидания позволяют с определен-
ной погрешностью описать доминирующий тип поведения субъектов.

Для идентификации поведенческого цикла необходимо использовать социо-
логические индексы, учитывающие настроения субъектов (см. табл. 3). Подобные 
данные по России есть на сайте Росстата за период с четвертого квартала 1998 г. 
по второй квартал 2021 г., что подтверждает их соответствие первому требова-
нию к данным, описанному ранее. Именно эти ряды при условии соответствия 
свой ству персистентности могут быть использованы при эмпирической апроба-
ции методики идентификации поведенческого цикла. Учитывая, что тип поведе-
ния зависит от накопленного человеческого, социального и финансового капи-
тала, все собираемые Росстатом индексы ожиданий, ориентированные на учет 
прошлого, настоящего и будущего, могут быть использованы для идентификации 
фаз поведенческого цикла.

8 Для идентификации поведенческого цикла возможно применять лонгитюдные обследования, такие как Россий-
ский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Вместе с тем при идентификации эко-
номического цикла чаще всего используются ежемесячные и ежеквартальные данные. Именно поэтому для целей 
настоящего исследования лонгитюдные обследования не применяются. Возможности их применения необходимо 
оценить в дальнейших исследованиях.
9 Персистентность ряда демонстрирует наличие закономерностей в формировании значений.
10 Необходимо подчеркнуть, что ожидания отражают тип поведения субъектов лишь частично. Однако из-за отсут-
ствия временного ряда, оценивающего тип поведения субъектов, в данном исследовании для идентификации фаз 
поведенческого цикла применяются показатели ожиданий.
11 Данный индекс значим из-за его связи с накопленным человеческим капиталом.
12 Вероятно, ограничение длительности ожиданий субъектов связано с длительностью экономически активного пе-
риода жизни одного поколения, то есть ожидания могут формироваться в течение жизни одного поколения. При 
этом нельзя исключать возможность трансфера ожиданий за рамки одного поколения путем передачи опыта. Из-
учение данного процесса должно стать предметом отдельного исследования.
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Таблица 3. Система показателей, доступных для идентификации фаз поведенческого цикла*

Наименование показателя Характеристика Среднее 
значение

Индекс текущего состояния 
экономики России

Демонстрирует, насколько положительно респон-
денты оценивают состояние экономики в России −22,28

Индекс благоприятности усло-
вий для крупных покупок

Оценивает, насколько респонденты готовы совер-
шать крупные покупки −31,86

Индекс ожидаемого изменения 
числа безработных

Оценивает отношение респондентов к текущему со-
стоянию безработицы −34,26

Индекс ожидаемых изменений 
экономической ситуации в Рос-
сии через год

Оценивает ожидания респондентов в краткосроч-
ном периоде −5,2

Индекс произошедших измене-
ний экономической ситуации 
в России

Оценивает, насколько положительны были произо-
шедшие изменения в экономике России −15,51

Индекс ожидаемых изменений 
экономической ситуации в Рос-
сии через пять лет

Оценивает долгосрочные ожидания респондентов 
в части экономической ситуации в России 8,92

Индекс ожидаемых измене-
ний цен

Оценивает ожидания респондентов относительно 
инфляции. Баланс оценок представляет собой раз-
ность между суммой долей (в процентах) опреде-
ленно положительных и ½ скорее положительных 
ответов, а также суммой долей (в процентах) опре-
деленно отрицательных и ½ скорее отрицатель-
ных ответов. Нейтральные ответы не принимаются 
во внимание

−71,91

Индекс произошедших измене-
ний личного материального по-
ложения за год

Оценивает личное отношение респондента относи-
тельно изменений его материального положения −13,91

Индекс ожидаемых измене-
ний личного материального по-
ложения

Оценивает ожидания респондента относительно из-
менений его личного материального положения −7,79

Индекс уверенности потреби-
теля

Рассчитывается как среднее арифметическое зна-
чение индексов, учитывающих произошедшие 
и ожидаемые изменения личного материального 
положения, произошедшие и ожидаемые измене-
ния экономической ситуации в России и т. д.

−14,82

*Составлена авторами исследования на основе данных Росстата.

Для формирования набора показателей, характеризующих поведенческий цикл, 
необходимо выбрать такие, которые имеют зависимость от предыдущих значе-
ний. С этой целью возможно использовать фрактальный анализ [Беляев, Ларио-
нов, Сильвестров, 2021; Опокина, 2019], позволяющий оценить степень вола-
тильности рассматриваемого показателя. На основании проведенных расчетов 
будет получено значение показателя Херста, который рассчитывается в соответ-
ствии со следующей формулой:

Ln(R/S) = ln(c) + H · ln(m),
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 где H —  показатель Херста,
 R/S —  среднее значение нормированного размаха,
 m —  количество наблюдений в группе,
 с —  константа.

Для расчета показателя Херста применяется метод наименьших квадратов.
Возможно получение трех основных вариантов значений показателя:
1) больше 0,5: означает, что временной ряд является персистентным;
2) меньше 0,5: означает, что ряд является антиперсистентным;
3) равный 0,5: означает, что значения являются случайными.
Так как ожидания в рамках концепции поведенческого цикла тесно связаны 

с формированием типов поведения, можно предположить существование трен-
довой зависимости в динамике поведенческого цикла. Данное предположение 
позволяет сформулировать гипотезу 1: индексы ожиданий демонстрируют преоб-
ладающую зависимость от предыдущих значений.

Ожидания формируются под воздействием социального, человеческого и фи-
нансового капитала [Масленников и др., 2022]. Соответственно, предыдущий опыт 
субъектов в значительной степени определяет механизм совершения ими опера-
ций в будущем. Показатели ожиданий, для которых будет подтверждена данная ги-
потеза, могут быть использованы для идентификации фаз поведенческого цикла.

Этап 2. После определения перечня показателей, обладающих преемствен-
ностью значений, необходимо с помощью оценить фазу поведенческого цикла. 
Для этого в международной и отечественной практике применяются различные 
методы, включая алгоритм Хардинга —  Пейгана [Harding, Pagan, 2006], метод Га-
мильтона —  Шаве [Chauve, Hamilton, 2005] и др. Для датировки поведенческого 
цикла представляется целесообразным применять методику Хардинга —  Пейга-
на, изложенную в работе 2002 г. [Harding, Pagan, 2002].

В алгоритме применяется временной ряд, анализ которого позволяет опреде-
лить пики и дно цикла по рассматриваемому показателю, а также его основные 
характеристики в части длительности цикла и амплитуды колебаний. Пик для вре-
менного ряда Y наступает в момент времени t при условии:

Yt − k , …, Yt − k + 1 < Yt > Yt + 1 , …, Yt+k ,

где k для квартальных данных равняется 2, для месячных данных −5  13. С помо-
щью этого условия обеспечивается поиск поворотных точек для рассматриваемых 
рядов. Помимо прочего для квартальных данных устанавливаются ограничения 
на минимальную длину цикла (5 кварталов) и минимальную фазу цикла (2 квар-
тала)  14. Пики и дно циклов определяются для каждого временного ряда, исполь-
зуемого для идентификации поведенческого цикла. Совпадение экстремумов 
для ряда показателей рассматривается как смена фазы поведенческого цикла.

Этап 3. Наложение выявленных этапов поведенческого цикла на идентифици-
рованные ранее этапы экономического цикла позволит определить наличие взаи-

13 Luvsannyam D., Batmunkh K. (2018) Dissecting the Business Cycle and the BBQ Add- In // EViews. Econometric Analysis 
Insight Blog. September. URL: http://blog.eviews.com/2018/09/dissecting- business-cycle-and-bbq-add-in.html (дата об-
ращения: 06.01.2022).
14 Подобные ограничения применяются при анализе циклов в международной практике [Pagan, Harding, 2002].

http://blog.eviews.com/2018/09/dissecting-business-cycle-and-bbq-add-in.html
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мосвязи между фазами экономического и поведенческого циклов. В ряде слу-
чаев поведенческий цикл, вероятно, будет предвосхищать экономический цикл, 
в то время как в других случаях смена фазы поведенческого цикла будет проис-
ходить после смены фазы экономического цикла.

Поведенческий цикл предвосхищает экономический цикл. В ряде случаев субъ-
екты могут понизить свои ожидания с учетом поступающей информации, что при-
ведет к дальнейшему ухудшению экономической динамики. Данная ситуация мо-
жет возникать при раннем изменении новостного фона до момента изменения 
динамики материального цикла.

Поведенческий цикл следует за экономическим циклом. Данный вариант пред-
полагает, что смена фазы поведенческого цикла является результатом возник-
шей негативной экономической динамики. Из-за ухудшения материальной ком-
поненты экономического цикла ухудшается новостной фон, что в конечном счете 
приводит к смене динамики поведенческого цикла.

Помимо этого, возможна ситуация совпадения поведенческого и материаль-
ного циклов.

Совпадение волн поведенческого и материального циклов в точках миниму-
ма отражает факт наступления глубокого экономического кризиса, что позволяет 
сформулировать гипотезу 2: Совпадение минимумов показателей, отражающих по-
веденческий цикл, является индикатором наступления экономического кризиса  15.

Необходимо оговориться, что помимо материальной и поведенческой компонент 
экономического цикла на него оказывают влияние и нециклические эктраординар-
ные процессы, часто фигурально называемые «черными лебедями» [Taleb, 2007], «бе-
лыми лебедями» [Roubini, Mihm, 2010] или «…и случай, бог изобретатель»  16. Такие со-
бытия трудно спрогнозировать с использованием существующего инструментария  17. 
Они не имеют очевидной периодичности, но могут существенно влиять на динамику 
экономического цикла, а иногда даже приводят к изменению парадигмы развития.

Эмпирическая оценка вышеописанных гипотез подтвердит существование 
поведенческого цикла в экономике, а также позволит использовать концепцию 
поведенческого цикла для предсказания смены фаз экономического цикла. Для 
этого необходимо апробировать вышеописанную методу на реальных данных.

Апробация методики исследования поведенческого цикла
Реализация трех описанных выше этапов методики позволит определить динамику 

поведенческого цикла и эмпирически оценить сформулированные ранее гипотезы.

Этап 1. Формирование набора показателей, 
отражающих динамику поведенческого цикла

Для определения набора показателей целесообразно применять персистент-
ные показатели. Для этого рассчитывается значение показателя Херста, позво-
15 Индикатором наступления экономического кризиса является не только совпадение минимумов материального 
и поведенческого цикла, но и факт того, что без минимума поведенческого цикла, экономический цикл наступает 
крайне редко. Данный аспект нуждается в дополнительном изучении в ходе дальнейших исследований.
16 Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 16 т. Т. 3. Стихотворения, 1826—1836. Сказки. М. :  Художественная литера-
тура, 1948. С. 464.
17 Данный аспект не является предметом изучения настоящего исследования.
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ляющего оценить тип рассматриваемого временного ряда (к примеру, показа-
тель Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России через год 
(см. рис. 2). Графический анализ демонстрирует определенные закономерности 
в динамике изменения данного показателя. В частности, провалы значений ин-
декса ожидаемых изменений экономической ситуации в России через год наблю-
даются в кризисные периоды (к примеру, в период мирового финансового кри-
зиса 2008 г.).

Рис. 2. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России через год  18

С учетом того, что данные были доступны на квартальной основе, рассматри-
ваемый временной ряд по всем показателям был разделен на пять классов (см. 
табл. 3). Впоследствии было рассчитано среднее значение нормированного раз-
маха (R/S). Аналогичные расчеты проведены для всех доступных показателей, от-
ражающих ожидания субъектов (см. табл. 4).

Таблица 4. Результаты фрактального анализа для показателя 
«Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России через год»

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5

M 10 15 18 30 45

R/S 2,649994 3,300655 3,8808 5,404757 7,033964

ln(m) 2,302585 2,70805 2,890372 3,401197 3,806662

ln(R/S) 0,974557 1,194121 1,356041 1,687279 1,95075

На основании рассчитанных логарифмов значений показателей среднего нор-
мированного размаха (ln(R/S)), а также логарифмов значений «количество наблю-

18 Построен авторами на основе данных Росстата.
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дений в каждой группе» (ln(m)) были получены индивидуальные значения пока-
зателя Херста для каждого временного ряда, отражающего ожидания субъектов 
(см. табл. 5). Проведенный анализ продемонстрировал, что большинство показа-
телей ожиданий являются персистентными. Подобный результат позволяет под-
твердить гипотезу 1 о том, что индексы ожиданий демонстрируют преобладаю-
щую зависимость от предыдущих значений. Полученный результат обусловлен 
тем, что субъекты при формировании ожиданий принимают в расчет предыду-
щий опыт прохождения кризисов, учитывают накопленный социальный, челове-
ческий и финансовый капитал, а также ориентируются на будущее.

Таблица 5. Результаты фрактального анализа для различных поведенческих показателей

Наименование показателя Значение Херста

Индекс текущего состояния экономики России 0,67

Индекс благоприятности условий для крупных покупок (ИБКП) 0,75

Индекс ожидаемого изменения числа безработных 0,51

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России через год 0,66

Индекс произошедших изменений экономической ситуации в России 0,66

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России через пять 
лет 0,44

Индекс ожидаемых изменений цен 0,62

Индекс произошедших изменений личного материального положения за год 0,73

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения 0,77

Индекс уверенности потребителя 0,68

Единственным антиперсистентым показателем выступает индекс ожидаемых 
изменений экономической ситуации в России через пять лет, значение показате-
ля Херста для которого составляет 0,44. Данный показатель в значительной сте-
пени зависит от текущих значений, экстраполированных за горизонт, доступный 
для предвидения большинством субъектов, а следовательно, не в полной мере 
позволяет идентифицировать фазы поведенческого цикла. Иные показатели, зна-
чения Херста для которых больше 0,5, могут использоваться для анализа пове-
денческого цикла и реализации второго этапа методики.

Необходимо отметить, что показатели являются усредненными по группам субъ-
ектов со всеми тремя доминирующими типами поведения, среди которых, вероят-
но, численно преобладает группа с реактивным типом поведения. Это также объ-
ясняет антиперсистентность наиболее долгосрочного из оцененных показателей. 
Можно предположить, что тот же показатель для группы с активным типом пове-
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дения уже был бы персистентным и весьма ценным для исследования, поскольку 
именно эта группа субъектов и формирует будущие тренды. Решение проблемы 
выявления распределения субъектов по типам поведения определяет необходи-
мость проведения целевого социологического исследования.

Этап 2. Идентификация фаз поведенческого цикла 
с использованием полученного набора данных

Внедрение в практику анализа концепции поведенческого цикла позволит до-
полнить ранее уже известные «волны», определяющие цикличность в экономике. 
Для анализа фаз поведенческого цикла использованы девять показателей, пред-
ставленных в таблице 5, за исключением индекса ожидаемых изменений эконо-
мической ситуации в России через пять лет (см. рис. 3). Анализ их динамики де-
монстрирует наличие общих закономерностей, что подтверждает возможность 
существования единых причин их изменения. Наиболее негативные тенденции 
в значениях рассматриваемых показателей наблюдаются в кризисные периоды.

Рис. 3. Динамика ряда показателей, используемых для идентификации фаз поведенческого цикла  19

Для выбранных показателей ожиданий субъектов была реализована процеду-
ра, изложенная в методике Хардинга —  Пейгана. Расчеты проводились в програм-
ме Eviews 8. С учетом проведенного анализа можно выделить несколько фаз по-
веденческого цикла (см. табл. 6).

19 Составлен авторами на основе данных Росстата.
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Таблица 6. Идентификация фаз поведенческого цикла

Фаза Датировка Количество совпадений Цикл
Пик 3—4 квартал 2001 4

Цикл 1
Дно 1 квартал 2003 6
Пик 2 квартал 2004 5

Цикл 2
Дно 1 квартал 2005 5
Пик 2 квартал 2007 5

Цикл 3
Дно 4 квартал 2007 4
Пик 3 квартал 2008 8

Цикл 4
Дно 1 квартал 2009 9
Пик 2 квартал 2010 7

Цикл 5
Дно 1 квартал 2011 6
Пик 2 квартал 2012 6

Цикл 6
Дно 1 квартал 2016 4
Пик 2 квартал 2018 9

Цикл 7
Дно 4 квартал 2018 9
Пик 1 квартал 2020 9 Цикл 8 (начало)

В качестве фазы выбирались даты, в которых наблюдалось совпадение дина-
мики по четырем из девяти показателей, характеризующих ожидания населения. 
Совпадение рассматривалось с лагом в один квартал  20. В соответствии с пред-
посылкой, что большая часть субъектов демонстрирует реактивный тип поведе-
ния, мы видим некое ожидание реактивного большинства. Пики поведенческого 
цикла смещены в сторону ожиданий большинства людей с реактивным типом по-
ведения. Поведенческий цикл формируется под воздействием отдельных групп, 
которые имеют свои особенности на каждом этапе цикла. За рассматриваемый 
период удалось идентифицировать семь полноценных поведенческих циклов, на-
чиная с четвертого квартала 1998 г.

Необходимо отметить, что фазы поведенческого цикла обладают различной 
степенью интенсивности. В частности общую динамику рассматриваемые пока-
затели демонстрируют в период существенных вызовов для мировой экономики, 
таких как мировой финансовый кризис 2008 г., а также пандемия COVID-19. Для 
оценки наличия взаимосвязи между рассматриваемыми показателями представ-
ляется целесообразным проанализировать сопряженность фаз поведенческого 
и экономического циклов.

Этап 3. Наложение выявленных этапов поведенческого цикла 
на идентифицированные ранее этапы экономического цикла

Необходимо сравнить существующие фазы поведенческого и экономическо-
го циклов. Для этого определенные ранее фазы поведенческого цикла наложим 

20 Лаг в 1 квартал для идентификации поведенческого цикла связан с тем, что поведение является производной 
от ожиданий в совокупности с другими факторами. При идентификации пиков и дна цикла мы наблюдаем экстрему-
мы, определенные для конкретных групп. Поскольку волны в рассматриваемых показателях совпадают не всегда, 
смены фаз поведенческого цикла целесообразно идентифицировать в периоды совпадений динамики одновремен-
но по нескольким показателям. Подобное ограничение связано с тем, что фазы поведенческого цикла идентифи-
цируются с помощью косвенных показателей ожиданий.
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на фазы экономического цикла с целью оценки уровня их сопряженности. При 
оценке сопряженности представляется целесообразным использовать существу-
ющие исследования, определившие фазы экономического цикла для экономики 
России  21. В рассматриваемых исследованиях не всегда наблюдаются совпаде-
ния в части фаз экономического цикла, что определяет потребность в дальней-
ших исследованиях материальных аспектов экономического цикла, а также высо-
кую зависимость полученных результатов от выбранных показателей (см. табл. 7). 
Несовпадение фаз экономических циклов может быть связано с недостаточным 
учетом поведенческой компоненты при проведении анализа и ориентацией об-
щих переменных лишь на материальный аспект цикличности экономики.

Таблица 7. Оценка степени сопряженности экономического и поведенческого цикла

Фаза [Дубовский и др., 
2015]

[Смирнов, 
2020]

Совпадение экономического 
и поведенческого цикла

Пик — Ноябрь 1997 Нет данных по поведенческому циклу
Дно 4 квартал 1998 Сентябрь 1998 Нет данных по поведенческому циклу

Пик 2 квартал 2008 Май 2008 3 квартал 2008 —  пик поведенческого цикла. 
При этом цикл смещен на 1 квартал

Дно 2 квартал 2009 Май 2009
1 квартал 2009 —  дно поведенческого цикла. 
Дно наступило раньше, чем дно общего 
экономического цикла

Пик
3 квартал 2012 — Датировка поведенческого цикла частично совпала. 

2 квартал 2012 —  пик поведенческого цикла— Декабрь 2014

Дно — Июнь 2016 Датировка поведенческого цикла совпала. 
1 квартал 2016 —  дно поведенческого цикла

Сравнительный анализ волн поведенческого цикла с общим экономическим 
циклом демонстрирует их частичное совпадение в различные периоды време-
ни —  в период мирового финансового кризиса 2008 г. и кризиса 2014 г. Таким 
образом, фазы поведенческого цикла совпадают с фазами общего экономиче-
ского цикла, в связи с чем поведение можно рассматривать как важный компо-
нент цикличности экономики. Именно поэтому при анализе экономического цикла 
целесообразно учитывать как материальную, так и поведенческую компоненты.

Итак, мы подтвердили гипотезу о том, что совпадение минимумов показателей, 
отражающих поведенческий цикл, является индикатором наступления экономи-
ческого кризиса. Совпадение фаз поведенческого и общего экономического ци-
кла, вероятно, связано с существенным внешним негативным влиянием. Поведен-
ческий цикл наблюдается обособленно от общего экономического цикла (волны 
не всегда совпадают), однако в периоды потрясений степень сопряженности на-
строений субъектов с динамикой материального цикла возрастает, что приводит 
к смене фазы общего экономического цикла.

При этом в датировке циклов есть небольшие лаги. Наличие лагов, вероятно, 
связано с различиями в источниках наступления экономического кризиса. Если 

21 В дальнейших исследованиях возможно наряду с поведенческим циклом самостоятельно определить также и об-
щий экономический цикл. Вместе с тем в рамках нашего исследования данный шаг значительно увеличил бы его 
объем, не позволив в полной мере раскрыть концепцию поведенческого цикла.
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кризис имеет внешние причины, то он сначала проявляется в мировой экономи-
ке, а впоследствии переходит на национальный уровень. Данный факт, в частно-
сти, мы можем наблюдать для кризиса 2008 г., когда дно поведенческого цикла 
наступило в первом квартале 2009 г., в то время как дно общего экономическо-
го цикла в российской экономике наступило во втором квартале 2009 г. 22 Ухуд-
шение динамики мировой экономики привело к искажению информационного 
фона, вследствие чего было достигнуто дно поведенческого цикла. Изменение 
поведенческой компоненты повлияло на динамику общего экономического ци-
кла. Таким образом, при анализе сопряженности поведенческого и общего эко-
номического циклов необходимо учитывать в том числе факторы, определяющие 
изменения настроений субъектов. К таким факторам относятся динамика денеж-
ных потоков, состояние информационного фона и т. д.

Заключение
Исследование подтвердило существование поведенческого цикла, определя-

ющего изменение динамики настроений субъектов. Поведенческий цикл допол-
няет общий экономический цикл путем учета склонности людей к совершению 
определенных действий. Совпадение фаз материального цикла с фазами пове-
денческого цикла может приводить к масштабным кризисам. Экономический цикл 
невозможно остановить, однако можно изменить амплитуду и скорректировать 
сроки его наступления, обеспечив необходимый уровень устойчивости экономи-
ки. Последнее возможно реализовать путем использования поведенческих ин-
струментов воздействия.

Учет поведенческого цикла в числе факторов, формирующих экономический 
цикл, по сути, означает отказ от механистического подхода, объясняющего ци-
кличность экономики только динамикой материальных факторов. Игнорирова-
ние поведенческих факторов в объяснении и прогнозировании экономических 
циклов снижает возможности государственных органов в реализации контрци-
клической политики, направленной на достижение целей национальной безопас-
ности и устойчивого социально- экономического развития. Теоретические основы, 
заложенные при анализе поведенческого цикла, могут применяться для разви-
тия системы стратегического планирования.

В ходе исследования была предложена оригинальная методика анализа пове-
денческого цикла, а также проведена ее эмпирическая апробация на примере по-
веденческого цикла в России. Эмпирическая апробация позволила подтвердить 
гипотезы, сформулированные в настоящем исследовании. С учетом сопряженно-
сти поведенческого цикла с общим экономическим целесообразно дальнейшее 
развитие концепции поведенческого цикла. Создание теории поведенческого 
цикла требует раскрытия ряда ключевых аспектов.

Во-первых, необходимо выявить факторы, определяющие динамику поведен-
ческого цикла, смену фаз в периодах повышающих и понижающих волн. Начиная 
с конца 1998 г. в России произошло всего семь полных фаз поведенческого ци-
кла, различных по значимости. Поведенческий цикл является частью экономи-

22 При наличии внешних причин возникновения кризиса поведение, вероятно, индуцирует появление спада в на-
циональном экономическом цикле, выступая каналом передачи негативного влияния от мировой экономики.
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ческого, в связи с чем поведенческая компонента всегда присутствует в эконо-
мическом цикле. Совпадение фаз, особенно в точках минимума, свидетельствует 
о высокой роли поведения субъектов, формализованного в виде поведенческо-
го цикла, в формировании условий для развития кризисов. Ключевым вопросом 
является определение факторов смены фаз поведенческого цикла, а также его 
взаимосвязи с различными сферами хозяйственной деятельности. В частности, 
возможно предположить наличие взаимосвязи с движением денежных потоков, 
усилением волатильности на финансовых рынках. Помимо прочего, последствия 
поведенческого цикла могут усиливаться благодаря активной цифровизации эко-
номики, значительно способствующей структуризации поведения субъектов [Мас-
ленников, Ларионов, 2020а].

Во-вторых, важным аспектом оказывается анализ длительности фаз поведен-
ческого цикла, анализ структурных условий, в течение которых сохраняется доми-
нирующий тип поведения субъектов. В данном исследовании, с учетом доступного 
набора данных, было продемонстрировано существование коротких поведенче-
ских циклов. Однако можно предположить существование еще средних и длинных 
циклов  23. Необходимо по аналогии с экономическим циклом идентифицировать 
различные виды поведенческого цикла в зависимости от длительности. Наличие 
средних поведенческих циклов связано с динамикой экономической активно-
сти различных поколений субъектов. Долгосрочные поведенческие циклы могут 
быть связаны с выбытием поколений субъектов из-за демографических факторов, 
а также постепенным изменением доминирующего типа поведения по мере ста-
рения населения. Можно предположить, что длинный поведенческий цикл (в слу-
чае подтверждения его существования) составляет не более сорока лет, что вклю-
чает период экономически активной жизни субъектов.

В-третьих, поведенческий цикл на различных этапах характеризует проявле-
ние в обществе различных доминирующих типов поведения, отражая наиболее 
значимые настроения субъектов. Поведенческий цикл позволяет идентифициро-
вать доминирующие настроения людей без выделения отдельных групп субъек-
тов с активным, адаптивным и реактивным типом поведения. Для разработки ме-
тодов прогнозирования поведенческой динамики и формирования механизмов 
государственного управления поведением индивидов необходимо разработать 
инструменты, позволяющие классифицировать их в зависимости от типа пове-
дения, а также исследовать эти группы не только по статическим характеристи-
кам —  возраст, образование, финансовое состояние, уровень ожиданий, склон-
ность к активным экономическим действиям и т. п., но и проанализировать эти 
характеристики в динамике. Примером такой политики выступает практика по-
веденческого надзора, реализуемая Банком России  24.

Представляется целесообразным разработать дополнительные индикаторы для 
идентификации субъектов с различными типами поведения. Анализ типов пове-

23 Предположение о существовании различных видов поведенческих циклов может также выступать предметом 
иных исследований. Их подтверждение требует получения высокочастотных данных относительно настроения эко-
номических субъектов (как минимум на ежемесячной основе) за большой период времени.
24 Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Отчет по итогам поведенче-
ской экспертизы тестирования неквалифицированных инвесторов // Банк России. Москва, 2021. URL: https://cbr.
ru/Content/Document/File/120017/report_results_testing.pdf (дата обращения: 06.01.2022).

https://cbr.ru/Content/Document/File/120017/report_results_testing.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/120017/report_results_testing.pdf
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дения субъектов ограничивает ориентация социологических опросов на оценку 
ожиданий. Ожидания —  более волатильный показатель, его периодичность сбо-
ра и интерпретации сильно ограничена. Тип поведения субъекта является посто-
янной характеристикой. Статистически оценив распределение субъектов по ти-
пам поведения, можно в дальнейшем учитывать потенциальные поведенческие 
реакции на происходящие изменения в экономике. Будущие исследования долж-
ны быть направлены на разработку подходов к идентификации фаз поведенче-
ского цикла применительно к различным категориям субъектов, демонстрирую-
щих активный, адаптивный и реактивный типы поведения, а также на разработку 
подходов к классификации видов поведенческих циклов.
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ного электорального цикла состоит 
в ускорении процесса трансформации 
отечественного партийного ландшаф-
та под влиянием глобальных проблем, 
ключевой из которой стала пандемия 
COVID-19, структурном усложнении пар-
тийной системы ввиду появления новых 
игроков и значительного обновления 
нижней палаты парламента, а  так-
же увеличении влияния современных 
технологий и инструментов цифровых 
коммуникаций политических партий. 
Описанные проблемы способствуют 
интенсивному агрегированию интере-
сов групп, ориентированных на усиле-
ние прежде всего социальных функций 
государства.

Благодаря реализации гибридной стра-
тегии эмпирического исследования 
и использованию комбинации методов 
и  инструментов, позволяющих рабо-
тать одновременно с офлайн- и онлайн- 
средами (когнитивное картирование 
контента, социально- медийный анализ 
партийных информационных потоков, 
окулометрический анализ) установле-
но, что происходящие в  отечествен-
ной партийной системе изменения 
носят противоречивый характер. Про-
цесс трансформации политических пар-
тий, включающий их приобщение к со-
временным реалиям цифровой эпохи, 
не соотносится с динамикой и направ-
ленностью электоральных запросов 
и ожиданий, декларируемых граждана-
ми и институтами общественных идей 
и ценностей.

В статье показано, что рост вовлечен-
ности пользователей в  социально- 
ориентированные информационные 
потоки в  условиях низкой функцио-
нальности цифровых инфраструк-
тур левых партий угрожает формиро-

eral reasons. Firstly, the transformation 
of the Russian party system was acceler-
ated under the influence of global prob-
lems, especially the COVID-19 pandem-
ic. Secondly, the structure of the party 
system became more complicated due 
to the emergence of new actors and a 
significant renewal of the lower house of 
parliament. Thirdly, in recent years, the 
influence of modern technologies and 
digital communication tools of political 
parties increased significantly. These 
processes contribute to the intensive ag-
gregation of the interests of groups fo-
cused on strengthening the social func-
tions of the state.

This study implements a hybrid strategy 
of empirical research and uses a com-
bination of methods and tools that al-
low working simultaneously with of-
fline and online environments (cognitive 
mapping of branded content, social me-
dia analysis of parties’ information flows, 
eye-tracking analysis). It shows that the 
changes taking place in the Russian par-
ty system are controversial. The process 
of transformation of political parties, in-
cluding their familiarization with the 
modern realities of the digital age, does 
not correlate either with the dynamics 
and direction of electoral requests and 
expectations or with the declared public 
and institutional ideas and values.

The study shows that the growing in-
volvement of users in socially oriented 
information flows in the context of low 
functionality of the digital infrastructures 
of the left parties threatens to form dis-
sonance in the public consciousness 
and increase political discontent, which 
can be used by destructive political forc-
es. The results of the study actualize the 
problems of consolidation and reset of 
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Постановка проблемы
В 2020—2021 гг. развитие партийной системы в России продемонстрирова-

ло существенную динамику, не свой ственную предыдущим электоральным кам-
паниям. Появление новых партийных акторов, ориентированных на социальную 
повестку, и их относительный успех на региональных выборах был обусловлен 
несколькими обстоятельствами. Во-первых, пандемия COVID-19 способствова-
ла усилению так называемого социального поворота (термин введен Д. И. Орло-
вым  1) прежде всего в электоральных ожиданиях граждан. Во-вторых, исследуе-
мый период характеризовался пролонгированными массовыми протестами как 
в самой России, так и за ее пределами, что усиливало запрос общества на соци-
альную повестку политических партий, с одной стороны, и стимулировало властных 
акторов к принятию решения об обновлении политического ландшафта —  с дру-
гой [Бродовская, Давыдова, Еремин, 2021]. В-третьих, в ряде регионов особое 
внимание электората к социальной проблематике формировалось ситуационно, 
как, например, в случае конфликтов в Башкирии и Красноярском крае [Расторгу-
ев, Тян, 2021]. Необходимо также учитывать ориентированность части преимуще-
ственно младшей и средней возрастных групп россиян на инвайроменталистские 
ценности и распространенность моды на «новую этику», неотъемлемым компонен-
том которой является вовлеченность в решение экологических проблем [O’Brien, 
Selboe, Hayward, 2018; Макаренко, 2020].

1 «В новом году наступят радикальные изменения» —  о социальной политике РФ // Regnum. 2019. 6 декабря. URL: 
https://regnum.ru/news/society/2800244.html (дата обращения: 20.02.2023).
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Что касается электоральной кампании по выбору депутатов Государственную 
Думу ФС РФ в 2021 г., важно подчеркнуть, что к внешним условиям, во многом 
предопределявшим успех партийных акторов, добавились внутренние факторы: 
ребрендинг партии «Справедливая Россия», построение цифровой инфраструк-
туры партии «Новые люди», усиление качества цифрового менеджмента партии 
КПРФ. Кроме этого, по итогам выборов в 2021 г. для политической системы РФ 
крайне важно было добиться устойчивости правил игры, чего можно было достичь 
только при условии обратной связи, то есть ответа на запросы российского элек-
тората в отношении социальной повестки, «новых лиц во власти» и усиления об-
щественного контроля.

Таким образом, базовая проблема прикладного исследования состоит в соот-
ветствии динамики и направленности развития современной партийной систе-
мы Российской Федерации соответствующим изменениям в электоральных пред-
почтениях и ожиданиях значительной части избирателей. Именно возможному 
балансу/дисбалансу между скоростью и содержанием трансформации отечест-
венной партийной системы, с одной стороны, и восприятию этих процессов в об-
щественном сознании россиян, выраженному в виде электоральных запросов 
и предпочтений избирателей —  с другой, посвящено настоящее исследование. Ак-
туальные тенденции в развитии партийной системы и особенности их восприятия 
рассматриваются авторами без отрыва от текущего общественно- политического 
контекста при учете взаимного влияния комплекса факторов.

Обзор современных исследований
Одним из наиболее актуальных трендов в исследовании современных партий-

ных систем является рассмотрение внутренних и внешних факторов их трансфор-
мации, а также институциональных и идеологических рамок, в границах которых 
происходят эти изменения. Рассматриваемый в представленной работе фено-
мен «социального поворота» не является новшеством для партийных исследова-
ний. Более устоявшимся в политической науке термином служит «левый поворот» 
(или «левый дрейф») партийных систем, которым обозначают явление, наметив-
шееся течение последних десятилетий в ряде государств. Учитывая относитель-
ную молодость института политических партий в России, а также специфику элек-
торальной культуры, авторы намеренно характеризуют процессы трансформации 
отечественной партийной системы в контексте именно «социального поворота», 
принимая во внимание динамику указанных изменений.

 На основании анализа современной мировой практики, можно утверждать, 
что основной причиной изменения устоявшейся конфигурации партийной систе-
мы является высокая волатильность внутренних социально- экономических про-
цессов, влекущая за собой переоценку ценностей значительной части избира-
телей [Mustillo, 2018]. Этим, в частности, объясняется феномен левого поворота 
в странах Латинской Америки, связанный с появлением «новых левых» и прихо-
да их к власти, несмотря на высокую гетерогенность политических систем данных 
государств [Исобчук, 2018]. В то же время исследователи подчеркивают наличие 
общих детерминант в развитии левых режимов в латиноамериканском регионе, 
заключающихся прежде всего в распространении социально- ориентированных 
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и патерналистических моделей при соблюдении требований политического плю-
рализма и прямой демократии, принявших в этом регионе характер «цепной ре-
акции» [Kostiuk, 2020].

 Толковать тенденции левого поворота исключительно в национальных гра-
ницах, на уровне партийных систем отдельных государств, не вполне целесооб-
разно. Рассматриваемые процессы активно протекают в странах Запада в доста-
точно жестких институциональных рамках при наличии широкого общественного 
запроса, подталкивающего устоявшиеся партийные конструкции к постепенной 
деформации. Условное движение европейских партийных систем в правую сторо-
ну в настоящее время фактически остановлено вследствие обновления и укреп-
ления традиционных игроков левого фланга, а также появления новых партий.

Если взять в качестве точки отсчета мировой финансовый кризис 2008 г., мож-
но проследить за многократным усилением критики неолиберального «хищниче-
ского либерализма» и возвращением в европейский политический дискурс кон-
цепций «социального государства» и «государства всеобщего благосостояния» 
[Rabotyazhev, 2018]. Широко распространена точка зрения о взаимосвязи подъ-
ема левых сил в Европе с возросшей гражданской активностью поколений Y и Z, 
вынужденно делающих выбор в пользу социалистов и социал- демократов в усло-
виях повсеместной поляризации политической жизни  2. Развитие схожих процес-
сов наблюдается и в США на уровне «левого дрейфа» Демократической партии, 
продиктованного усталостью молодых избирателей от традиционных американ-
ских ценностей [Александров, 2018].

С учетом обозначенного теоретического контекста исследования можно вы-
делить следующие факторы, оказывающие наибольшее воздействие на транс-
формацию российской партийной системы и оформление «социального поворо-
та» в динамике ее развития.

Появление новых игроков и усложнение внутренней партийной конструкции. 
Артикуляция наиболее популярных общественных запросов все чаще осущест-
вляется новыми политическими акторами (экологами/зелеными, феминистками, 
либертарианцами и проч.), использующими эффект новизны и привлекающими 
массового избирателя уходом от традиционных шаблонов и форматов взаимодей-
ствия, а также удовлетворяющими актуальный среди молодежи запрос на обнов-
ление. Отмечается, что, оформляясь в партии, эти игроки часто бросают вызов 
устойчивости партийных систем, влияют на трансформацию устоявшихся изби-
рательных традиций и электоральных предпочтений граждан [Туровский, Сухова, 
Луизидис, 2020]. Отдельные элементы гражданского общества интегрируются 
и в российскую партийную систему, конструируя новые партийные проекты. В ито-
ге специалисты сталкиваются с проблемой размывания партийного поля, а изби-
ратели —  с проблемой идеологической идентификации партий.

Ряд исследователей выступает с наиболее радикальных позиций, обосновывая 
феномен эрозии традиционного идеологического спектра, заключающийся в де-
конструкции понятий «левый» и «правый» применительно к политическим партиям 

2 Кортунов А. Миллениалы и перспективы «левого поворота». Российский совет по международным делам // Рос-
сийский совет по международным делам. 2022. 11 января. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/millenialy-i-perspektivy- levogo-povorota/ (дата обращения: 18.02.2023).

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/millenialy-i-perspektivy-levogo-povorota/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/millenialy-i-perspektivy-levogo-povorota/
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и их представителям [Скиперских, 2021]. Основным критерием выработки и при-
нятия политических решений для партий становится соответствие текущему об-
щественному запросу, а также общей конъюнктуре. Одним из косвенных доказа-
тельств является закрепление в багаже избирательных технологий «ценностного 
камуфлирования» —  современного способа продвижения рекламных и агитаци-
онных материалов, скрывающего или корректирующего устоявшиеся политиче-
ские позиции партии с учетом ситуативных запросов большинства избирателей 
[Бродовская, Лукушин, 2021]. По результатам последних прикладных исследова-
ний, данная технология активно использовалась большинством партий в ходе 
прошедшей думской кампании.

Эффекты всеобщей глобализации и усиление «антиистеблишментной» волны. 
Линия поколенческого противоборства в развитии партийных систем, упомянутая 
ранее, обостряется под влиянием негативных эффектов глобализации (пандемия 
COVID-19, мировой терроризм, социальное неравенство, угроза ядерной вой ны, 
экологический кризис). Внутренние противоречия накапливаются на фоне явно-
го дисбаланса в возможностях и ресурсах различных возрастных групп, а также 
ограниченности электорального выбора последних и искусственного характера по-
литической конкуренции в западных демократиях. Данный факт формирует усло-
вия для развития концепции «антиистеблишментных волн», содержащей в себе 
попытку осмыслить современные межпоколенческие взаимодействия на элек-
торальном поле. Фрагментация партийного пространства, упадок традиционных 
макроидеологий, формирование «молекулярных идеологий» и «партий одного во-
проса» —  прямые следствия противостояния глобалистских элит и антиглобалист-
ских масс [Соловьев, 2018].

Пандемия COVID-19 во многом стала триггером, спровоцировавшим усиле-
ние конкурентной борьбы по указанной линии, значительно повысив роль «ан-
тиистеблишментных» групп и сторонников социально- демократического подхо-
да к решению общественных проблем [Walby, 2021]. По результатам последних 
транснациональных исследований в странах Европейского союза, растущие «ан-
тиистеблишментные» настроения, по мнению населения, не учитываются лицами, 
принимающими решения. Молодые респонденты с наиболее выраженными «ан-
тиистеблишментными» взглядами занимают, как правило, умеренно левые пози-
ции, чаще голосуют за малые и антиэлитные партии (обеспечивая переток голо-
сов, а также рост популистских настроений) и используют онлайн- платформы для 
реализации собственной политической активности [Droste, 2021]. По результатам 
экспертных исследований Российской ассоциации по связям с общественностью, 
«антиистеблишментная волна» уже формирует в России новую политическую ре-
альность, выражаясь в усилении недоверия избирателей к традиционным поли-
тикам и крупным медиа- структурам  3.

Масштабная цифровизация политического пространства. С учетом распро-
странения цифровых коммуникаций в политической сфере возникает вопрос 
о роли онлайн- среды в партийных и электоральных исследованиях. Тем более, 

3 Исследование «Инструменты избирательной кампании: наступила ли новая политическая реальность?». Комитет 
по политическим технологиям РАСО. URL: https://politteh.ru/netcat_files/9/10/h_b8a7f2ad5e2390f124b1dc2aefe
3396a (дата обращения: 18.02.2023).

https://politteh.ru/netcat_files/9/10/h_b8a7f2ad5e2390f124b1dc2aefe3396a
https://politteh.ru/netcat_files/9/10/h_b8a7f2ad5e2390f124b1dc2aefe3396a
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что пандемийные риски переносят большинство коммуникативных практик по-
литических партий в онлайн- формат [Стародубцева, Сычева, Шилина, 2021]. Со-
временные исследователи рассматривают развитие интернета в качестве при-
чины ренессанса партий и обозначают изменение их функций в политической 
системе под влиянием цифровых коммуникаций. [Ахременко, Бродовская, 2021; 
Svensson, Russmann, Cezayirlioğlu, 2020]. С упором на процесс глокализации об-
щества и политики, обосновываются концепции платформизации партий, основ-
ной задачей которых в цифровую эпоху становится оперативное агрегирование 
массовых общественных запросов посредством современных сетевых сервисов 
[Gerbaudo, 2019]. Цифровые инструменты представляют партиям широкие орга-
низационные возможности, в т. ч. за счет быстрого реагирования на постоянно 
меняющиеся настроения и ожидания граждан [Ennser- Jedenastik et al., 2021]. Рос-
сийские политические партии уже начинают ощущать на себе последствия всеоб-
щей цифровизации, развивая собственные цифровые инфраструктуры и осваи-
вая основные правила управления информационными потоками. В то же время 
формируется новая линия разделения партий по качеству их приобщения к он-
лайн- пространству [Мухаметов 2021].

Отдельную сторону поднятой в настоящей работе научной проблемы составля-
ет положение левых сил в России по завершению электорального цикла 2021 г. 
Отметим, что речь идет не столько о формальных позициях и возможностях пар-
тий, столько о соответствии их повестки доминирующим в обществе электораль-
ным установкам и ожиданиям. С учетом старта строительства полноценного «со-
циального проекта» в России, политические партии берут на себя дополнительную 
ответственность, требующую, по мнению некоторых исследователей, комплекс-
ного обновления и переформатирования [Вилков, Шестов, Абрамов, 2021]. Ис-
следователи также отмечают общественные риски, формируемые слабостью тра-
диционных левых партий и отсутствием мотиваций к качественному обновлению 
собственных партийных повесток [Костюк, 2021]. Коммунистическая идеология 
продолжает доминировать на левом фланге партийной системы, а попытка «пе-
резагрузки» социал- демократического движения в последнем электоральном ци-
кле признается неудачной за счет внутренних противоречий, отсутствия новых 
ярких лидеров, отставания в использовании цифровых инструментов коммуни-
кации [Вилков, 2021].

Перспективы дальнейшего развития левых проектов остаются весьма неопре-
деленными, в то время как базовый общественный запрос на системную социаль-
ную партию усиливается. Проблема диссонанса между социально- политическими 
запросами граждан и состоянием партийной системы остается крайне актуаль-
ной и неразрешенной. При этом сама партийная система проявляет достаточную 
открытость и конкурентность, что формирует необходимые условия для ее посте-
пенной трансформации в соответствии с ожиданиями российского общества [За-
славский, 2021; Карпова, 2021].

Методологическая основа исследования
Многоуровневость исследования цифровых политических коммуникаций, вы-

званная в первую очередь усложнением информационно- коммуникационного 
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пространства, обуславливает использование в данном исследовании гибрид-
ной стратегии. Указанная стратегия подразумевает совмещение позитивистского 
и интерпретаторского компонентов, выраженное в использовании пула количе-
ственных и качественных методов, которые позволяют обеспечить взаимосвязь 
изучения онлайн- и офлайн-сред. Методологическую основу исследования со-
ставляют использованные в комплексе положения следующих подходов: сете-
вого, когнитивного и нового для политической науки междисциплинарного под-
хода Predictor Mining.

Достижения сетевого подхода наиболее значимы для представленного иссле-
дования, так как он может объяснить процессы реконструкции партий и их адап-
тации к меняющимся общественным настроениям и ожиданиям, артикулируемым 
преимущественно в сетевом пространстве. Рассматривая процесс «сетевизации 
политики», сторонники подхода декларируют принципы децентрализации управ-
ления и закладывают новые основы социальной и политической коммуникации, 
связанные с развитием телекоммуникационных технологий, усиливающих раз-
мер и плотность связей между людьми [Сморгунов, 2001]. Дальнейшее развитие 
сетевого подхода позволило рассматривать политическую коммуникацию через 
призму организации данного процесса, что наиболее продуктивно именно в он-
лайн- среде [Пырма, 2020; Howard, Parks, 2012].

Реализация положений сетевого подхода позволяет не только осуществить на-
блюдение за ходом политических коммуникаций, но и понять особенности вну-
тренних взаимосвязей, оценить размер, масштаб, динамику и силу исследуе-
мых сетевых структур, а также понять накопленный потенциал их использования 
в электоральном контексте. Говоря о сетевых структурах политических партий, 
имеем в виду функциональность выстроенных цифровых инфраструктур для ре-
шения ключевых коммуникационных задач в рамках избирательной кампании, 
выстраивание эффективного взаимодействия с целевыми группами и возмож-
ности конвертации цифровой активности (пользовательских реакций, иных дей-
ствий аудитории, лидеров мнений и симпатизантов, работы онлайн- комьюнити 
и др.) в поддержку политической партии на выборах, исчисляемую отданными 
голосами. В условиях распространения практик электронного голосования речь 
идет уже не столько о конвертации онлайн- практик в офлайн, сколько о мотива-
циях избирателей, особенностях электорального выбора в условиях повышенной 
конкуренции за внимание избирателя в цифровом пространстве.

Значимым для настоящего исследования служило представление об интер-
нете как о пространстве, которое способствует циркуляции и обмену мнениями 
для конструктивного гражданского диалога, отраженном в работах З. Папахарис-
си, Л. Даймонда, М. Платтнера и др. [Papacharissi, 2002; Diamond, Plattner, 2012]. 
Учтен и показанный в трудах М. Кастельса сетевой механизм организации об-
щественных отношений, в которых каждый субъект находится во взаимосвязи 
с другими. С позиций перечисленных авторов цифровые связи децентрализова-
ли потоки информации, но их координация может привести к мобилизации опре-
деленных социальных установок [Castells 2011].

Когнитивный подход применен в интерпретации Н. Браунинга и К. Д. Свитсера, 
которые в своих исследованиях акцентируют внимание на том, как информаци-
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онная повестка, фреймы и бренды в социальных медиа влияют на электоральный 
потенциал политических партий. Исследователи подчеркивают необходимость 
управления содержанием информационного потока и  партийным интернет- 
контентом для эффективного использования цифровых коммуникаций с целе-
выми группами. По их мнению, дисфункции в этой сфере создают риски перетока 
электоральных голосов и снижения устойчивости электоральной базы политиче-
ских партий [Browning, Sweetser, 2020]. Для данного подхода значимым являет-
ся анализ смыслов и значений, вкладываемых коммуникаторами в сообщения. 
В этой связи особое внимание было уделено поиску слов и словосочетаний в дис-
курсивных практиках анализируемых документов социальных медиа, создающих 
ключевые смыслы, обращенные к пользовательской аудитории. Важное значе-
ние для теоретико- методологического фрейма имеет концепция психологического 
таргетирования, выдвинутая коллективом ученых под руководством С. Мац [Matz, 
Appel, Kosinski, 2020]. Она представляет интерес в связи с рассмотрением в на-
стоящем исследовании информационного воздействия в цифровых сетях полити-
ческих партий при учете психологических потребностей целевой аудитории за счет 
ее таргетирования и строгой адресации любой публикуемой информации. Подоб-
ные подходы позволяют интерпретировать включенность в социально- медийные 
потоки с позиций формирования политических убеждений и предпочтений в так 
называемой «информационной капсуле» —  наборе цифровых ресурсов, в поле 
воздействия которых находится конкретный интернет- пользователь.

Кроме того, когнитивный подход в представленном исследовании выступает 
в качестве методологического звена между совокупностью показателей цифро-
вого менеджмента политических акторов и характеристиками субъективного вос-
приятия массовой аудиторией различных элементов общественно- политической 
жизни. В рамках когнитивного подхода обосновывается также характер интер-
претации пользователями партийного контента и иных сообщений, адресован-
ных целевым группам [Пушкарева, 2003; Grant et al., 2021]. Конструирование 
политическими игроками собственного пространства коммуникаций сопровож-
дается реализацией когнитивных механизмов, влияющих на эффективность и ка-
чество взаимодействия с аудиторией. В значительной степени исследователи 
имеют дело с неявными когнитивными процессами, имеющими зачастую реша-
ющее значение для формирования личного отношения и принятия решений. Дан-
ным фактом обуславливается использование положений имплицитной когнити-
вистики посредством специального инструментария для уточнения особенностей 
восприятия политических образов и символов, составляющих основу управле-
ния цифровым политическим контентом [Подшибякина, 2018; Огнев, Петров-
ский, Лихачева, 2018].

Predictor Mining —  подход, состоящий в интеллектуальном поиске цифровых мар-
керов социальных и политических процессов [Бродовская и др., 2017]. Predictor 
Mining является оригинальным подходом и занимает промежуточное положение 
в ряду наиболее актуальных направлений аналитики данных. Использование 
данного подхода позволило обосновать цифровые маркеры (лингво- маркеры) 
для аккумулирования релевантных предмету анализа цифровых сообщений с ис-
пользованием сервисов автоматизированного мониторинга социальных медиа.
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Методика и выборочная совокупность исследования
Методика исследования предусматривает комбинацию методов и инструмен-

тов, позволяющих продуктивно изучать процессы, протекающие в онлайн- и оф-
лайн- пространстве одновременно. Проведенный на начальном этапе исследова-
ния пилотаж подтвердил предположение о невозможности полноценного анализа 
процессов трансформации партийной системы и актуальных трендов в развитии 
электоральных ожиданий граждан по данным одной или нескольких однородных 
политических партий. В этой связи в выборку исследования вошли как традицион-
ные представители левого фланга российской партийной системы («Справедливая 
Россия —  За правду», КПРФ, «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионе-
ров»), так и иные политические партии, по оценкам исследователей и собственной 
идентификации не относящиеся к данной части политического спектра («Единая 
Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая Альтернатива»). В целом вы-
борка исследования согласуется с результатами, полученными партиями в ходе 
последней федеральной кампании, и охватывает основных партийных игроков.

Для формирования банка маркеров партийной активности в цифровом про-
странстве, а также выявления содержательных характеристик информационно-
го потока использовалось когнитивное картирование контента, размещенного 
в формальных и неформальных цифровых сообществах исследуемых партий. Для 
реализации содержательного анализа отобрано 300 релевантных и активных ци-
фровых партийных сообществ на крупных интернет- площадках: «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», Facebook*  4, Twitter, Instagram*. Критерием отбора сообществ вы-
ступили: а) размер аудитории —  не менее 500 пользователей; б) публикационная 
активность —  не реже одной публикации в неделю; в) открытость и общедоступ-
ность страницы сообщества  5. Всего было проанализировано более 2000 публи-
каций (размещенных сообществами в период избирательных кампаний 2020—
2021 гг.) по следующим показателям: декларирование социально- экономических 
требований, формирование установок гражданского участия, использование 
приемов ценностного воздействия, использование исторических образов и сим-
волов, апеллирование к конкретным персоналиям, использование разнообраз-
ных триггеров, степень оппозиционности сообщений. Обработка собранной базы 
данных проведена посредством статистического инструмента «IBM SPSS Statistics» 
(осевой, кросс- табуляционный, корреляционный типы анализа). В ходе когнитив-
ного картирования применяется поиск отдельных текстовых маркеров «социаль-
ного» контента, отражающих специфику содержательного наполнения информа-
ционного потока. Собранные лингвистические маркеры легли в основу словарей 
поисковых запросов для следующего этапа исследования  6.

Базовым исследовательским методом стал социально- медийный анализ, про-
веденный посредством инструмента автоматизированного мониторинга социаль-

4 Здесь и далее * означает, что деятельность социальной сети запрещена на территории РФ.
5 Список цифровых сообществ/аккаунтов политических партий, составляющих выборочную совокупность когни-
тивного картирования см.: https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=12
345&hash=624ac6710f0729fa0d49f9cde1c78874.
6 Список лингвистических маркеров, составляющих словари поисковых запросов автоматизированного социаль-
но- медийного анализа см.: https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=12
346&hash=5e4a968dbb6f81dfe41d53351e565e90.

https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=12345&hash=624ac6710f0729fa0d49f9cde1c78874
https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=12345&hash=624ac6710f0729fa0d49f9cde1c78874
https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=12346&hash=5e4a968dbb6f81dfe41d53351e565e90
https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=12346&hash=5e4a968dbb6f81dfe41d53351e565e90
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ных медиа «IQBuzz». Реализация автоматизированной выгрузки обеспечила охват 
более 30 популярных среди россиян цифровых платформ (социальных сетей, бло-
гов и микроблогов, форумов). Общая база данных, собранная по итогам исследо-
вания, составила более 10 млн сообщений, включающих публикации с упоминани-
ем отобранных лингвистических маркеров, закрепленных за каждой политической 
партией. Глубина выгрузки: сообщения, датированные периодом с марта 2020 г. 
по сентябрь 2021 г. Таким образом были проанализированы информационные 
потоки партий в период региональных выборов, прошедших в Единый день голо-
сования в сентябре 2020 г. и федеральных выборов депутатов Государственной 
Думы РФ, состоявшихся в сентябре 2021 г. Использование автоматизированно-
го социально- медийного анализа позволило обеспечить понимание динамиче-
ских/структурных характеристик информационных потоков политических партий 
и соотнести формируемую партиями в цифровом пространстве повестку с ее вос-
приятием со стороны широкой интернет- аудитории.

Углубление результатов анализа партийных информационных потоков стало 
возможным благодаря применению современных инструментов когнитивной ин-
струментальной диагностики. Окулометрический анализ, проведенный с исполь-
зованием портативного айтрекера (частота 60 Герц) позволил собрать данные 
о реакции зрачка глаза на комплекс стимульных материалов, ассоциируемых 
с политическими партиями. Использование окулометрического анализа в ком-
бинации с методами социально- медийной аналитики уже показывало высокую 
эффективность для аттестации партийного контента [Бродовская, Ежов, Огнев, 
2021]. В рамках настоящего исследования комбинация методов используется 
для обнаружения и анализа паттернов политического и электорального поведе-
ния. Дополнительным этапом стало проведение обязательного послетестового 
фокусированного интервью с участниками исследования c целью самоанализа 
полученных результатов и формулирования субъективного отношения к анализи-
руемым объектам. Репрезентативная по полу и возрасту выборка включила 300 
респондентов, проживающих во всех федеральных округах РФ.

Результаты исследования
На начальном этапе прикладного исследования проанализированы изменения 

содержательной составляющей публикационной активности российских полити-
ческих партий в интернет- пространстве посредством реализации когнитивного 
картирования сетевого партийного контента. В ходе анализа выделены несколь-
ко групп социальных проблем, декларируемых партиями в отобранных публика-
циях: здравоохранение и социальная защита, проблемы материнства и детства, 
права человека и социальная справедливость, проблемы доступной среды и бла-
гоустройства, проблемы образования и науки, экологические проблемы. Для про-
ведения картирования разработан комплекс маркеров, предполагающий причис-
ление используемого контекста к выделенным группам проблем, универсальных 
для каждой партии. По результатам проведенного анализа информационного по-
тока выявлена дисфункциональность в информационном сопровождении дея-
тельности политических партий, связанная с низким уровнем привязки контента 
к общественным проблемам и запросам. В первую очередь это проявляется в от-
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сутствии декларации социальных проблем (в среднем, 60,6 % публикаций не име-
ют привязки к актуальному контексту). На рисунке 1 продемонстрировано рас-
пределение совокупного объема публикаций к выделенным контекстам. Можно 
говорить о существовании нескольких стратегий информационного взаимодей-
ствия партий с таргетными группами в онлайн- пространстве: 1) доминирование 
общих смыслов в структуре информационного потока без явной декларации со-
циальных проблем; 2) ориентация на ключевые проблемы и контексты, соотно-
симые с центральной идеологической линией партии; 3) привязка к нескольким 
группам социальных проблем, наиболее востребованным среди целевых групп.

Рис. 1. Декларирование социальных проблем в информационных потоках 
российских политических партий, в %  7

Содержательное наполнение информационного потока в социальных медиа 
зависит не только от качества цифрового партийного менеджмента, но и от усто-
явшейся идеологической позиции и набора разделяемых партией ценностей. 
Традиционные представители левого фланга партийной системы демонстрируют 
бо́льшую привязку к социально значимым проблемам. В то же время задача до-
стижения тематической диверсификации контента остается для отечественных 
партий актуальной. Проведенный анализ продемонстрировал отсутствие привяз-
ки партийного контента с упоминанием социальных проблем к актуальной инфор-
мационной повестке (в среднем, более 70 % партийных публикаций не привязаны 
к конкретным событиям- триггерам по итогам содержательного анализа). Таким 
образом, партии имеют весьма ограниченный набор возможностей для оператив-

7 Источник к рис. 1—4: данные, полученные по результатам эмпирического исследования авторов.
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ного реагирования на изменения общественных настроений. В течение всего пе-
риода исследования, охватывающего как региональные, так и федеральную кам-
панию, серьезных изменений в представленных пропорциях не выявлено. Даже 
с учетом увеличенной частоты обращения к насущным проблемам избирателей, 
политические партии пока не способны системно агрегировать запросы граждан 
и использовать их для формулирования обратной связи и удовлетворения запро-
сов избирателей посредством инструментов виртуального пространстве.

Одним из направлений оценки содержания партийного контента стала его 
привязка к различным образам и символам, составляющих бренд партии. При-
мечательно, что группа отобранных левых партий демонстрирует общий набор 
используемых исторических символов, ассоциируемых преимущественно с со-
ветским прошлым (33 % —  серп и молот, 21 % —  образы советских руководителей; 
16 % —  советский флаг, 12 % —  знамя Победы, 9 % —  красная звезда, 9 % —  иное). 
Российские левые партии используют ранее сложившиеся образы прошлого, 
не формируя собственную уникальную повестку и не предлагая избирателям но-
вых символов и целостного образа будущего, что характеризует их нацеленность 
на устоявшиеся целевые группы и низкую мотивацию к масштабированию элек-
торальной поддержки.

На следующем этапе поставлена задача определить взаимосвязь партийно-
го и общественного интереса к социальной повестке. На рисунке 2 представле-
но сравнение доли публикаций с упоминанием социальных проблем в течение 
2020—2021 гг. Зафиксировано увеличение доли подобного контента в сооб-
ществах и аккаунтах всех исследуемых политических партий. Тема здравоохра-
нения/охраны здоровья граждан доминировала лишь на пике первой волны 
пандемии (весна 2021 г.), к середине 2021 г. на первый план вышли темы соци-
ально- экономической защиты населения, противодействия росту цен, необходи-
мости увеличения доходов граждан и борьбы с безработицей. Отметим, что доля 
представленного «социального» контента среди партий, публично позициониру-
ющих себя как правые («Новые люди», «Яблоко»), выросла сильнее, чем у тради-
ционных представителей левого фланга, что подтверждает выдвинутый тезис 
о развитии идеологического/ценностного камуфлирования партий под влияни-
ем пандемии. Примечателен также рост левых контекстов в информационных 
потоках центристской партии «Единая Россия», являющейся ведущей партийной 
силой страны. В наибольшей степени это проявляется в публичных заявлениях, 
программных документах и в освещении реальных политических практик.

Сопоставление полученных результатов со средней оценкой вовлеченности 
пользователей, полученной с использованием автоматизированного киберметри-
ческого анализа сотен партийных сообществ и аккаунтов, демонстрирует сильную 
корреляцию между долей «социального» контента и уровнем пользовательской 
активности. Широкая интернет- аудитория не только заинтересована в артикуля-
ции социальных тем, но и активно участвует в их обсуждении. Интерес пользо-
вателей к различным партийным цифровым продуктам растет динамичнее, чем 
генерируется сам контент. Фактически общественный запрос на социальную по-
вестку растет быстрее, чем его удовлетворение со стороны партий. Речь идет 
о несоответствии скоростей изменения партийной системы и развития электо-
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ральных установок российских граждан, формирующем риски внутреннего про-
тиворечия в сознании значительной части россиян. Формирование социального 
общественно- политического проекта все еще является значимым общественным 
требованием, не находящем целостного ответа со стороны партийной системы.

Рис. 2. Динамика репрезентации «социального» контента 
в цифровых сообществах российских политических партий, в %

Важным препятствием к выходу из найденных противоречий является совер-
шенствование цифрового менеджмента партий и соблюдение ключевых правил 
управления информационным потоком: достижение равномерности и адресности 
цифровой активности, встраивание в актуальную информационную повестку, фор-
мирование развитой цифровой инфраструктуры, привлечение широкой сети ли-
деров мнений. Результаты исследования социально- медийного пространства под-
тверждает тот факт, что российские политические партии находятся в начале этого 
пути. На рисунке 3 представлен динамический ряд, отражающий распределение 
совокупного числа сообщений с упоминанием парламентских партий в течение 
прошедшего электорального цикла. Несмотря на увеличение совокупного объема 
информационного потока примерно в три раза и достаточно высокий уровень кон-
курентности партий в онлайне, характер администрирования цифрового простран-
ства отличается высочайшей неравномерностью и сильно зависит от конкретных 
избирательных кампаний. Быстрое наращивание потока в предэлекторальный пе-
риод не способствует выполнению долгосрочных целей, связанных с мониторингом 
общественных запросов, масштабированием поддержки и выстраиванием плотных 
и современных связей с различными сегментами интернет- аудитории.

Совершенствование цифрового взаимодействия партий с избирателями уве-
личивает шансы на конвертацию онлайн- активности в электоральный результат, 
с учетом привязки к актуальному информационному контексту и текущей специ-
фики общественных настроений. Таким образом, партии способы подстраиваться 
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под меняющиеся реалии общественной жизни, повышая собственную политиче-
скую субъектность и устойчивость всей партийной системы в целом. Необходи-
мость решения указанной проблемы будет нарастать одновременно с погружени-
ем граждан в цифровую реальность, усложнением политического пространства 
за счет появления новых игроков и роста их влияния.

Рис. 3. Динамика информационного потока политических партий в социальных медиа 
в преддверии Единого дня голосования 2021 г. (количество сообщений в сутки)

Углубление данных, полученных в ходе работы с цифровой средой, произведе-
но посредством сочетания айтрекингового тестирования и послетестового интер-
вью. В ходе тестирования респондентам было предложено рассмотреть специаль-
ный визуальный ряд, в который включены несколько видов цифрового контента: 
логотипы политических партий, фотографии партийных лидеров, главные страни-
цы цифровых партийных сообществ в крупных социальных медиа. Айтрекинговое 
тестирование основано на мгновенной автоматизированной фиксации окуломо-
торной реакции, отличающейся неосознанностью за счет высокой скорости реаги-
рования. Визуальный ряд подобран таким образом, чтобы избежать возможных 
искажений в реакции респондентов. Во-первых, отобраны только те материалы, 
с которыми каждый избиратель имеет возможность столкнуться в реальной жиз-
ни (логотипы в бюллетене, стендовые фотографии на избирательной участке, на-
ружные агитационные материалы). Во-вторых, соблюдены правила расположе-
ния материалов в зоне видимости респондента. В-третьих, в ходе послетестового 
интервью респондентам предлагалось объяснить полученные результаты наблю-
дения для верификации данных. На рисунке 4 представлен пример итогового ре-
зультата тестирования по брендам парламентских партий по ограниченной вы-
борке респондентов (выделены различными цветами), отражающий динамику 
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движения зрачка глаза по створу экрана, а также время фиксации зрачка на от-
дельных точках, обозначенные диаметром кругов.

Рис. 4. Пример результатов айтрекингового исследования по ограниченной выборке респондентов 
(логотипы политических партий)

В результате тестирования были подтверждены сразу несколько гипотез, полу-
ченных ранее в ходе комбинации методов социально- медийной аналитики, о вос-
приятии «левых» партий и текущих социальных ожиданий граждан. Важнейшим 
фактором успеха в электоральном цикле 2021 г. является новизна. В ходе иссле-
дования зафиксирован четкий общественный запрос на новые лица и партии. 
Бренды новых политических партий, а также образы новых партийных лидеров 
привлекают в два раза больше внимания участников исследования (совокупные 
распределения в табл. 1). Наиболее выражен данный запрос у молодых респон-
дентов, проживающих в крупных городах. В послетестовом интервью представи-
тели этой группы респондентов высказывали узнаваемые и отчетливые наррати-
вы, укладывающиеся в результаты мониторинга онлайн- пространства:

Уже надоели одни и те же лица, куда ни посмотришь, везде они. Молодежи в поли-
тике практически нет, не могу вспомнить известных молодых депутатов. (Мужчина, 
27 лет, г. Москва)

В этом году будет много новых партий, я уже знаю про них. Возможно, проголосую 
за «Новых людей», не просто на их логотип смотрела. Это хоть  что-то яркое и интерес-
ное. (Женщина, 21 год, г. Владивосток)

В такое сложное время стране нужны современные политики, открытые и молодые. 
Нужно им давать дорогу, чтобы они реализовывались, а старые партии как будто за-
стряли в прошлом веке. (Женщина 29 лет, г. Москва)
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Таблица 1. Распределение взора участников айтрекингового исследования 
по материалам непарламентских партий, в %  8

Политическая партия Партийный бренд Партийное сообщество

Партия пенсионеров 14 12

Новые люди 38 33

Яблоко 19 26

Зеленая альтернатива 29 29

В то же время у респондентов данной группы фиксируются явные симпатии 
к идеям «новых левых». В ходе послетестовой беседы среди ключевых ценно-
стей респонденты называют как традиционные положения социал- демократии 
(справедливость, солидарность, социальная ответственность государства), так 
и современные идеи (защита окружающей среды, защита прав женщин и раз-
нообразных общественных меньшинств, свобода творчества и самовыражения, 
поддержка социал- ориентированного бизнеса). В плоскости партийных исследо-
ваний высказываемые молодежью положения являются условной комбинацией 
идей традиционных социал- демократических партий, а также новых «зеленых» про-
ектов, крайне распространенных в европейских странах. Более половины участ-
ников с наиболее выраженными социально- демократическими взглядами под-
тверждают, что их политическая позиция была усилена в последний год на фоне 
пандемии COVID-19, связанных с ней событий и явлений общественной жизни. 
Достаточно высок уровень информированности молодежи о консолидации «ле-
вых» сил на платформе партии «Справедливая Россия», однако интерес вызыва-
ет сама идея, а не деятельность партии. Респонденты демонстрируют достаточно 
рациональные стратегии электорального поведения, основанные на реальной 
деятельности партии и выполнении собственных инициатив и обещаний. Общее 
распределение внимания респондентов по брендам и цифровым сообществам 
парламентских представлено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение взора участников айтрекингового исследования 
по материалам парламентских партий, в %

Политическая партия Партийный бренд Партийное сообщество

Единая Россия 32 31

КПРФ 26 19

ЛДПР 22 26

Справедливая Россия 20 24

Серьезные проблемы у респондентов вызывают попытки идентификации соб-
ственных взглядов и установок с существующими в стране политическими партия-
ми. Наблюдается упомянутый ранее кризис электоральной самоидентификации, 
вызванный в том числе размыванием идеологических рамок и коммуникативны-

8 Источник к табл. 1—2: данные, полученные по результатам эмпирического исследования авторов.
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ми проблемами партий в работе с молодежью, а также завышенными социаль-
ными ожиданиями респондентов. Более 70 % участников исследования не осве-
домлены о практических результатах партийной активности, не идентифицируют 
крупных партийных лидеров. Лишь четверть опрошенных связала отобранных 
партийных лидеров с брендами самих партий. В целом нельзя утверждать, что 
молодежь о критически относится к партийной системе, скорее, можно гово-
рить о некоторой отстраненности из-за отсутствия привлекательных предложе-
ний со стороны традиционных партий:

Партии может и делают многое, они важны, но не могу себя ни к какой причислить. 
Я много партий знаю, подписан на некоторых депутатов в инсте, но за определен-
ную голосовать не готов, поэтому на выборы скорее всего тоже не пойду. (Мужчина, 
19 лет, г. Сочи)

Слышал о том, что эсеры хотят обновиться, это интересно,  что-то новое, но пока ре-
альных дел и предложений не вижу от них, только видимость создают перед выбора-
ми, надеются засветиться и голосов получить. (Мужчина, 22 года, г. Челябинск)

Идеальная партия это та, которая заботится о людях, депутаты которой знают, сколько 
стоит хлеб и проездной в метро, о проблемах простых граждан, в общем, делают так, 
чтобы люди жили комфортно и без лишних забот. (Женщина, 18 лет, г. Санкт- Петербург)

Самое важное в стране это справедливость, когда каждый получает достойную зар-
плату, когда есть равенство и каждый в ответе за ситуацию в обществе. Если все вме-
сте будут думать об этом, и политики тоже, то и жизнь станет лучше. (Женщина, 31 год, 
г. Владикавказ)

Заключение
По результатам проведенного с использованием современных методик, ком-

бинирующих возможности исследования онлайн- и офлайн-сред, теоретического 
и эмпирического анализа можно сделать следующие выводы о феномене «соци-
ального поворота» в развитии российской партийной системы. В настоящее вре-
мя в российском социально- политическом пространстве развиваются два раз-
нонаправленных процесса, определяемых нарастанием глобальных проблем 
и общемировыми трендами социально- политического развития. С одной сторо-
ны, наблюдается ускоренное негативными последствиями пандемии COVID-19 
устойчивое преобладание социально- ориентированных настроений и ожида-
ний в обществе, проявляющихся в высокой вовлеченности граждан в социаль-
но- ориентированные дискурсы в информационном пространстве, а также в де-
кларируемости соответствующих электоральных установок и ценностей: запрос 
на социальную ответственность государства, справедливость и равенство, ожив-
ление общественной жизни, активизацию социальных лифтов и др. В наиболь-
шей степени данные запросы высказываются молодежью, имеющей собствен-
ные представления о направлениях развития государства и общества. С другой 
стороны, явная дисфункциональность существующих левых партий, отраженная 
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в неспособности выстраивания эффективной коммуникации с избирателями по-
средством современных цифровых платформ, затрудняющей процесс конверта-
ции актуальных общественных запросов в политические инициативы и решения, 
а также оперировании символами и образами прошлого без привязки к текущей 
социальной реальности.

Данная ситуация явно носит противоречивый характер и формирует риски дис-
сонанса между скоростью трансформации партийной системы и развитием элек-
торальных ожиданий, что может способствовать увеличению общественного недо-
вольства. Наибольшая угроза для социально- политической стабильности состоит 
в возможном использовании данной обстановки несистемными и внешними ак-
торами с целью перехвата общественных запросов и ослабления политической 
системы, что требует оперативного реагирования со стороны государства, партий 
и гражданского общества. Тенденция «социального поворота» принимает устой-
чивый характер и будет усиливаться по мере накопления указанных обществен-
ных проблем и развития виртуального пространства коммуникаций.

Трансформация партийной системы РФ в ближайшие годы станет естественным 
продолжением представленных в статье дискуссионных линий. В связи с этим ак-
туализируются проблемы качественного обновления традиционных левых партий, 
а также формирования нового социального проекта —  национального образа буду-
щего, отражающего интересы всех слоев российского общества. Формат и институ-
циональные основы подобного проекта могут быть многовариантны и не ограничи-
ваются созданием или преобразованием конкретной политической силы. Развитие 
отечественной партийной системы в данном направлении является важной обще-
ственной задачей, а результаты ее реализации могут быть восприняты властью при 
условии соблюдения принципов конкурентности и открытости, а также заложен-
ных в Конституции РФ положениях демократического и социального государства.
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Аннотация. На основе интервью с рос-
сийскими политтехнологами, представи-
телями бизнеса и власти реконструиру-
ется процесс эволюции избирательных 
технологий в современной России. Ис-
пользуя эмпирические данные, автор 
исследует особенности формирования 
рынка избирательных услуг и то, какое 
влияние на избирательные кампании 
оказали представители власти, бизнеса, 
а также политтехнологи. Анализ избира-
тельных технологий, реконструируемых 
из нарративов экспертов, показал, что 
они, как правило, эволюционируют вме-
сте с общими политическими практика-
ми в стране. Открывшийся в 1990-е годы 
рынок избирательных услуг стал отраже-
нием повышенного спроса на политику, 
отличную от советской, причем со сто-
роны не только российского электората, 
но и новых политических деятелей, пред-
ставителей бизнеса. В ходе проведенно-
го эмпирического исследования выяв-
лено, что в результате эволюции рынка 
избирательных услуг в России полити-
ческие технологии подверглись значи-
тельной трансформации. Прошедшие 
выборные кампании показали, что при-
менение административного ресурса 
часто имеет непредсказуемые послед-
ствия и потому сейчас активно приме-
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Аbstract. Based on interviews with Rus-
sian political consultants, and business 
and government representatives, the re-
construction process of electoral tech-
niques in contemporary Russia is being 
held. Using empirical data, the authors 
explore the features of forming the mar-
ket for electoral services in the context of 
the electoral process and the impact on 
the election campaigns that representa-
tives of government, business, and po-
litical consultants have. The analysis of 
electoral techniques reconstructed by 
experts showed that they usually evolve 
along with the general political practices 
in the country. The electoral services mar-
ket, established in the 90s, reflected the 
increased demand for a different kind of 
politics — not only from the Russian elec-
torate but also from new politicians and 
business representatives. In the course of 
the empirical study, it was revealed that 
due to the evolution of the political re-
gime in Russia, electoral techniques had 
undergone a significant transformation, 
and, in general, the electoral system is 
being reproduced on an enclosed basis. 
The past election campaigns have shown 
that the use of administrative resources 
often has unpredictable consequences. 
Therefore digital resources are now being 



123Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

Н. В. Колесник DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2340
N. V. Kolesnik 

няются новые избирательные практики, 
которые резко технологизируют избира-
тельный процесс и повышают точность 
в подсчете голосов. Традиционные ме-
тоды ведения избирательной кампании 
в сочетании с цифровыми технология-
ми не только становятся новым спосо-
бом коммуникации между кандидатом 
и электоратом, но и расширяют возмож-
ности участия в большой политике рядо-
вого гражданина и развития цифровой 
демократии в целом. В роли архитек-
торов цифровых продуктов выступают 
не только профессионалы избиратель-
ного рынка —  политтехнологи, журнали-
сты, представители политических партий 
и общественных движений, —  но также 
разработчики и обычные пользователи.

Ключевые слова: выборы, электорат, 
элита, власть, политтехнологи, россий-
ский регион, рынок избирательных 
услуг, избирательные технологии, ци-
фровые технологии

actively used, dramatically technologiz-
ing the electoral process and increasing 
the accuracy of counting votes. Traditional 
methods of conducting an election cam-
paign in combination with digital technol-
ogies are becoming a new way of commu-
nication and expanding opportunities for 
the participation of ordinary citizens in big 
politics and the development of digital de-
mocracy. The architects of digital products 
are not only professionals of the elector-
al market represented by political tech-
nologists, journalists, and representatives 
of political parties and social movements 
but also developers and users.
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Постановка проблемы
Для описания транзита политических режимов на постсоветском пространстве 

с конца XX века в западной науке активно используются такие термины, как «ав-
тократия», «электоральная автократия», «управляемая демократия» [Simpser, 2013; 
Treisman, 2007; Balasubramaniam, 2008; Lodge, 1998]. Эти концепты использу-
ются для анализа трансформационных процессов в странах «новой демократии», 
включая и Россию. В изучении режимов электоральных автократий важно рас-
смотрение формальных и неформальных практик избирательных кампаний, а так-
же роли выборов как необходимого условия для функционирования и воспроиз-
водства существующей власти [Бьюкенен, 1997; Барсукова, 2006; Левин, 2014; 
Нуреев, Шульгин, 2006; Кордонский, 2008; Колесник, 2021; Barsukova, Denisova- 
Schmidt, 2022]. Одним из главных агентов по превращению электоральной систе-
мы в закрытую и непрозрачную выступает государство, даже несмотря на то что 
граждане участвуют в выборах, а политические партии состязаются в предвыбор-
ной гонке [Schedler, 2006; Levitsky, Way, 2010]. В таких странах политические ре-
жимы достаточно устойчивы ввиду того, что представители властной элиты фор-
мируют правила игры, минимизирующие риски падения режима.

В этой связи исследование эволюции избирательных технологий важно для про-
яснения не только процесса институционализации властной элиты, но и всего поли-
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тического режима в целом, так как выборы и применяемые избирательные техно-
логии —  значимый элемент любого электорального режима. Основными субъектами 
российских избирательных практик выступают представители власти, бизнеса и иные 
агенты, аффилированные с политическими и экономическим институциями. В этой 
связи избирательная кампания представляет собой не только значимую демократи-
ческую процедуру, но и важный механизм по воспроизводству экономических интере-
сов социальных общностей. Экономическими агентами избирательного процесса вы-
ступают представители бюджетной и частной сфер, рядовые граждане, заключающие 
неформальный контракт с государством и обменивающие свои голоса на привиле-
гии. Как отмечает Беатрис Магалони, в этих условиях начинает работать схема по со-
хранению власти в обмен на правильные результаты голосования [Magaloni, 2010].

Стивен Левитски и Лукан Уэй в своих работах о конкурентном авторитаризме 
приводят примеры стран с подобными режимами, среди которых упоминается и со-
временная Россия. По мнению авторов, в таких странах выборы, будучи основным 
способом установления власти, сопровождаются массовым использованием админи-
стративного ресурса, тем самым лишая оппозицию возможности реальной конкурен-
ции. Это проявляется в первую очередь в неравном доступе к СМИ и манипуляциях 
голосованием и ходом выборов. В таких условиях возможны и уголовно наказуе-
мые действия: угрозы и давление на оппозицию, а также преследование кандида-
тов, которые могут быть опасны для действующей власти [Levitsky, Way, 2010, 2020].

Российские ученые, исследуя избирательные кампании и политические вы-
боры, обращают внимание на возросшую роль партии власти в избирательном 
процессе как на федеральном, так и региональном уровнях. Политолог Владимир 
Гельман поясняет, что удержание власти заключается не в явных запретах оппо-
зиционных партий или кандидатов на участие в выборах, а в создании условий, 
при которых исключается возможность поражения действующей власти [Гельман, 
2005]. Это становится возможным прежде всего благодаря использованию «ре-
сурсов государства» (административных, экономических, кадровых, информаци-
онных) для обеспечения преимуществ одной из сторон [там же: 15].

По нашему мнению, теоретическая рамка «авторитарной автократии» при описа-
нии избирательных кампаний в их региональном разнообразии оказывается слиш-
ком общей. В России даже в условиях сложившейся вертикали власти имеют место 
разные модели организации и проведения избирательных кампаний [Барсукова, Ле-
вин, 2020]. Более того, как пишет Александр Кынев, электоральная ситуация в регио-
нах крайне неустойчива и подвижна. По его мнению, в России есть регионы, которые 
на протяжении двадцати лет входят в число аномальных с точки зрения результа-
тов голосования, а есть те, которые, попадая в эту группу, вскоре выбывают из нее  1. 
Устойчивость электорального процесса зависит и от кадрового фактора, в частности —  
от смены руководителя блока внутренней политики в Администрации Президента  2.

Несмотря на имеющиеся исследования электорального процесса, организация 
и проведение выборов как механизма консервации статус-кво или попыток его 

1 Кынев А. В. Выборы 2021 года и три эпохи становления электоральной автократии // Фонд «Либеральная миссия». 
2021. 18 ноября. URL: https://liberal.ru/lm-ekspertiza/vybory-2021-goda-i-tri-epohi- stanovleniya-elektoralnoj- avtokratii 
(дата обращения: 09.02.2023).
2 Там же.

https://liberal.ru/lm-ekspertiza/vybory-2021-goda-i-tri-epohi-stanovleniya-elektoralnoj-avtokratii
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изменения остаются слабоизученными. На это еще в 2010 г. указывала Сусанна 
Пшизова, изучающая теневые аспекты политической конкуренции: «…наши по-
литические и государственные лидеры пользуются услугами политконсультантов. 
Однако в силу совершенно неправомерного отсутствия официальных сведений 
на этот счет граждане могут только догадываться о масштабах такой деятельно-
сти, объемах задействованных ресурсов и персоналиях экспертов, облеченных 
доверием власти» [Пшизова, 2010: 25].

При изучении эволюции избирательных технологий неизбежно возникает и дру-
гой исследовательский вопрос: какое влияние на политические коммуникации 
между избирателем и кандидатом оказывают цифровые ресурсы и новые медиа? 
Алекс Геккер предлагает рассматривать эти процессы через призму медиатиза-
ции политики. Медиатизация им определяется как метапроцесс, учитывающий 
продольные сдвиги в коммуникативных процессах, опосредованных различными 
формами технологических средств массовой информации и новыми медиа. Буду-
чи разнообразной и несвободной от внутренних дебатов, перспектива медиати-
зации признает, что медийные инфраструктуры и институты постоянно переплета-
ются с другими, ранее существовавшими отдельно социальными сферами [Gekker, 
2019: 392]. В этой связи А. Геккер предлагает собственный взгляд на политики 
(посредством геймификации), преодолевая разрыв между исследователями игр 
и теми, кто изучает политическую коммуникацию.

Таким образом, анализ теоретических подходов, рассматривающих особен-
ности политического режима в России в постсоветский период, показывает, что 
для его понимания в качестве «переменной» нередко вводится изучение избира-
тельных кампаний. Как результат, в поле зрения исследователей попадают субъ-
екты выборного процесса, их программы, особенности взаимодействия власти 
и бизнеса в ходе выборов, соотношение административных и финансовых ресур-
сов и т. д. Изучение трансформации избирательных технологий на основе интер-
вью с их реальными участниками видится значимой эмпирической переменной, 
позволяющей определить вектор развития демократических институтов и учесть 
многомерность выборного процесса с пересекающимися общественными, кор-
поративными, государственными интересами. Следует обратить внимание на то, 
что избирательные технологии и формирование рынка избирательных услуг в Рос-
сии крайне редко оказывались в фокусе специальных исследований и практи-
чески не рассматривались в академическом дискурсе. В этом плане обращение 
к вопросу эволюции избирательных технологий в постсоветский период позво-
лит выявить основные этапы и причины развития последних, роль политтехноло-
гов и административного (властного) ресурса в выборах, специфику формирова-
ния рынка избирательных услуг и влияния цифровых ресурсов на его развитие.

Эмпирические основания исследования
Для реализации основного исследовательского замысла автором статьи была 

проведена серия интервью с участниками избирательных кампаний федерального 
и регионального уровней. Выражаю огромную благодарность моим коллегам Свет-
лане Барсуковой, Сергею Левину и Анастасии Казун за участие в сборе эмпириче-
ских данных. Эмпирическую базу исследования составили 75 глубинных интервью 
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со следующими группами информантов: политтехнологи; представители региональ-
ных и городских администраций; депутаты регионального и муниципального уров-
ней; предприниматели и представители бизнеса, вовлеченные в избирательный 
процесс. Для проведения интервью был разработан гайд, определивший ключевые 
направления сбора информации: биографический блок об информанте, опыте ра-
боты в региональных/федеральных избирательных кампаниях, нарративы о разви-
тии российской политики после распада СССР и формировании рынка избиратель-
ных услуг. Для каждой группы информантов подбиралась особая исследовательская 
тактика, определявшаяся степенью доверия информанта тому, кто его интервьюи-
ровал. Чаще всего в роли информантов выступали мужчины, которые охотно дели-
лись своим экспертным знанием и опытом. Серьезных различий в уровне доверия 
к интервьюеру со стороны представителей власти, бизнеса и политтехнологическо-
го сообщества выявлено не было, но те, для кого участие в избирательных кампа-
ниях осталось в прошлом, охотнее делились информацией и оценивали происходя-
щее. Информанты, как правило, подбирались методом «снежного кома», что резко 
повышало степень доверия между информантом и интервьюером.

Следует заметить, что в ходе сбора эмпирической информации были нередки слу-
чаи, когда соавтором гайда интервью выступал сам информант, и тогда интервью ча-
сто проходило не по заранее намеченному плану, а лишь согласно тематике основных 
блоков. Чаще всего «поломки» происходили тогда, когда информантом оказывался из-
вестный политтехнолог федерального или регионального уровня, для которого само 
участие в интервью было способом и возможностью не только выступить в роли экс-
перта, но и определить свою «историческую» роль в электоральном процессе. Респон-
денты, выход на которых в большинстве случаев осуществлялся через посредников, 
подбирались с учетом разнообразия их ролей в избирательном процессе —  от пред-
седателя избирательного штаба губернатора, юриста или редактора газеты до руко-
водителя департамента регионального министерства. В среднем продолжительность 
интервью составила полтора —  два часа, но некоторые из них длились четыре часа 
и более. Интервью проходили как в офлайн-, так и в онлайн- режимах.

Основная масса интервью была собрана в период с октября 2018 по июль 
2019 г. в Москве, Санкт- Петербурге, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, 
Бердске, Екатеринбурге и Ульяновске. В последующие годы этот массив допол-
нялся эпизодическими интервью с участниками политического рынка. Регионы 
отбирались на основе данных, полученных в ходе пилотажного исследования. По-
следнее зафиксировало, что именно Москва и Санкт- Петербург были (за исклю-
чением 1990-х годов) и остаются главной «биржей труда» для трудоустройства 
политтехнологов. По этой причине более половины интервью были проведены 
с московскими и петербуржскими экспертами, представляющими политтехноло-
гическое сообщество, бизнес и власть. Что же касается интервью с информанта-
ми из городов Сибири и Поволжья, то эта информация носила скорее дополни-
тельный, но при этом крайне важный характер.

Российские избирательные технологии: начало
В начале 1990-х годов в России начался новый этап политического развития: 

впервые в истории страны выборные кампании стали реальной демократической 
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площадкой для выражения интересов не только коммунистов, но и иных полити-
ческих сил. События начала 1990-х годов способствовали разрушению партий-
ной и государственной системы, возникло окно политических возможностей для 
простого человека. По мнению Юлия Нисневича, называющего эти события «вос-
станием советских масс», речь идет не о революционном порыве ниспровергнуть 
советский режим, но о высвобождении этих масс от гнета режима при их по боль-
шей мере пассивном, нежели активном участии [Нисневич, 2018].

На данном этапе интерес к политике активно проявил новый субъект, готовый 
не просто участвовать в предвыборной кампании, но и финансировать ее. Инве-
стирование бизнеса в политику в те годы носило относительно добровольный ха-
рактер, но именно тогда были заложены основы «малых» и «больших» олигарха-
тов, которые тесно и взаимно переплелись с политической и административной 
властью. Немалую роль в развитии избирательных технологий в конце 1980—
1990-х годов сыграли перестроечные медиа, среди которых были вестники обще-
ственно- политических движений и объединенных фронтов. Для новой политики 
потребовались новые социальные институты, в том числе и новые СМИ. Предста-
вители различных —  порой альтернативных —  точек зрения свободно высказыва-
ли свои мнения и открыто спорили на страницах газет.

<…> [Через новые СМИ] начался вброс альтернативной точки зрения, <…> появились 
лидеры общественного мнения, лидеры Народного фронта. У нас в городе тогда было 
разделение Народного фронта —  был отдельно Народный фронт и отдельно Объеди-
ненный фронт трудящихся (ОФТ). Ну, и, собственно, ОФТ так и остался структурой, ко-
торую создавал обком партии и которая работала на предприятиях. Вот это миф, что 
у нас есть массовые структуры, есть профсоюзы <…>. Организации формально есть, 
а вбросить идею через эти структуры и чтобы она работала, было уже тогда невозмож-
но: они воспринимались как структуры предыдущего времени, и <…> обсуждать но-
вые темы через них было нереально. Чтобы обсуждать новые темы, необходимо было, 
чтобы появились новые институты и новые СМИ. (Интервью № 1, муж., 50 л.)

Благодаря новым СМИ в 1980-х годах любой человек становился известным 
за считанные дни. Во многом это было связано с тем, что читатель в те годы с боль-
шим доверием относился к печатному слову, что подтверждалось многочисленны-
ми примерами вхождения в политику благодаря все возникающим новым медиа.

Помните Гдляна и Иванова? Они стали популярными только потому, что вышли в медий-
ное пространство, а у нас в городе [Санкт- Петербурге] передача «600 секунд» —  мож-
но было в одну неделю сделать человека популярным политиком. Газета «Петербург-
ский дневник»… Потом газеты стали в большом количестве издаваться и превратились 
в макулатуру. Людям стало понятно, что напечататься может любой, достаточно  каких-то 
денег. И в 1990-х годах газеты уже не играли такой большой роли —  и стали играть ли-
стовки, которые надо было положить в ящик. (Интервью № 5, муж., 54 г.)

В этой ситуации вырос спрос на услуги специалистов, способных организовать 
и провести избирательную кампанию, в стране появились первые политтехноло-
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ги. Если еще лет 30 назад никаких политтехнологов в российской политике не су-
ществовало, то уже с конца прошлого века практически любая избирательная 
кампания проходила при их участии. Важно отметить, что на начало 1990-х годов 
в стране не было профессионалов, которые бы имели соответствующее образо-
вание или практический опыт. В советской образовательной системе в то время 
не было специальностей ни социолога, ни политолога, и политтехнологами ста-
новились врачи, юристы, инженеры, ученые. Основные знания будущие гуру из-
бирательных кампаний получали в ходе выборных кампаний через самообразо-
вание, семинары и выездные школы, которые в те годы активно финансировали 
в том числе и зарубежные фонды. Первые политтехнологи формировали свои 
команды, в которых каждый, соответственно принципу разделения труда, отве-
чал за свой участок работы.

Практически в каждой биографии политтехнологов первой волны —  а это те, 
кому сегодня больше 50 лет, —  как важный и значимый опыт упоминается их уча-
стие в избирательных кампаниях народных депутатов СССР. По мнению инфор-
мантов, это был период «реального политического процесса» и время «настоящих 
политических дискуссий»:  3

Проходит первый тур, когда избрались, когда прокатили всех коммунистов и были на-
значены повторные выборы на тех округах, где не состоялись выборы тогда. И вот то-
гда пошла вся кампания демократическим широким фронтом. Был уникальный для 
российской политической истории округ, когда было 34 кандидата. Более того, все 
они выступали с дебатами, которые шли на нашем ленинградском телевидении. Сре-
ди них было много интересных людей. (Интервью № 6, муж., 52 г.)

Зачастую каналом для рекрутирования региональных пулов политтехнологов 
в те годы оказывались вузовские кафедры и научные отделы государственных ин-
ститутов. Как правило, это были институты гуманитарного профиля, режим рабо-
ты в которых позволял совмещать преподавание и науку с политтехнологическим 
бизнесом. Плавному вхождению в общенациональный график выборных кампа-
ний способствовали и летние отпуска преподавателей российских вузов. Поэтому 
неслучайно, например, Институт философии и права Уральского отделения РАН (ди-
ректор А. Гайда) или кафедра политической психологии СПбГУ (заведующий А. Юрь-
ев) стали уже хрестоматийными примерами мест, где научные сотрудники и препо-
даватели впервые в стране отрабатывали политические технологии. Как заметил 
один из первых российских политтехнологов: «…нет ничего удивительного в том, что 
в наше „смутное время“  4, когда вся фундаментальная наука оказалась ненужной, 
а тем более такая фундаментальная, как „философия“, все ученые нашего Инсти-
тута философии и права стали искать „приработок“ на стороне. <…> Все занима-
ются политическим консалтингом. Курсируют по всему региону и по всей стране. 
Имиджмейкерство, политология, социология, РR —  все эти специальности были лег-
ко освоены „фундаментальными“ философами» [Матвейчев, 1998: 23].

3 Интервью № 6, муж., 52 г.
4 Речь идет о 1990-х годах —  Н. К.
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Первый этап в развитии российских избирательных технологий характеризует-
ся не только активным финансированием предвыборных кампаний, но и творче-
ским подходом к подбору того или иного кандидата, работе с пулом избирателей 
и членами избирательных комиссий территориального и регионального уровней, 
к организации рекламных кампаний. Политтехнологи в интервью вспоминали 
не только про знаменитые «карусели», когда один и тот же избиратель мог прого-
лосовать по несколько раз, но и организацию районных праздников для потенци-
альных избирателей, вручение подарков пенсионерам и т. п. В ходе предвыбор-
ных кампаний различного уровня применялись наглядная агитация, политические 
дебаты в СМИ, появлялись и первые «двой ники» как некое ноу-хау в предвыбор-
ной технологии от Алексея Кошмарова (Трубецкого). Осваивая в ходе выборов 
многомиллионные бюджеты, политтехнологи, часто в погоне за быстрыми резуль-
татами и прибылью использовали все технологии подряд. Как вспоминает один 
из них, это действительно было время, именуемое «безумством креатива» (Ин-
тервью № 5, жен., 53 г.). Это были не только «баннерные вой ны» в Байкальском 
регионе, но и запомнившиеся примеры яркой политической агитации в Башкор-
тостане, картографические образы Тюменской области, городские и сельские 
пейзажи в агитации избирателей Липецкой области [см. Визуализация выбо-
ра…, 2016]. При этом, как отмечают сами организаторы избирательных кампа-
ний, нередки были случаи, когда и творчество «выходило в тираж». К примеру, так 
произошло на выборах мэра Нижнего Тагила, когда сразу несколько кандидатов 
использовали в своих рекламных роликах сюиту Георгия Свиридова «Время, впе-
ред»  5 [там же: 176].

Помимо вышеупомянутого, в начале 1990-х годов рынок избирательных услуг 
характеризовался тем, что на нем было сконцентрировано немалое количество 
политтехнологов, находившихся в состоянии профессиональной конкуренции. 
Второй момент был связан с тем, что спонсоры избирательных кампаний имели 
полномочия выбирать потенциальных подрядчиков. Поэтому в условиях конку-
ренции за подряды полученные на очередных выборах результаты рассматрива-
лись как некий шанс на получение нового заказа.

Когда это все только начиналось в нашей стране, в начале 1990-х годов, выборы были 
 чем-то вроде КВН <…>. Активные, творческие, с жилкой авантюрности. <…> очень 
слабые были ограничения законодательные <…> по финансам, по формам комму-
никации, практически неограниченный креатив. И мало знаний про то, как это вооб-
ще делается. Люди приходили из разных сфер и пытались проводить избирательные 
кампании. Много денег, мало ограничений и много творчества. Это, наверное, был 
самый романтичный период в избирательных кампаниях. (Интервью № 6, муж., 52 г.)

По мнению пермских политологов, самой точной характеристикой предвыбор-
ных технологий того времени был «синтез искусства и технологий, творчества и хо-
лодного расчета». Этот период в электоральной истории не был долговечен ввиду 
того, что запрос со стороны избирателей стремительно менялся. Именно тогда по-

5 Сами авторы исследования объясняют это тем, что создатели рекламных роликов пользовались услугами одной 
студии.
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явились «политические Пигмалионы, уверенно лепящие избирательницу- Галатею» 
[Визуализация выбора…, 2016: 176]. Политтехнологи реализовывали привлека-
тельные и зрелищные рекламные кампании, но последние часто не обеспечивали 
победу своим кандидатам. В этой связи исследователи описывают кейс избиратель-
ной кампании партии «Союз правых сил» (СПС), в 1999 г. поддержавшей художест-
венный фестиваль «Культурные герои XIX века, или в поисках Золушки». Благодаря 
фестивалю стали известны имена многих художников и политиков, но самой СПС 
так и не удалось заручиться большой поддержкой избирателей [там же].

На этом фоне появились «звездные политтехнологи», чья работа демонстриро-
вала высокую результативность. Как некий ориентир для потенциального заказчи-
ка начали формироваться рейтинги политтехнологов: чем выше в рейтинге была 
позиция специалиста, тем дороже стоили его услуги. Более того, в среде полит-
технологов профессионализм в те годы часто измеряли тем, сможет ли политтех-
нолог за малые деньги привести к победе того или иного кандидата. По мнению 
Олега Матвейчева, «важно не только число успешных кампаний, но и их стои-
мость. Здесь [в регионах. —  Н. К.] умеют работать с небольшим бюджетом, а вот 
москвичи избалованы деньгами. А я скажу так: с деньгами любой дурак сдела-
ет почти кого угодно. А вот дали бы московским знаменитостям вместо миллио-
на долларов двадцать миллионов руб лей… сомневаюсь, что они бы вообще взя-
лись за дело при таких суммах» [Матвейчев, 1998: 15].

Таким образом, анализ эмпирического материала показывает, что именно 
в 1990-х годах в России зародился рынок избирательных услуг. Спрос на другую 
политику был порожден не только политизированным электоратом, но и образо-
вавшимся кругом новых политиков и предпринимателей, готовых финансировать 
кампании. В этих условиях старые методы ведения выборных кампаний уже не ра-
ботали —  требовались носители специальных знаний, навыков, креатива. Сто ты-
сяч избирательных кампаний в России, организованных ЦИК РФ в течение пяти 
лет в 1990-х годах, открыли невиданные возможности для отечественных полит-
технологов. Отсутствие властных рычагов для влияния на исход выборов в регио-
нах вкупе с невероятной креативностью политтехнологов, их первыми изобре-
тениями в условиях обостренной борьбы и часто непредсказуемым результатом 
выборов способствовали тому, что организация избирательных кампаний стала 
отдельной профессией.

Новые вехи в электоральной истории
По мнению опрошенных политтехнологов, большое влияние на развитие изби-

рательных технологий в России в постсоветский период сыграла президентская 
кампания Бориса Ельцина 1996 г., ставшая важной вехой в электоральной исто-
рии страны. Как вспоминает гендиректор Совета по национальной стратегии Ва-
лерий Хомяков, «было понятно, что популярность Бориса Николаевича оставляет 
желать лучшего, шла чеченская вой на, был серьезный разброс среди финансо-
во- промышленной элиты —  красные директора, олигархи, а на этом фоне —  не-
выплаты бюджетникам и пенсионерам»  6. В таких условиях развернулась пред-

6 Корченкова Н. Кампания, собравшаяся на кухне // Коммерсант. 2016. 15 февраля. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/2916755 (дата обращения: 09.02.2023).

https://www.kommersant.ru/doc/2916755
https://www.kommersant.ru/doc/2916755


131Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

Н. В. Колесник DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2340
N. V. Kolesnik 

выборная кампания штаба Б. Ельцина, политтехнологи которого избрали для 
будущего президента образ «проснувшегося льва». Георгий Сатаров, входивший 
в один из штабов Б. Ельцина, рассказывал, что тогда был создан совет избира-
тельной кампании (на языке политтехнологов —  «кухонный кабинет»), в который 
вошли представители нового и старого избирательного штабов  7.

Кампанию 1996 г. отличало активное использование административного ресур-
са  8. Это было связано, во-первых, с крайне ограниченным временем на подготов-
ку кампании, во-вторых —  со слабой институционализацией рынка избирательных 
технологий. Взятые нами интервью показывают, что только в Санкт- Петербурге 
при участии представителей административной элиты одновременно было орга-
низованно три избирательных штаба в поддержку Б. Ельцина. Именно в этой кам-
пании политтехнологи впервые использовали технологию актуальной повестки 
дня, разработанную уральскими специалистами  9. В результате избиратель стал 
ассоциировать Б. Ельцина со светлым будущим, а Г. Зюганова —  с мрачным ком-
мунистическим режимом.

В избирательную кампанию Б. Ельцина были вовлечены не только российские, 
но и американские политтехнологи. Лозунг «Голосуй, или проиграешь» оказался 
востребованным у российского избирателя. Несмотря на то что кампания прохо-
дила на фоне вой ны в Чечне и роста бедности, Б. Ельцин благодаря администра-
тивному ресурсу, поддержке СМИ и крупного бизнеса был избран на второй срок. 
По мнению Ю. Нисневича, важную роль в переизбрании Б. Ельцина на второй 
срок сыграло «водное перемирие», заключенное при участии Анатолия Чубайса 
между влиятельными в то время финансово- промышленными группами для фи-
нансовой и информационной поддержки избирательной кампании действующе-
го президента [Нисневич, 2014: 18—19]. Следует отметить, что еще за полгода 
до подсчета голосов рейтинг поддержки Б. Ельцина среди россиян был крайне 
низким. Умелое сочетание избирательных технологий с административным и фи-
нансовыми ресурсами обеспечили Б. Ельцину победу. В среде же политтехноло-
гов оценки результатов выборов 1996 г. оказались несколько иными:

Ну, как получилось тогда, что… Трудно сказать, выиграл ли тогда Ельцин. (Интервью 
№ 1, муж., 50 л.)

В середине 1990-х годов началось формирование пула региональных полит-
технологов, позже активно принимавших участие и в президентской кампании 
Б. Ельцина. Пущенные в 1996 г. в ход финансовые и административные ресур-
сы предопределили дальнейший вектор развития рынка избирательных техноло-
гий в российских регионах. Представители административной элиты выступали 

7 Корченкова Н. Кампания, собравшаяся на кухне // Коммерсант. 2016. 15 февраля. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/2916755 (дата обращения: 09.02.2023).
8 Согласно Р. М. Нурееву, административный ресурс —  это, с одной стороны, накопленная политическая рента (след-
ствие присвоения политической ренты), а с другой —  потенциал политика, позволяющий ему получать политическую 
ренту в будущем (предпосылка получения политической ренты). К числу форм административного ресурса относят-
ся возможность перенесения даты выборов и снятия кандидатов, давление на активность избирателей и завыше-
ние явки, сокращение политической конкуренции на выборах [Нуреев, 2013].
9 Интервью № 25, муж., 58 л.

https://www.kommersant.ru/doc/2916755
https://www.kommersant.ru/doc/2916755
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не только заказчиками той или иной кампании, но и гарантами своевременной 
оплаты труда политтехнолога. В интервью политтехнологи вспоминают, что в ходе 
избирательных кампаний были нередки случаи обмана.

В 1990-х и в начале 2000-х годов не такое бывало. Поэтому здесь очень важен вопрос 
доверия, чтобы одни не кинули других. Жестко кидали и с одной стороны, и с другой. 
Заказчик мог не заплатить деньги по итогам кампании, тем более если он ею остал-
ся недоволен. Невозможно, чтобы все победили, всегда ведь  кто-то проигрывает…  
Деньги не платили тогда, это понятно… (Интервью № 4, муж., 49 л.)

При этом следует отметить, что в 1990-х годах власть на региональном ло-
кальном уровне имела значительные экономические и политические ресурсы, 
что позволяло реализовывать относительно самостоятельную политику на ме-
стах. В сложившейся ситуации для политтехнологов открывались возможности 
для реализации избирательных проектов и выбора подряда при проведении оче-
редной кампании. Это не было временем полной свободы выбора, но было вре-
менем для реализации профессиональных амбиций в случае, если оказываешь-
ся в нужном месте и в нужное время.

Раньше договаривались не только через Москву. <…>. Люди, условно говоря, едут 
в Петербург, Хабаровск или на Дальний Восток, потому что они здесь с  кем-то рабо-
тали, у них есть позитивный результат, есть человек, который может рекомендовать, 
есть система договоренностей. «Мы от этих», «они от этих» —  это такая сетевая струк-
тура. А сейчас она централизованная. (Интервью № 7, муж., 51 г.)

К концу 1990-х годов российское политтехнологическое сообщество начало 
институционализироваться. В регионах активно формировались профессиональ-
ные союзы политконсультантов и политтехнологов. Так, в Екатеринбурге с целью 
закрепить монополию уральских политтехнологов в регионе и не допустить полу-
чение подрядов на организацию избирательных кампаний «чужаками» в 1997 г. 
была создана Уральская гильдия политических консультантов. Тогда же появилась 
и первая профессиональная литература, обобщающая опыт российских или зару-
бежных политтехнологов [О’Дей, 1999; Максимов, 1999; Малкин, Сучков, 2000]. 
В роли авторов выступали не только столичные, но и региональные политтехноло-
ги. Особенно преуспели в издании специальной литературы по тому, как «делать 
выборы», представители уральской школы. Книга «Уши машут ослом» выдержала 
не одно издание и стала настольной для тех, кто в те годы постигал азы зарожда-
ющегося рынка избирательных технологий [Гусев и др., 2002].

Тогда же наступил этап, когда креативные технологии практически перестали 
использоваться. Активно применялись лозунги и плакаты —  только из-за одного 
их содержания конкурент мог сразу выбыть из гонки. Предвыборный дискурс того 
времени отражал реальную политическую борьбу. В рекламные кампании запу-
скались слоганы и лозунги про «коммунистов», «чиновников», «номенклатурщи-
ков», но чуть позже их сменили лозунги про «воров» и «кормушки», прочно ассоции-
ровавшиеся с негативом и блокировавшие все шансы кандидатов на избрание.
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Профессионализация сообщества политтехнологов привела к тому, что к кон-
цу первого десятилетия постепенно отсеялись случайные люди и сформировался 
пул политтехнологов, принимавших в своих регионах самостоятельные решения 
по распределению заказов на организацию избирательных кампаний. Постепен-
но исход избирательной кампании все меньше зависел от креативности полит-
технолога и все сильнее —  от административной поддержки кандидата и финан-
сового обеспечения кампании.

Реформа избирательной системы и появление цифровых технологий
По мнению А. Кынева, именно 2000-е годы стали в России периодом масштаб-

ной избирательной и партийной реформы, затронувшей как региональные, так 
и федеральные выборы. Основным ее содержанием было принудительное вве-
дение в систему выборов пропорциональной составляющей (с 2003 г. в виде 
смешанной, мажоритарно- пропорциональной, избирательной системы, с 2007 г. 
в ряде регионов —  полностью пропорциональной). Приметами времени стали по-
стоянные ужесточения партийного законодательства и усиливающийся государ-
ственный контроль над политическими партиями, что в итоге привело к усилению 
косвенного контроля государственной бюрократии над депутатским корпусом че-
рез контроль над партийной бюрократией [Кынев, 2009: 9].

Развитие экономики в первое десятилетие правления Владимира Путина экс-
перты оценили как «русское экономическое чудо», и именно экономические успе-
хи в стране диктовали необходимость в проверенных кадрах на высших позици-
ях в российских регионах. Несмотря на то, что центр не испытывал финансовых 
трудностей по обеспечению и организации избирательных кампаний, политиче-
ские нововведения существенно сократили поле деятельности политтехнологов. 
После отмены выборов губернаторов в 2004 г. они лишились значимых подрядов 
на локальном уровне. При этом бизнес по-прежнему участвовал в избирательных 
кампаниях и финансировал кандидатов:

Он [предприниматель] с  кем-то о  чем-то договорился, с партией, человеку надо по-
решать через законодательный орган власти. Он рассчитывает, что партия, выиграв 
выборы, будет отстаивать его интересы, неважно, какие интересы —  может быть, ла-
рек поставить, снизить себестоимость арендной платы, поможет получить ему заказ 
на сброс снега —  неважно что,  что-то. Может быть, просто друг, хороший школьный то-
варищ или товарищ по институту: «Можешь  чем-то помочь?» —  «Да, у меня на складе 
лежит постельное белье, и не знаю куда его деть, уже мыши съели». — «Давай разда-
дим». — «Давай». (Интервью № 3, муж., 56 л.)

Давид Саконьи в работе, посвященной участию предпринимателей в регио-
нальных выборных кампаниях в России с 2004 по 2011 г., проанализировал дан-
ные о 41 тыс. кандидатов, баллотировавшихся в законодательные органы власти. 
По его мнению, в случае выдвижения и избрания в местный парламент представи-
тель бизнеса минимизирует свои издержки и получает выгоды для своей компа-
нии. При этом, если предприниматель оказывается на высших позициях в испол-
нительных органах власти города или региона, то это влияет на управленческие 
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практики. Как правило, в таких регионах формируется режим наибольшего благо-
приятствования для бизнеса и в основном развивается экономическая, но не со-
циальная политика [Szakonyi, 2021].

В политическом календаре 2006 г. произошли изменения, когда были отмене-
ны выборы губернаторов и периодичность выборов была сведена только к двум 
кампаниям в году. Эти нововведения не могли не отразиться на рынке избира-
тельных услуг. Поле деятельности политтехнологов существенно сократилось, а те, 
кто смог остаться в профессии, часто были вынуждены в поисках заработка пе-
ремещаться из одного региона в другой.

Была кочующая тусовка, цыганский табор, так сказать, политтехнологов. Потом, ко-
гда перестали губернаторов выбирать, кое-где даже мэров не избирали. (Интервью 
№ 16, муж., 54 г.)

В этих условиях упал профессиональный уровень политтехнологов и возникла, 
как отмечают информанты, парадоксальная ситуация, когда в силу сжатия рынка 
возросла конкуренция между политтехнологами, а требования к их профессиона-
лизму снизились. Нужный результат для баллотирующегося кандидата все чаще 
получали путем «работы с комиссиями», и профессия политтехнолога перестала 
быть синонимом яркого креатива и больших заработков.

Отчего это случилось? Централизация федеральной власти. <…>. Главное, по боль-
шому счету, стало некому платить за выборы. <…>. Заказчик этих услуг —  либо госу-
дарство, либо лица, аффилированные с государством, с федеральным центром. Это 
главный фактор, который повлиял на развитие этого бизнеса и развитие профес-
сии. Сейчас политтехнолог —  это зачастую кто? Это зачастую чиновник. Он не чинов-
ник, но он выполняет функции чиновника в рамках избирательной кампании. (Интер-
вью № 14, муж., 48 л.)

Что происходило с избирательными технологиями в 2000-е годы и как они 
трансформировались? В условиях нарастания деполитизации населения и пер-
сональных изменений в сообществе политтехнологов стали активно применять-
ся такие технологии, как «карусели», использование кандидатов- однофамильцев, 
фейковых кандидатов и др. Так, по воспоминаниям политтехнолога из Санкт- 
Петербурга, в одну из избирательных кампаний в городе среди политтехноло-
гов было популярно блокировать процедуру регистрации реальных кандидатов.

<…> Ну, там были фейковые кандидаты, которые занимали очередь в избирательные 
комиссии, а аппарат избирательных комиссий минимален в плане пропускной воз-
можности их регистрировать, и настоящие кандидаты, которые хотели выдвинуться, 
к сожалению, в течение рабочих дней не смогли. Фейковые кандидаты, как на работу 
приходили и препятствовали реальным кандидатам подавать документы в срок. (Ин-
тервью № 69, жен., 34 г.)
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На федеральном и региональном уровне использовались и другие предвыбор-
ные приемы и технологии —  например, «скупка голосов». Что представляет собой 
эта технология и как она реализовывалась на практике?

Она достаточно характерна для России. В принципе, зонтичная схема была тогда при-
менена. То есть были агитаторы, у которых есть определенное количество знакомых, 
им выдавали определенные суммы за каждого человека, и, соответственно, он выда-
вал эту же сумму другому. Ну, и так же могли дальше по цепочке перепродавать. (Ин-
тервью № 60, муж., 45 л.)

Анализ результатов региональных выборов в 2003—2009 гг., проведенный 
А. Кыневым, показал, что не только политические технологии, но и принятые ло-
кальные акты в те годы не вносили ясности и скорее вводили в заблуждение из-
бирателя, голосующего на выборах. Так, принятые методики распределения ман-
датов между группами внутри партийного списка, считает исследователь, зачастую 
носили странный и манипулятивный характер. Яркой иллюстрацией происходив-
шего стал казус в Орловской области в 2007 г., продемонстрировавший совер-
шенный обман избирателей [Кынев, 2009: 64].

Начиная с конца 2000-х годов стал формироваться пул «золотых политтехно-
логов», получавших наиболее крупные заказы на организацию выборов по всей 
стране. Эти специалисты были не в силах освоить такие объемы работ и передава-
ли заказы региональным политтехнологам, оставляя себе существенный процент 
за посреднические услуги. В среде политтехнологов «социальный налог» (он же 
«откат») определяется как некая норма, учитывающая интересы всех, кто желает 
заработать на кампании. При этом следует отметить, что часть информантов по-
лагает «откат» не способствующим развитию политической системы и «ведущим 
страну в тупик». В целом же политтехнологи воспринимают его скорее как заказ.

Надо, чтобы получить заказ от партии  какой-то, искать туда выходы, заходы  какие-то, 
отношения, откатывать  что-то… (Интервью № 14, муж., 56 л.)

Значительное сокращение заказов у политтехнологов произошло тогда, когда 
в стране был введен единый день голосования. Те, кто не имел доступа к круп-
ным заказам, был вынужден уйти из профессии. Кроме того, в это время многие 
избирательные кампании начали обходиться без социологических исследова-
ний, агитационного материала и встреч с избирателями. Как говорит информант,

<…> снизился уровень конкуренции, причем так резко, существенно. Исчезли само-
стоятельные игроки, которые могли предоставлять бюджет. (Интервью № 16, муж., 45 л.)

В ходе предвыборных кампаний нередко через типографские тиражи (вне за-
висимости от партийной принадлежности кандидата на выборах) и оплату рабо-
ты волонтерам или наблюдателям просто зарабатывались деньги. В сложившихся 
условиях важным капиталом оказывались скорее не финансы, а доверие и ло-
яльность. Таким образом, формирующийся рынок избирательных услуг сопро-
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вождался новой иерархией политтехнологов, в основу которой были поставлены 
не профессиональные качества, а близость к заказчику в лице представителей 
административной либо политической власти.

Другой приметой того времени было (и остается) активное вхождение на ры-
нок избирательных услуг новых цифровых технологий. Избирательные кампании 
кандидатов в региональные органы власти в 2016 г., президента РФ в 2018 г. по-
казывают, что стали активно вовлекаться политтехнологи как старой, так и но-
вой волны. К примеру, в президентской кампании К. Собчак принимали участие 
те, кто работали еще в избирательных штабах первого президента РФ Б. Ельци-
на, а также на выборах Ангелы Меркель в Германии, Барака Обамы и Дональда 
Трампа в США. К примеру, В. Шкляров оказался не только автором «политического 
Uber», активно применявшегося на муниципальных выборах в Москве в 2017 г., 
но и отвечал в штабе К. Собчак за цифровые технологии. Используя наработки 
муниципальной кампании, своей основной задачей он видел конвертацию мил-
лионов подписчиков социальной сети в волонтеров.

Массовое распространение в выборных кампаниях в эти годы получили не толь-
ко традиционные технологии, но и новые цифровые и геймифицированные про-
дукты. Используя анимационные сюжеты, мемы, гифки, браузерные и иные игры, 
политтехнологи убеждают потенциального избирателя в необходимости проголо-
совать не только за того или иного кандидата, но и поделиться со своими цифро-
выми друзьями необходимой информацией.

Вовлеченность в избирательный процесс обеспечивают и новые медиа. Имен-
но новостные паблики были одними из первых в РФ, использовавших браузерные 
игры. Они запустили игры на темы политики и выборов президента РФ. Так, в 2015 г. 
были достаточно популярными игры, в которых игроки проходили испытания, пер-
сонажами были В. Путин и его конкуренты. Событийным фоном таких игр выступи-
ли Олимпийские игры в Сочи, «Крымская весна», экономический кризис в стране.

Не только новые медиа, но и иные субъекты политического поля разрабатывали 
и использовали гейм-продукты на тему выборов. Активно развивались краудфан-
динговые проекты, реализовавшиеся благодаря спонсорской помощи потенци-
альных игроков. Рынок избирательных услуг резко расширялся за счет не толь-
ко новых медиа, но и создателей игр-симуляторов. Новые технологии отличаются 
в первую очередь тем, что цифровые продукты создаются исключительно на день-
ги потенциальных потребителей, которые в перспективе могут принять участие 
и в голосовании, но уже в роли избирателей.

Цифровые продукты в избирательных кампаниях стали активно использовать 
не только провластные политтехнологи. В 2017 г. свою эффективность доказа-
ло применение ранее упомянутой технологии «политического Uber», когда десят-
ки оппозиционных и независимых кандидатов в муниципальные органы власти 
г. Москвы смогли не только зарегистрироваться и вести избирательную кампа-
нию по правилам квеста, но еще и получить мандат депутата. Позже эта техноло-
гия активно использовалась в других российских регионах, в том числе в Санкт- 
Петербурге. Процесс технологизации выборов позволил максимально упростить 
процедуру регистрации кандидатов на выборах и оптимизировать расходы, свя-
занные с ведением предвыборной кампании.
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В последние годы большое распространение получают мобильные приложе-
ния для избирателей, которые по мысли разработчиков призваны не только ин-
формировать жителей регионов о выборах, но и стать альтернативой традицион-
ным сайтам. Как правило, в роли заказчика подобных нововведений выступают 
региональные избирательные комиссии. Так, в Пермском крае в 2017 г. было за-
пущено мобильное приложение «Мои выборы», позволившее потенциальному из-
бирателю получать информацию об избирательной кампании в регионе и рейтин-
гах кандидатов, отправлять обращение или вопрос на горячую линию  10.

Анализ собранных эмпирических данных показывает, что после 2018 г., когда 
в ряде российских регионов на выборах потерпели поражение действующие гу-
бернаторы, для политтехнологов наступил новый этап в развитии рынка избира-
тельных технологий. В некоторых регионах настроения избирателей изменились, 
и потому потребовалась разработка новых технологий.

Да, административный ресурс —  достаточно важная вещь, хотя сейчас он тоже пре-
терпевает некую такую эрозию. Мы видим, что во Владимирской области и некоторых 
других регионах административный ресурс уже перестает помогать. Если есть яркий 
кандидат. <…>. Хотя Владимирская область не тот случай. Там просто усталость некая 
была от этой [Светланы] Орловой. Но в традиционной кампании, если есть яркий кан-
дидат, то административный ресурс может и не помочь. (Интервью № 34, муж., 34 г.)

Следуя логике информантов, все же не стоит преувеличивать роль администра-
тивного ресурса в прошлом. Прежде всего потому, что практически на всех этапах 
избирательных кампаний голосующие чаще всего отдавали свои предпочтения 
не провластным кандидатам, а ярким политикам и эффективным хозяйственникам.

Раньше людям было не важно, что там за партия, главным была личность кандидата. 
Личность перешибала партийную принадлежность. Люди голосовали за конкретного 
человека. (Интервью № 19, муж., 45 л.)

В 2018 г. рынок избирательных услуг оживился в результате усиления полити-
ческой борьбы, региональный бизнес, как и в конце 1990-х годов, вновь оказался 
готовым инвестировать финансовые ресурсы в избирательный процесс. На этом 
фоне политтехнологи вспомнили старые технологии и начали придумывать новые 
приемы ведения предвыборных кампаний, в том числе с использованием цифровых 
ресурсов. По мнению российского политтехнолога Александра Серавина, именно 
электронные и интернет- технологии сейчас активно применяются во многих стра-
нах мира и имеют высокий потенциал на различных этапах проведения избиратель-
ных кампаний. Использование не только онлайн-базы избирателей, но и биометри-
ческих данных в регистрации резко технологизирует данный процесс и повышает 
точность в подсчете голосов. Новые избирательные практики трансформируют си-
стему политического представительства и при этом способствуют развитию в це-
лом «прямой цифровой демократии» [Серавин, Соколова, 2019: 4—10].

10 Информация о выборах в формате мобильного приложения // Блог Лаборатории Маугри. 2017. 18 августа. URL: 
http://blog.maugry.ru/blog/portfolio/izbirkom (дата обращения: 09.02.2023).

http://blog.maugry.ru/blog/portfolio/izbirkom
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Заключение
Проведенное эмпирическое исследование вносит значимый вклад в изучение 

трансформации не только политической системы, но и избирательных технологий, 
применяемых в ходе предвыборных кампаний. В ранних исследованиях по дан-
ной проблематике роль избирательных технологий в предвыборных кампани-
ях регионального и федерального уровней рассматривалась крайне редко и тем 
более не был актуализирован вопрос об агентах выборного процесса в лице по-
литтехнологов. В этой связи учет формальных и неформальных аспектов полити-
ческих практик в целом важен и необходим для объективации научных данных 
о политических процессах в России.

В работе на основе эмпирических данных показано, что избирательные техно-
логии, применяемые в ходе электоральных процессов в постсоветский период, 
меняются вместе с общими политическими практиками. Рассмотрение основных 
этапов эволюции избирательных технологий, начиная с 1990-х годов, позволило 
заключить, что за последнее десятилетие в стране сложился рынок избиратель-
ных услуг с доминированием политических технологов, работающих на провласт-
ных кандидатов и выступающих одним из важнейших агентов выборных кампа-
ний как на федеральном, так и на региональном уровне. Электоральный марафон, 
начавшийся в России в начале 1990-х годов, открыл невиданные возможности 
для представителей зарождавшейся профессии политтехнологов. Возникший 
рынок избирательных услуг отразил повышенный спрос на новый политический 
курс со стороны не только российского электората, но также новых обществен-
но- политических деятелей и предпринимателей. Следующий этап в эволюции рос-
сийских избирательных технологий приходится на 2000-е годы и связан в первую 
очередь с отменой выборов губернаторов. Этот и другие факторы обусловили рост 
конкуренции на рынке политических услуг и снижение спроса на высокий про-
фессионализм политтехнолога.

Избирательные же кампании последних лет показали, что использование исклю-
чительно административного ресурса может иметь непредсказуемые последствия, 
в том числе и такие, когда кандидат выбывает из избирательной гонки и не полу-
чает поддержки избирателей. В этих условиях политтехнологи начинают разраба-
тывать новые технологии, в том числе с применением цифровых ресурсов. Следует 
отметить, что использование российскими партиями и кандидатами возможностей 
избирательных цифровых технологий пока не носит массовый характер, но посте-
пенно цифровые ресурсы обретают статус нового способа коммуникации, допол-
няя традиционные способы и методы ведения избирательной кампании. В роли со-
здателей цифрового политического контента выступают не только профессионалы 
политического рынка в лице политтехнологов, журналистов, партийных деятелей, 
но и разработчики игр и потребители контента такого рода. По-прежнему остает-
ся дискуссионным вопрос, как под воздействием цифровых механик изменяются 
управление избирательной кампанией и традиционные технологии, а также какое 
влияние на политический процесс оказывают создатели и пользователи «сетевых 
продуктов», формирующие новые площадки для политической коммуникации.

Проведенное исследование имеет некоторые ограничения в связи с тем, что 
среди информантов оказались в основном профессионалы, работающие с канди-
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датами от партии «Единая Россия», и крайне мало тех, кто участвует в избиратель-
ных кампаниях других партий. Автор работы отдает себе отчет в том, что получен-
ный эмпирический материал не позволил комплексно подойти к анализу рынка 
избирательных услуг в целом и трансформации избирательных технологий в пост-
советский период в частности. В связи с этим перспективным для дальнейших ис-
следований видится сбор нарративов политтехнологов других российских партий 
и агентов избирательного процесса (работников ЖКХ, образования, здравоохра-
нения, журналистов, волонтеров, студентов и др.), выявление их мнений относи-
тельно текущего состояния электоральной системы и демократической перспек-
тивы в России. Кроме того, более углубленный анализ цифровых избирательных 
технологий позволит оценить масштаб и эффективность сетевых ресурсов, ак-
тивно применяемых в российском выборном процессе последнего десятилетия.
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МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ: ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2023

Результаты ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник». Метод опроса —  телефон-
ное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стацио-
нарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействован-
ных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально- 
демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 
95 % не превышает 2,5 %. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов 
могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие 
в ходе полевых работ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МИШУСТИНА: ТРИ ГОДА НА ПОСТУ
12—14 января 2023 г.

Оценка населением деятельности Правительства РФ во главе с М. В. Ми шус-
тиным —  ключевой индикатор успешности его работы. Январский опрос показы-
вает, что россияне проявляют интерес к работе Правительства последних трех 
лет: ее смогли оценить большинство опрошенных (90 %). Более того, эта оценка 
положительная: доля позитивных ответов в три раза превосходит долю негатив-
ных (68 % VS. 22 %). Основой для позитивных оценок деятельности Правительства 
служат воплощенные в жизнь меры социальной поддержки, социальные выплаты 
(28 % в группе положительно оценивающих деятельность Правительства), вни-
мание к пенсионерам, увеличение пенсий (18 %), дорожно- строительные работы 
(11 %), в стране идет развитие, видны изменения (9 %), повышается уровень жизни 
(8 %). На негативные оценки повлиял прежде всего рост цен (36 % в группе нега-
тивно оценивающих). На втором месте —  снижение уровня жизни населения 
(20 %). На третьем —  низкий уровень здравоохранения, платная медицина (14 %), 
вопросы безопасности (14 %), низкие заработные платы (10 %) и то, что власть 
не выполняет обещаний, не решаются проблемы населения (9 %).

Рис. 1. В январе 2020 г. был назначен новый состав Правительства Российской Федерации 
под руководством Михаила Мишустина. Как Вы считаете, за эти три года Правительство РФ 

работало хорошо или плохо? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Россияне отмечают следующие изменения, произошедшие при Правительстве 
РФ во главе с М. В. Мишустиным: стало легче получать госуслуги (82 %) и было 
принято больше мер поддержки семьям с детьми (79 %). Кроме этого, появилось 
больше отечественных продуктов и товаров в магазинах (72 %), органы власти 
стали более доступны для обращения через соцсети (70 %). Также повысилась 
привлекательность путешествий внутри страны (69 %), а у молодежи появилось 
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больше возможностей для развития и самореализации (61 %). Рейтинг сфер, 
на развитие которых Правительству РФ нужно сделать упор в ближайшее время, 
возглавляет здравоохранение (58 %), на втором месте —  сфера образования 
(41 %), на третьем —  сельское хозяйство (23 %).

Рис. 2. Насколько работа Правительства РФ соответствует Вашим ожиданиям? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Рис. 3. Как Вы считаете, в течение ближайших трех лет Правительство РФ будет работать хуже, 
лучше или так же, как сейчас? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ: ГОД СПУСТЯ
январь 2023 г.

В годовщину начала специальной военной операции России в Украине можно 
зафиксировать устойчивые паттерны общественного мнения в отношении ее про-
блематики. Согласно январским данным, решение провести СВО России в Украине 
поддерживает больше половины наших соотечественников (68 %), не поддержи-
вает —  каждый пятый (20 %). Высока и оценка промежуточных итогов спецопера-
ции: в январе 80 % респондентов назвали их значимыми для страны. Еще один 
ключевой маркер —  положительное отношение граждан к вхождению четырех 
новых регионов в состав России (октябрь 2022 г. — 75 %). Большинство россиян 
стараются быть сопричастными событиям на фронте. В январе текущего года 
готовность помогать жителям новых территорий и российским солдатам выразили 
79 % участников опроса, мобилизованным гражданам —  74 %, беженцам —  72 %. 
О деятельной поддержке жителей освобожденных территорий и российских солдат 
рассказал примерно каждый второй (55 % назвали, как минимум, одно действие 
из списка, куда входила поддержка деньгами, продуктами, амуницией и т. п.), 
о помощи мобилизованным сообщили 36 %, о помощи беженцам —  21 %.

Заметно укрепились в общественном мнении представления о положении 
России в мире. На вопрос о том, какое влияние Россия имеет в международных 
делах, в октябре 2022 г. 73 % отвечали «скорее большое» (что на 11 п. п. выше, 
чем в 2021 г.). Мнения о небольшом влиянии России в международных делах при-
держивался каждый пятый (19 %). В оценках изменения статуса России на мировой 
арене в ближайшие 15—20 лет также доминирует позитив. По мнению каждого 
второго, Россия уже завоевала статус одной из великих мировых держав (51 %, 
+20 п. п. к данным 2021 г.). Еще треть опрошенных полагают, что Россия великой 
державой, скорее всего, станет (31 %), а 13 % —  что не станет. Доля пессимистов 
снизилась за анализируемый период в два раза (2021 г. — 26 %).

Рис. 4. Скажите, пожалуйста, решение провести специальную военную операцию 
России в Украине Вы поддерживаете или не поддерживаете? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Рис. 5. Если говорить о промежуточных итогах специальной военной операции, 
то, как Вам кажется, достигнутые результаты являются для страны значимыми 

или незначимыми? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Рис. 6. Скажите, как Вы относитесь к вхождению Донецкой и Луганской народных республик 
и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав Российской 

Федерации? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НЕОЖИДАННЫЙ РЕНЕССАНС?
22 января 2023 г.

Суждение о том, что значимость высшего образования часто преувеличивают, 
в наше время и без него можно сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь, 
воспринимается россиянами неоднозначно, опрошенные разделились на две при-
мерно равные группы. Согласных с этим утверждением 45 %, а несогласных —  51 %. 
В 2023 г. существенно выросла доля россиян, осознающих значимость высшего 
образования и его влияние на будущие карьерные достижения, по сравнению 
с 2020 г. показатель вырос на 16 п. п. Это самое высокое значение за все время 
измерений.

Рис. 1. Вы согласны или не согласны со следующим суждением: значимость высшего 
образования часто преувеличивают, в наше время и без него можно сделать удачную карьеру 

и устроить свою жизнь? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Молодежь в целом склонна преуменьшать значимость высшего образования: 
доля тех, кто считает, что в наше время и без него можно сделать удачную карь-
еру и устроить свою жизнь, в этой группе населения наибольшая: 60 % среди 
18—24-летних, 52 % среди 25—34-летних. Уровень образования опрошенных 
также влияет на оценку перспектив, которые открывает получение высшего обра-
зования. Наибольшие доли россиян, считающих, что без высшего образования 
можно обойтись и построить карьеру, —  среди опрошенных с неполным средним 
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образованием (63 %), средним образованием (50 %) и средним специальным 
образованием (51 %). Больше всего тех, кто придерживается обратного мнения 
и считает, что высшее образование —  необходимая составляющая построения 
удачной карьеры, среди россиян с неоконченным высшим и высшим уровнем 
образования (59 %). По мнению россиян, хорошо оплачиваемую работу в будущем 
выпускнику надежнее гарантирует именно высшее образование (47 %).

Рис. 2. По Вашему мнению, получение какого образования, среднего специального 
или высшего, надежнее гарантирует выпускнику хорошо оплачиваемую работу в будущем? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



150Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

ДОВЕРИЕ СМИ В РОССИИ
14 января 2023 г.

Как показал январский опрос, уровень доверия россиян к различным видам 
СМИ серьезно разнится, но приоритет по-прежнему сохраняется за традиционным 
медиа —  телевидением. Наибольшим общественным доверием в России пользу-
ется центральное телевидение (53 %). Второе место с небольшим, но статистически 
значимым отрывом от лидера занимает местное телевидение: региональным 
телеканалам доверяет почти каждый второй (47 %). Таким образом, расчетный 
индекс  1 для представленных медиа в январе текущего года составил 24 п. (при 
диапазоне от –100 до 100 п.). Остальные источники информации по данному 
показателю серьезно проигрывают телевидению.

Примерно в равной степени россияне доверяют новостным, аналитическим, 
официальным сайтам (35 %, индекс доверия —  8 п.); центральной и региональ-
ной прессе (по 33 %, индексы —  8 и 9 п. соответственно); Telegram- каналам (31 %, 
индекс —  8 п.). В группе аутсайдеров —  мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.) 
и социальные сети, блоги в интернете. Доля тех, кто не доверяет им (35 % и 43 %), 
превышает долю доверяющих (27 % и 23 %), в результате чего индекс по обоим 
ресурсам принимает отрицательные значения: –8 и –20 п. соответственно. Таким 
образом, несмотря на высокие темпы трансформации общего медиаландшафта 
под воздействием цифровых технологий, общество продолжает доверять наи-
более привычному формату получения информации.

Рис. 3. Доверяете ли Вы следующим средствам массовой информации? 
(закрытый вопрос, один ответ, представлена сумма ответов 

«определенно да» и «скорее да», % от всех опрошенных)

1  Индекс рассчитывался как разница доли ответов «доверяю» и «не доверяю». Индекс принимает значения от −100 
до +100. Чем выше значение индекса, тем выше уровень доверия СМИ.
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НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ
3 февраля 2023 г.

Состояние российской экономики во многом обусловлено ситуацией в промыш-
ленном секторе. В целях поддержки последнего с 2014 г. в России реализуется 
государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности», включающая меры по защите инвестиций, информационной 
и кадровой политике и др. Результаты опроса показывают, что в строительстве 
промышленных объектов могут быть заинтересованы не только хозяйствующие 
субъекты, но и жители. К строительству нового промышленного предприятия 
в своем населенном пункте / по соседству с ним больше половины респонден-
тов отнеслись бы позитивно (56 %), доля положительных оценок в 3,5 раза пре-
вышает долю отрицательных (16 %). О нейтральном отношении к промышленному 
строительству в своем населенном пункте заявил каждый пятый (21 %), среди 
молодежи 18—24 лет —  каждый второй (50 %). Создание новых рабочих мест для 
жителей —  главное преимущество строительства нового объекта промышленности, 
так считают 80 % россиян. Далее с ощутимым отрывом следуют развитие социаль-
ной инфраструктуры (44 %), повышение уровня жизни (41 %), снижение оттока 
молодежи (41 %) и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона 
(40 %). Каждый третий полагает, что строительство промпредприятия поспособ-
ствует благоустройству населенного пункта (32 %). То есть появление в населенном 
пункте нового завода/фабрики рассматривается россиянами прежде всего как 
поддержка рынка труда, предоставление новых рабочих мест. Отсутствие позитив-
ных последствий отметили лишь 6 %, вдвое чаще такой ответ звучал от москвичей 
и петербуржцев (13 %). Рейтинг негативных последствий строительства нового 
промышленного объекта возглавило нанесение вреда экологии (51 %). Каждый 
пятый считает, что это приведет к транспортной перегруженности в населенном 
пункте (22 %). Еще 30 % заявили об отсутствии негативных последствий. Таким 
образом, по мнению россиян, плюсы строительства нового промпредприятия в их 
населенном пункте перевешивают минусы.

Рис. 4. Как бы Вы отнеслись к строительству нового промышленного предприятия 
в Вашем населенном пункте или по соседству с ним? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Хотя половина опрошенных рассматривают строительство промышленного 
объекта в качестве источника загрязнения окружающей среды (51 %), восприя-
тие природоохранной деятельности предприятий за последние пару лет скорее 
улучшилось. По мнению каждого четвертого, корпорации приносят для экологии 
населенного пункта больше хорошего (26 %); за два года сторонников этой позиции 
стало в три раза больше (2021 г. — 8 %). Доля тех, кто придерживается обратной 
точки зрения («приносит больше плохого»), напротив, снизилась за этот период 
на 8 п. п. (13 % vs. 21 % в 2021 г.). Каждый десятый считает, что в работе корпора-
ций нет ни хорошего, ни плохого для экологии региона (10 %). Однако доминирую-
щей позицией по-прежнему остается следующая: деятельность промышленных 
предприятий приносит экологии и хорошее, и плохое примерно в равной степени: 
в 2023 г. — 42 %, в 2021 г. — 33 %.

Рис. 5. Как Вы считаете, для экологии Вашего города, населенного пункта деятельность 
предприятий, корпораций приносит больше хорошего или больше плохого? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ЧИСТОТА ЯЗЫКА И КАК ЗА НЕЕ БОРОТЬСЯ
12 февраля 2023 г.

Изменение языка —  естественный процесс его развития, на который влияет 
множество факторов, в последние десятилетия это глобализация, распростране-
ние интернета, активное заимствование иностранных слов и выражений. Однако 
лингвистические споры об иностранных заимствованиях идут давно, в России их 
пик пришелся на начало XIX века, когда полемика сконцентрировалась вокруг 
традиционного, старого слога и нового, «западного», историческая победа осталась 
за последними. А для западников и славянофилов вопрос языка и речи и вовсе 
стал политическим. Сегодня большая часть россиян выступает против перестройки 
языковой ситуации: по их мнению, родной язык надо оберегать и бороться за его 
чистоту (56 %), с 2019 г. этот показатель сократился на 12 п. п. Обратное мнение, 
что язык отражает реальную ситуацию в обществе и должен развиваться само-
стоятельно, без вмешательств с  чьей-либо стороны, разделяют 38 % (+11 п. п. 
к 2019 г.). В сравнении с 2008 г. распределение ответов россиян практически 
не изменилось.

Рис. 1. Кто должен следить за чистотой русского языка? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто выбрал второе суждение в предыдущем вопросе)
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Те россияне, кому ближе идея о необходимости оберегать русский язык, пола-
гают, что следить за чистотой языка должны сами неравнодушные граждане (49 %), 
вариант «лингвисты- профессионалы» выбирают еще 26 % в этой группе. В мень-
шей степени решение подобных задач возлагается на политиков (10 %), общест-
венные организации (5 %). Молодежь 18—24 лет чаще других возрастных групп 
говорит о профессионалах- лингвистах (37 %). Говоря о том, как лучше поступать 
в отношении всего нового (товаров, идей, процессов и пр.), уже появившегося 
в реальности, а в языке —  пока нет, 45 % россиян, то есть почти половина, указали, 
что не имеет значения, будет это иностранное слово или новое слово с русским 
корнем, лишь бы было понятно, о чем речь.
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МАСЛЕНИЦА: БЛИНЫ, ГОСТИ И НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
11 февраля 2023 г.

20 февраля в России отмечают начало Масленичной недели. Это один из самых 
массовых традиционных праздников —  две трети россиян празднуют Масленицу 
(66 %), среди них больше женщин, чем мужчин (72 % vs. 59 %). Каждый третий 
признался, что не празднует Масленицу (31 %). Среди православных россиян 
77 % отмечают Масленицу, не отмечают 20 %. Среди исповедующих ислам рос-
сиян каждый пятый сообщил, что празднует Масленицу (20 %), но большинство 
мусульман России этого не делают (79 %). На вопрос, почему россияне празднуют 
Масленицу, больше половины опрошенных ответили, что это дань традиции, уна-
следованная от предков (+10 п. п., 62 % vs. 52 % в 2020 г.). Второй по популярности 
ответ —  проводы зимы и встреча весны (17 %). Далее идут варианты отдыха, воз-
можности отвлечься (8 %) и веселья (7 %). Религиозное понимание Масленицы 
продемонстрировали 8 %. О языческих корнях праздника вспомнили лишь 2 % 
россиян. В большинстве семей планируют печь на Масленицу блины (76 %) —  это 
самое популярное занятие, оно остается лидером рейтинга праздничных актив-
ностей на протяжении всех замеров с 2000 г. Принимать гостей или ходить в гости 
собираются 36 % россиян. Ощутить праздничное единение с народом в народных 
гуляньях планируют 32 % (+6 п. п., 26 % в 2010 г.). О намерении есть мясо, мясные 
продукты на Масленицу сообщили 13 % россиян (–13 п. п., 26 % в 2010 г.), в семьях 
еще 14 % россиян не будут праздновать Масленицу.

Рис. 2. Лично Вы празднуете Масленицу или нет? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Каждый десятый россиянин планирует соблюдать Великий православный 
пост, который начинается 27 февраля (12 %), доля намеревающихся поститься 
не изменилась по сравнению с 2018 годом (11 %). Не будут соблюдать пост 72 % 
россиян, еще 14 % пока не определились. В этом году увеличилась доля тех, кто 
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не собирается поститься (+6 п. п. по сравнению с 66 % в 2018 г.), и сократилась 
доля пока не принявших решение (−6 п. п. vs. 20 % в 2018 г.).

Рис. 3. После Масленичной недели с 27 февраля наступит Великий православный пост. 
Вы будете соблюдать его в этом году или нет? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Аннотация. В статье рассматриваются 
процессы формирования и развития 
культуры доверия в России. Основной 
исследовательский вопрос —  почему 
в России уровень доверия относитель-
но низкий? Для ответа на него авто-
ры разбирают понятие культуры до-
верия и ключевые социологические 
концепции трансформации доверия 
(Ф. Фуку ямы, Э. Гидденса, Н.Лумана, 
П. Штомпки); объясняют логику фор-
мирования доверия в России начала 
ХХ века; показывают преобразование 
традиционного доверия, основанно-
го на партикуляризированном дове-
рии внутри крестьянских сообществ, 
в современное, основанное на дове-
рии генерализированном, институцио-
нальном и ролевом. Авторы выявляют 
причины формирования специфиче-
ской «культуры недоверия» в 1930-е 
годы в советском обществе и показы-
вают постепенный процесс накопле-
ния «капитала доверия» в послевоен-
ный период. Падение уровня доверия 
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Аbstract. The article examines the pro-
cesses of formation and development 
of a culture of trust in Russia. The main 
research question is why the trust lev-
el is relatively low in Russia. To answer 
it, the authors analyze the concept of a 
culture of trust and the main sociological 
concepts of the transformation of trust 
(F. Fukuyama, E. Giddens, N. Luhmann, 
P. Sztompka); explain the logic of the for-
mation of trust in Russia at the beginning 
of the 20th century; show, as a result of 
urbanization processes, the transforma-
tion of traditional trust, based on particu-
larized trust within peasant communities, 
into modern, based on generalized, in-
stitutional and role-based trust. The au-
thors identify the reasons for the forma-
tion of a specific “culture of distrust” in 
the 1930s in Soviet society and show 
the gradual process of accumulation 
of “trust capital” in the post-war period. 
The fall in trust in the 1990s was asso-
ciated with the “trauma of change,” but 
the beginning of confidence building in 
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в 1990-е годы связано с «травмой пе-
ремен», но начавшееся в 2000-х годах 
укрепление доверия не имело продол-
жения. Причины этого множествен-
ные, главные из них связаны с ростом 
социального неравенства (поскольку 
доверие и справедливость существуют 
только вместе) и неэффективной ра-
ботой общественных институтов. Со-
временное преобразование культуры 
доверия связано с  начавшейся ци-
фровой революцией, на наших глазах 
формируется новая цифровая культу-
ра доверия в социальных сетях, в ис-
пользовании интернета для дистан-
ционной работы и  покупок товаров 
и услуг. Для анализа культуры доверия 
авторы провели эмпирическое иссле-
дование (телефонный опрос жителей 
Санкт- Петербурга (N = 1 032), интер-
нет- опрос (N = 505) и 45 глубинных ин-
тервью), результаты которого обобща-
ются в данной статье.

Ключевые  слова: доверие, генера-
лизованнное доверие, институцио-
нальное доверие, сравнительная со-
циология доверия, культура доверия, 
цифровое доверие
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the 2000s failed to continue in subse-
quent years. The reasons for this are 
multiple, but the main ones are related 
to the growth of social inequality (since 
trust and justice exist only together) and 
the inefficient work of public institutions. 
The modern transformation of the culture 
of trust is associated with the beginning 
of the digital revolution. Before our eyes, 
a new digital culture of trust is being 
formed in social networks, using the In-
ternet for remote work and purchases of 
goods and services. To analyze the cul-
ture of trust, the authors conducted an 
empirical study (telephone survey of res-
idents of St. Petersburg (N = 1 032), In-
ternet survey (N = 505), and 45 in-depth 
interviews, the results of which are sum-
marized in this article.
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Введение. Общие определения
В статье мы сначала рассмотрим общие определения доверия, его типы и виды; 

потом обсудим проблему измерения доверия и представим количественные дан-
ные наших эмпирических исследований в Санкт- Петербурге; затем вернемся 
к теоретическому анализу трансформации доверия и рассмотрим процессы из-
менения доверия в истории СССР и современной России; в заключении на осно-
ве данных глубинных интервью покажем, как происходило формирование осо-
бой российской культуры доверия.

В социологии доверие определяется как уверенность (confidence) в надежно-
сти человека или системы [Giddens, 1990: 34]. Примерно так же понимается до-
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верие в повседневной жизни, толковый словарь С. И. Ожегова дает нам следую-
щее определение: «Уверенность в  чьей-нибудь добросовестности, искренности, 
в правильности  чего-нибудь»  1. В психологии доверие рассматривается как выс-
шее чувство [Купрейченко, 2008: 28—41], а в социологии оно исследуется как 
социальное действие —  «ставка на то, как поведут себя в отношении вас другие» 
[Sztompka, 1999: 75]. В этом определении подчеркивается деятельностный, ра-
циональный и вероятностный характер доверия, то есть оно связано с действиями 
людей; доверие обладает смыслом и не предполагает полный контроль над поступ-
ками других. В процессе институционализации отношения доверия приобретают 
ролевой характер. Дж. Коулман выделяет две базовые роли —  тот, кто оказыва-
ет доверие (trustor) и тот, кому оказывается доверие (trustee) [Coleman, 1990: 91], 
они могут заменяться с течением времени, между ними могут находиться разно-
образные социальные посредники. Доверие —  институционализированный про-
цесс, в типических социальных ситуациях определены правила и нормы доверия: 
ребенок в процессе социализации обучается кому, в каком случае и насколько 
можно доверять, а взрослый уже довольно легко и непринужденно ориентируется 
в этом социальном пространстве доверия/недоверия. А. Смит, например, считал, 
что каждый ребенок обладает врожденным чувством доверия («слепое доверие»), 
а далее общество (семья и школа) обучают его благоразумному недоверию. Од-
нако если бы ролевое поведение было жестко закреплено в отношениях людей, 
и можно было бы легко предвидеть и контролировать их действия, тогда и необ-
ходимости в доверии не возникало бы. Наоборот, доверие связано с отклонением 
от правил поведения роли, с тем, что А. Селигмен называет «открытым простран-
ством ролей» [Селигмен, 2002: 21]. Поэтому функционально доверие снижает уро-
вень неопределенности в отношении индивидов, решает «проблему риска», как 
утверждал Н. Луман [Luhmann, 1996: 94—107]. Тем самым доверие делает со-
циальное взаимодействие более эффективным, его социальный механизм свя-
зан со снижением издержек социального обмена (например, в экономике дове-
рие снижает уровень трансакционных издержек).

Как на личностном уровне, так и на уровне общества, доверие может нака-
пливаться (или растрачиваться) и приносить своим обладателям символическую 
прибыль, то есть выступает в роли социального капитала. На уровне индивида 
социальный капитал —  это его социальные связи и отношения, считает П. Бурдье 
[Бурдье, 2002: 66]. «…Социальный капитал продуктивен. Он способствует дости-
жению определенных целей, добиться которых при его отсутствии невозможно», —  
добавляет Дж. Коулман [Коулман, 2001: 124]. Социальный капитал доверия функ-
ционирует примерно так же, как и человеческий капитал: накопленные знания, 
умения и навыки доверия и репутация используются индивидом для построения 
эффективной социальной коммуникации, что в будущем приносит ему добавоч-
ную ценность —  такой человек быстрее и с меньшими социальными издержками 
достигает своих целей. Полученная символическая прибыль вполне может кон-
вертироваться в денежную прибыль, например, доверие как ресурс активно ис-
пользуется в предпринимательской деятельности. При этом речь не идет о макси-

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. URL: https://ozhegov.textologia.ru/definit/doverie/
?q=742&n=170539 (дата обращения: 20.02.2023).

https://ozhegov.textologia.ru/definit/doverie/?q=742&n=170539
https://ozhegov.textologia.ru/definit/doverie/?q=742&n=170539
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мальном доверии, а скорее об оптимальном, где необходим правильный баланс 
доверия и недоверия.

На уровне общества доверие как социальный капитал связано не только с на-
коплением позитивных практик доверия между людьми, но и с доверием между 
социальными группами (например, этническими), доверием людей государству 
и социальным институтам [Шрадер, 2004: 49—61]. Доверие, нормы реципрок-
ности и социальные сети являются составными частями социального капитала 
и повышают эффективность общества благодаря скоординированным действиям 
[Putnam, Leonardi, Nanetti, 1993: 167]. Старая голландская пословица гласит: «До-
верие приходит пешком, а уезжает верхом на лошади» (Vertrouwen komt te voet en 
gaat te paard). Это одно из общих правил функционирования доверия как социаль-
ного капитала —  доверие долго и тяжело накапливается и очень быстро теряется. 
Вряд ли доверие может долго сохраняться в виде «отложенного капитала», наоборот, 
оно постоянно производится и воспроизводится в разнообразных социальных от-
ношениях. Понятие культуры доверия отличается от понятия социального капитала 
доверия, это особая система правил и норм формирования и изменения отноше-
ний доверия и недоверия, их критериев, специфических оснований и детерминант 
[Купрейченко, Мерсиянова, 2013: 5—24]. Когда мы говорим о культуре доверия, 
речь идет не о накоплении доверия или недоверия в обществе, а скорее о том, как 
происходит этот процесс, под воздействием каких факторов формируются в те-
чение длительного периода времени в зависимости от социально- исторического 
контекста правила и нормы доверия. Например, в период экономического кри-
зиса накопленное доверие государству обычно быстро теряется, что характерно 
для всех обществ, но в национальной культуре всегда остается исторически сло-
жившаяся установка на общее доверие к государству. Культура доверия связана 
с «коллективной памятью», считает П. Штомпка: «Культурные правила, касающие-
ся доверия, —  это сложно переплетающиеся исторические результаты коллектив-
ного опыта. Будучи свидетельством позитивного или негативного опыта данного 
общества в прошлом, они могут существенно изменить нынешние расчеты, а так-
же индивидуальные склонности отдельных людей» [Штомпка, 2005: 331].

В социологической теории доверия выделяют несколько его типов и видов. Су-
ществуют доверие между людьми —  «межличностное доверие»; доверие между 
социальными общностями —  «межгрупповое доверие»; доверие людей социаль-
ным, экономическим и политическим институтам —  «институциональное доверие»; 
доверие системам —  «системное доверие», например, системам знания или тех-
ническим цифровым системам —  «цифровое доверие» [Леонова, 2015: 34—41]. 
Межличностное доверие в свою очередь подразделяется на несколько видов:

— Генерализированное доверие —  доверие другим людям вообще, или точ-
нее —  доверие обобщенному другому, которое обычно операционализируется 
в вопросе «Вы считаете, что большинству людей можно доверять?»;

— Партикуляризированное доверие —  доверие тем людям, кого индивид зна-
ет лично, это члены семьи, родственники, друзья, знакомые, соседи;

— Доверие чужакам —  то есть доверие незнакомым людям (обычно это те, 
кого индивид встречает впервые). Оно противостоит партикуляризированному 
доверию.
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Сопоставление последних двух видов доверия связано с понятием «радиус до-
верия» —  насколько широко индивид включает в свой круг доверия других людей: 
сначала это члены семьи, потом родственники, затем друзья, знакомые, соседи, 
коллеги, и, наконец, совсем незнакомые люди. Радиус доверия связан не с уров-
нем доверия (высокий- низкий), а с масштабом доверия (широкий- узкий) [Hu, 2017: 
147]. В социологии доверия аксиомой считалось, что ориентация на коллективист-
ские установки снижает радиус доверия, а ориентация на индивидуализм расши-
ряет радиус доверия [Delhey, Newton, Welzel, 2011: 786—807; Van Hoorn, 2014: 
1256—1259], однако новые данные ставят под вопрос это положение. Прове-
денные в Южной Корее широкомасштабные эмпирические исследования пока-
зывают обратную картину [Lim, Im, Lee, 2021: 149—171]. Исследования уровня 
доверия в Китае также разрушают другую аксиому социологической теории дове-
рия —  «чем выше уровень демократии, тем выше уровень генерализированного 
доверия». Чтобы объяснить этот парадокс — как высокий уровень генерализиро-
ванного доверия в Китае сочетается с невысоким уровнем развития демократии, 
некоторые исследователи (например, американский социолог Эрик Усланер) пола-
гают, что китайское понимание доверия просто сильно отличается от европейско-
го. Однако на наш взгляд, дело не в этом: доверие отличается в западных и восточ-
ных странах, поэтому без понятия культуры доверия, очевидно, нельзя обойтись.

Социология доверия, как и социология в целом, стремится быть позитивист-
ской наукой —  значит, найти методы и технику измерения различных типов и видов 
доверия. Для измерения уровня доверия используют массовые опросы. Обычно 
генерализированное доверие операционализируется в вопросе: «Если говорить 
в целом, вы считаете, что большинству людей можно доверять или надо быть очень 
осторожным в отношениях с людьми?», именно так измеряет доверие в различ-
ных странах WVS (World Value Survey, Q57). Почти так же измеряет доверие EVS 
(European Values Study, Q7): «Если говорить в целом, вы считаете, что большин-
ству людей можно доверять, или осторожность никогда не помешает (you can’t be 
too careful) в отношениях с людьми?». Наш отечественный ФОМ использует при 
измерении доверия примерно такой же вопрос: «Одни считают, что людям мож-
но доверять. Другие считают, что с людьми следует быть осторожными. Какая точ-
ка зрения вам ближе?». Другие организации, например, Edelman Trust Barometer, 
для расчета уровней доверия использует оценку по специальной девятибалльной 
шкале (расширение шкалы Лайкерта).

В научной литературе обсуждается адекватность такого измерения генерали-
зированного доверия [Ромашкина и др., 2018: 464—486]. Например, в методи-
ке WVS в качестве противоположности доверию предлагается осторожность, хотя 
в действительности можно одновременно доверять другим людям и быть осто-
рожным. Также ставится под сомнение и дихотомическая шкала измерения (до-
веряете или нет) [Рыжова, 2019: 81—94]. Вносит путаницу и то, что, например, 
уровень партикуляризированного доверия (доверие членам семьи, доверие со-
седям, доверие людям, которых вы знаете лично) измеряется WVS по шкале Лай-
керта, что не позволяет его адекватно сравнивать с измеряемым по дихотомиче-
ской шкале генерализированным доверием. На наш взгляд, главная проблема 
в методике измерения доверия связана с тем, что, строго говоря, все эти про-
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цедуры операционализации доверия позволяют измерить не реальный его уро-
вень, а все же мнение людей о доверии. Поэтому для измерения доверия необ-
ходимо сочетание количественных и качественных методов; построение моделей 
проективных ситуаций, в которых респонденты бы могли выбрать тот или иной 
способ действия, показывающий их реальную ориентацию на доверие/недове-
рие в конкретных условиях.

Методология исследования
Наше эмпирическое исследование имело общую цель показать трансформа-

цию доверия (на примере Санкт- Петербурга и Ленинградской области). Для до-
стижения этой цели мы должны были выполнить три группы задач. Первая заклю-
чалась в том, чтобы измерить как общий уровень генерализированного доверия 
(по дихотомической шкале и по шкале Лайкерта), так и уровень партикуляризиро-
ванного доверия; сравнить их с другими регионами и с уровнем доверия в сред-
нем по РФ; а также измерить уровень самооценки доверия и радиус доверия. 
Чтобы определить место России на «географической карте доверия», надо было 
сравнить текущий уровень генерализированного доверия в РФ с другими стра-
нами. Для измерения институционального доверия мы спросили жителей города 
и области насколько они доверяют правительству России; насколько правитель-
ство доверяет нам, гражданам страны, и просили оценить —  способствуют ли дей-
ствия правительства в целом укреплению доверия в обществе. Для выполнения 
первой группы задач, связанной с измерением разных уровней доверия, наибо-
лее адекватным методом нам представлялся телефонный опрос жителей города 
по репрезентативной выборке; мы такой опрос провели в июле 2020 г. Выбор-
ка репрезентативна по основным социально- демографическим параметрам (N = 
1032). База телефонных номеров формировалась случайным образом, на осно-
ве номерной емкости. Опрос проводился Центром социологических и интернет- 
исследований Санкт- Петербургского государственного университета в системе 
CATI, опросный лист содержал 20 вопросов.

Вторая группа задач связана с исследованием цифровой трансформации дове-
рия. Для этого нам необходимо было измерить уровни «цифрового доверия»: до-
верие в социальных сетях (например, подписчикам и «друзьям» в соцсетях «ВКон-
такте», «Одноклассники»); доверие в цифровой экономике (доверие мобильным 
приложениям банков;  интернет- торговле; интернет- порталам «Госуслуги», «Налоги.
ру» и др.); также мы просили респондентов оценить влияние эпидемии COVID-19 
на уровень доверия или недоверия в обществе. Для исследования «цифрового 
доверия» наиболее подходящим методом считается интернет- опрос, поскольку 
респонденты в большей степени обладают навыками цифрового поиска и уже 
находятся в интернет- среде. Мы провели такой интернет- опрос жителей Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2021 г. Выборка по набору ре-
спондентов неограниченная —  любой интернет- пользователь мог принять уча-
стие в опросе. Объявление давалось в пабликах, выборка нерепрезентативная, 
по характеру целевая: мы специально сравнивали мнение жителей крупного го-
рода (Санкт- Петербурга), малых городов (в них проживает большинство жителей 
Ленинградской области) и сельских жителей —  из 505 опрошенных 119 прожи-
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вают в малых городах и 70 —  в сельских поселениях. Опрос проводился Центром 
социологических и интернет- исследований СПбГУ, анкета содержала 12 вопро-
сов (одиннадцать закрытых и один полузакрытый).

Третья группа задач связана с исследованием общей трансформации культуры 
доверия. Это не только текущие изменения, но и «длинные волны» динамики до-
верия, связанные с процессами модернизации (и постмодернизации) общества; 
индустриализации и постиндустриализации экономики. Нам надо было выявить, 
как менялось доверие при переходе от советского общества к постсоветскому; как 
изменялась культура доверия в контексте семейных историй в ХХ веке; как люди 
воспринимают изменение доверия сейчас, при переходе к цифровому обществу. 
Наиболее адекватным методом эмпирического исследования культуры доверия 
мы считаем глубинные интервью, а также фокус- группы. Однако в 2020—2021 гг. 
у нас была возможность провести только глубинные полуструктурированные ин-
тервью  2, всего их было 45. Мы разработали два гайда для глубинного интервью; 
вопросы сгруппированы в следующих блоках:

Блок 1. Общие показатели и оценка доверия;
Блок 2. Доверие в личных отношениях;
Блок 3. Цифровое доверие и социальные сети;
Блок 4. Культура доверия в России.
Для последующего анализа все интервью были транскрибированы.

Результаты исследования и анализ данных
В нашем исследовании в Санкт- Петербурге уровень генерализированного до-

верия (по методике WVS, дихотомическая шкала, телефонный опрос населения 
Санкт- Петербурга, 2020 г.) составляет 25,7 %. Эти данные согласуются со средни-
ми показателями по РФ: согласно исследованию WVS, уровень генерализирован-
ного доверия в России составляет 22,8 % в 2018 г. (N = 3648)  3 По данным Фонда 
общественного мнения (ФОМ) уровень генерализированного доверия в РФ со-
ставляет примерно 20 % (2017 г.), в Москве —  25 %  4, что вполне объяснимо: обыч-
но в крупных городах уровень генерализированного доверия выше, чем в малых 
городах и в сельских поселениях. В других исследованиях данные незначитель-
но отличаются. Так, И. Мерсиянова отмечает  5, что уровень генерализированно-
го доверия в России составляет 26 %  6. Однако если немного изменить методи-
ку измерения, и сформулировать вопрос «Вы считаете, что большинству людей 
можно доверять?» и ответы распределить по шкале Лайкерта, то 16,2 % респон-

2 Проводились они специалистами к. ф. н., доцентом Е. В. Капусткиной и к. с. н. М.В Беловой., за что мы выражаем 
им нашу глубокую благодарность.
3 World Values Survey. Wave 7 Q57 // World Values Survey. 2017—2020. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp (дата обращения: 09.10.2022).
4 Доверие как фактор общественной жизни (интервью с Л. Паутовой) // 2035.media. 2017. 14 июня. URL: http://2035.
media/2017/06/06/pautova- interview/ (дата обращения: 09.10.2022).
5 Мерсиянова И. В. Изменилось ли доверие в российском обществе во время пандемии // Аналитический бюл-
летень НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире. 2020. 21 мая. 
URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/2fa/01_Izmenilos-li-doverie-v-rossiyskom- obshchestve-vo-vremya- 
pandemii-.pdf (дата обращения: 09.10.2022).
6 Телефонный опрос, N = 2012, исследование проводилось в 2020 г. в рамках мониторинга состояния гражданско-
го общества Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
http://2035.media/2017/06/06/pautova-interview/
http://2035.media/2017/06/06/pautova-interview/
https://roscongress.org/upload/medialibrary/2fa/01_Izmenilos-li-doverie-v-rossiyskom-obshchestve-vo-vremya-pandemii-.pdf
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дентов в Санкт- Петербурге однозначно утвердительно отвечают на этот вопрос, 
а 45,1 % считают, что можно доверять, но только частично. В Москве в 2014 г. 
47,6 % респондентов склонны доверять людям (по сумме ответов «точно можно 
доверять» и «скорее можно доверять») [Рыжова, 2016: 78] против 61,3 % в Санкт- 
Петербурге по нашим данным. Согласно исследованию О. Боровинских, этот по-
казатель еще выше в Новосибирске —  62,5 %, а в Екатеринбурге —  57,6 %, в Ом-
ске —  57,1 %; в Казани —  55,1 % [Боровинских, 2017: 236—240]. Чтобы измерить 
и оценить самооценку доверия, мы спросили  7 жителей Санкт- Петербурга: «По-ва-
шему, насколько россияне доверяют друг другу?»: 1,2 % респондентов ответили 
«полностью доверяют», а «частично доверяют» —  40,4 %. ФОМ в 2019 г. (N = 1500) 
задавал примерно такой же вопрос: «На ваш взгляд, сегодня в нашем обществе 
люди чаще относятся друг к другу с доверием или с недоверием?». Ответы по ди-
хотомической шкале распределились таким образом: «с доверием» —  16 %; «с 
недоверием» —  78 %  8.

Итак, хотя уровень генерализированного доверия в Санкт- Петербурге один 
из самых высоких в России, он все же не сильно отличается от общероссийских 
показателей; если сравнивать со странами высокого уровня доверия (Швеция —  
62,8 %; Дания —  73,9 %; Норвегия —  72,1 %; Китай —  63,5 %), то можно конста-
тировать, что Россия характеризуется низким уровнем генерализированного 
доверия, что также подтверждается данными самооценки доверия. Обе россий-
ские столицы —  Москва и Санкт- Петербург, также не могут похвастать высоким 
уровнем этого показателя. Однако Россию нельзя отнести к странам самого низ-
кого доверия: Перу —  4,2 %; Колумбия —  4,5 %; Эквадор —  5,2 %; Чили —  12,9 %; 
Кения —  9,5 %; Египет —  7,2 %. Мы входим в одну группу вместе с бывшими со-
циалистическими странами Восточной Европы: Польша —  24,1 %; Чехия —  21,1 %; 
Словакия —  21,4 %; Болгария —  17,1 %; Хорватия —  13,6 %; Венгрия —  27,2 %; Ру-
мыния —  11,4 %; Сербия —  16,3 %; Словения —  25,3 %  9.

Чтобы измерить уровень партикуляризированного доверия, в телефонном опро-
се населения Санкт- Петербурга присутствовал вопрос: «Насколько Вы доверяете 
членам Вашей семьи?». WVS измеряет доверие в семье по шкале Лайкерта, мы 
для сравнения поступили так же. По сумме ответов «полностью доверяю» и «ча-
стично доверяю» уровень партикуляризированного доверия составляет 95,4 % 
в Санкт- Петербурге (телефонный опрос, 2020 г.), по данным WVS в РФ в сред-
нем полностью доверяют членам семьи —  97,7 %; что сопоставимо со странами 
высокого уровня доверия: Китай —  99,1 %; Швеция —  98,5 %; Норвегия —  98,9 %; 
Дания —  99,5 %  10. Чтобы определить радиус доверия, мы измерили уровень до-
верия незнакомым людям: «Насколько Вы доверяете людям, которых встречае-
те впервые?» (ответы распределены по шкале Лайкерта): в Санкт- Петербурге он 
составляет 60,1 %, что существенно отличается от средних показателей по РФ 

7 Интернет- исследование, 2021 г., шкала Лайкерта.
8 Межличностное доверие: Надо ли доверять людям? Можно ли вернуть утерянное доверие? // ФОМ. 2019. 6 июня. 
URL: https://fom.ru/TSennosti/14215 (дата обращения: 09.10.2022).
9 World Values Survey. Wave 7. Q57 // World Values Survey. 2017—2020. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp (дата обращения: 09.10.2022).
10 Там же: Q58.

https://fom.ru/TSennosti/14215
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(21,9 %), —  видимо, сказывается эффект большого города. В странах Восточной 
Европы показатели примерно такие же: Польша —  25,9 %; Чехия —  35,5 %; Слова-
кия —  32,3 %; Венгрия —  38,9 %; Сербия —  23,4 %; а чемпионы —  скандинавские 
страны: Дания —  74,7 %; Швеция —  73,9 %; Норвегия —  67,7 %  11. Интересно, что 
Китай хоть и обладает высоким уровнем генерализированного доверия, но по до-
верию незнакомым людям (13,4 %) существенно уступает и скандинавским стра-
нам, и России, что свидетельствует о принципиально другом «механизме доверия». 
Итак, уровень партикуляризированного доверия в Санкт- Петербурге и России 
в целом очень высок (что подтверждается исследованиями И. Мерсияновой  12 
и др.); а вот радиус доверия в нашей стране невелик, данные Санкт- Петербурга 
по доверию незнакомым людям не являются показательными, так как сказыва-
ется эффект масштаба мегаполиса.

Институциональное доверие мы измеряли по отношению петербуржцев к фе-
деральному правительству, хотя для более точного преставления о нем необхо-
димо исследовать отношения и к другим институтам. Однако данных такого вида 
достаточно, исследования подобного рода регулярно проводят ВЦИОМ, ФОМ и дру-
гие центры изучения общественного мнения. Мы спросили петербуржцев: «Дове-
ряете ли Вы правительству Российской Федерации?» (телефонный опрос, 2020 г.), 
по сумме ответов «полностью доверяю» и «частично доверяю» уровень институцио-
нального доверия составляет 46,4 %. ФОМ раньше считал индекс доверия прави-
тельству РФ по дихотомической шкале, уровень доверия в среднем по РФ состав-
лял 51 % (данные 2010 г.)  13, а после стал регулярно определять уровень одобрения 
правительства: «Как, по Вашему мнению, сегодня работает российское прави-
тельство —  скорее хорошо или скорее плохо?». В октябре 2021 г. этот показатель 
составил 35 %, в октябре 2022 г. — 48 %  14. ВЦИОМ также считает рейтинг одоб-
рения правительства по дихотомической шкале —  «Вы в целом одобряете или 
не одобряете деятельность Правительства РФ?»: уровень одобрения составля-
ет 52,1 %  15. По данным WVS уровень доверия правительству в России составля-
ет 51,9 % (2017 г.), что сопоставимо со Швецией —  50,7 %; Норвегией —  59,2 %; 
но сильно уступает Китаю —  94,6 %. А вот Восточно- Европейские страны имеют го-
раздо более низкие показатели доверия правительству: Польша —  23,2 %; Вен-
грия —  27,6 %; Словакия —  30,4 %; Сербия —  30,0 %  16. В нашем исследовании мы 
также просили респондентов оценить деятельность правительства в укреплении 

11 World Values Survey. Wave 7. Q61 // World Values Survey. 2017—2020. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp (дата обращения: 09.10.2022).
12 Мерсиянова И. В. Изменилось ли доверие в российском обществе во время пандемии // Аналитический бюл-
летень НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире. 2020. 21 мая. 
URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/2fa/01_Izmenilos-li-doverie-v-rossiyskom- obshchestve-vo-vremya- 
pandemii-.pdf (дата обращения: 09.10.2022).
13 Доверие правительству РФ // ФОМ. Доминанты. 2010. № 16. URL: https://bd.fom.ru/pdf/d16dp10.pdf. (дата об-
ращения: 10.10.2022).
14 Политические индикаторы // ФОМ. Доминанты. 2022. № 42. URL: https://media.fom.ru/fom-bd/d42pi2022.pdf 
(дата обращения: 10.10.2022).
15 Деятельность государственных институтов // ВЦИОМ. 2022. 23 октября. URL: https://wciom.ru/ratings/dejatelnost- 
gosudarstvennykh-institutov/ (дата обращения: 24.10.2022).
16 World Values Survey. Wave 7. Q71. // World Values Survey. 2017—2020. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp (дата обращения: 09.10.2022).
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доверия: «Как по-вашему, государство своими действиями расширяет доверие или 
провоцирует рост недоверия в нашем обществе?». Ответы были распределены 
по дихотомической шкале, 58,5 % респондентов считают, что правительство про-
воцирует рост недоверия. Итак, в Санкт- Петербурге уровень институционального 
доверия (доверие Правительству РФ) примерно соответствует среднему россий-
скому уровню институционального доверия, который сопоставим с европейским 
уровнем доверия правительству, однако сильно уступает уровню доверия прави-
тельству в азиатских странах.

Цифровое доверие мы измеряли по различным показателям: доверие интер-
нет- банкингу;  интернет- торговле; доставке товаров и услуг через интернет; дове-
рие в социальных сетях; доверие источникам цифровой информации и т. д. Подроб-
но мы описали результаты в другой работе [Веселов, Скворцов, 2021: 57—68], 
отметим только, что, вопреки нашим ожиданиям, уровень цифрового доверия ока-
зался достаточно высоким, Россия в этом вряд ли отстает от других стран.

Все полученные данные мы анализировали не только в сравнительной пер-
спективе, но и для того, чтобы выявить социальную структуру доверия.

Территориальное деление доверия. В  крупных городах (таких, как Санкт- 
Петербург) уровень генерализированного доверия несколько выше среднего —  
на 3 п. п. В малых городах он снижается, и самый низкий —  в сельских населенных 
пунктах (меньше на 9 п. п.). Этот вывод подтверждается в нашем исследовании 
также и при вопросе о самооценке доверия. В целом такое территориальное раз-
деление в отношении генерализированного доверия обнаруживается и в других 
исследованиях (см., например, [Гудков, 2012])  17. Объяснимо, что уровень цифро-
визации в области меньше, чем в городе (например, удаленная занятость, пол-
ностью или частично, характерна для жителей города —  34,8 %, а в области толь-
ко 16,4 %), соответственно, ниже и уровень цифрового доверия.

Возрастное деление доверия. Понятно, что генерализированное доверие в по-
жилом возрасте (старше 60 лет) существенным образом снижается (это подтверж-
дается и исследованиями ФОМ). Однако удивительно, что генерализированное 
доверие низкое для молодежи (18—29 лет), а далее —  с 30 до 60 лет пример-
но одинаковое. Институциональное доверие, наоборот, выше у людей пожило-
го возраста, а вот цифровое доверие (во всех его видах) самое высокое у моло-
дежи и самое низкое для людей пожилого возраста. «Цифровой разрыв» четко 
определяется при возрастном делении —  наши пожилые люди почти полностью 
исключены из цифрового мира, им не удается его использовать для повышения 
своего благосостояния или для работы. Удивительный результат для нас в том, 
что партикуляризированное доверие (доверие членам семьи) выше для молоде-
жи, чем для людей пожилого возраста, однако этот вывод требует дополнитель-
ной проверки.

Гендерное разделение доверия. Генерализированное и партикулярзирован-
ное доверие у мужчин и женщин примерно одинаково (что согласуется и с данны-
ми других исследований); а вот институциональное доверие у женщин несколь-
ко выше, чем у мужчин (например, правительству РФ доверяет 41,6 % мужчин 

17 См. также: Доверие как фактор общественной жизни (интервью с Л. Паутовой) // 2035.media. 2017. 14 июня. 
URL: http://2035.media/2017/06/06/pautova- interview/ (дата обращения: 09.10.2022).

http://2035.media/2017/06/06/pautova-interview/
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и 50,2 % женщин). Цифровое доверие во всех его видах выше у мужчин, чем жен-
щин (например, мы спросили наших респондентов:

— «Насколько Вы доверяете мобильным приложениям банков (типа Мо-
бильный Сбербанк)?»: мужчины доверяют им полностью или частично —  74,2 %, 
а женщины —  62 %;

— «Пользуетесь ли Вы услугами заказа еды или доставки продуктов через ин-
тернет?»: среди мужчин такими услугами пользуются 53 %, среди женщин —  32 %. 
Даже при оплате коммунальных услуг через QR-коды преимущество у мужчин —  
69,6 % против 61,6 % у женщин; доверяет интернет- магазинам 75,1 % мужчин 
и 66,4 % женщин; существенно меньше женщинам удается монетизировать ци-
фровую занятость —  28 % против 18 %.

Образование и доверие. Высшее образование (и незаконченное высшее) су-
щественно увеличивает доверие, причем как генерализированное, партикуляри-
зированное, так и цифровое (что согласуется с данными ФОМ). Любопытно, что 
наличие ученой степени далее не повышает, а понижает доверие —  институцио-
нальное доверие снижается с повышением уровня образования, а вот получать 
доход от «цифры» лучше всего получается у студентов.

Доходы и доверие. Для наших состоятельных сограждан (у кого доходы в десять 
раз превышают прожиточный минимум) уровень генерализированного и партику-
ляризированного доверия самый высокий, что подтверждается исследованиями 
ФОМ, а вот институциональное доверие (Правительству РФ) снижается с уровнем 
дохода; цифровое доверие во всех видах выше у богатых, чем у бедных.

Профессия и доверие. Самый высокий уровень генерализированного доверия 
у предпринимателей —  44,6 % (телефонный опрос, дихотомическая шкала, 2020 г.), 
затем у специалистов с высшим гуманитарным образованием (37,4 %), самый 
низкий у государственных служащих (14,3 %); партикуляризированное доверие 
(доверие членам семьи, шкала Лайкерта) выше всего у специалистов с высшим 
гуманитарным образованием и ниже всего у государственных служащих; инсти-
туциональное доверие (доверие правительству) самое высокое у пенсионеров, 
а самое низкое у студентов и предпринимателей. Парадоксально, что российской 
вакцине Спутник V менее всего доверяют военные, сотрудники полиции, прокура-
туры и суда. Цифровое доверие во всех видах самое высокое у предпринимате-
лей и специалистов с высшим техническим образованием, а самое низкое у не-
работающих пенсионеров.

Семейное положение и доверие. Никаких значимых результатов не определе-
но —  мы видим, что у женатых/замужних или разведенных уровень межличност-
ного доверия выше, чем у вдов/вдовцов, но это скорее следствие возрастных 
различий, то же и для цифрового доверия —  он выше у неженатых/незамужних, 
но это опять скорее следствие возраста.

Итак, наше исследование доверия в Санкт- Петербурге показало, что различные 
типы и виды доверия в городе примерно соответствуют средним российским по-
казателям. Уровень генерализированного доверия несколько выше, партикуля-
ризированного доверия несколько ниже, уровень институционального примерно 
такой же, как в среднем по РФ. Отличается существенным образом только радиус 
доверия за счет того, что уровень доверия незнакомым людям существенно выше, 
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чем в среднем по РФ, однако скорее это объясняется скорее эффектом масшта-
ба мегаполиса. Это означает, что в плане доверия петербуржцы не отличаются 
от жителей других городов России: они сначала россияне, а потом уже петербурж-
цы (например, в своих вкусовых или культурных предпочтениях). Сравнивая наши 
данные с международной статистикой доверия, мы можем определить характер-
ные черты или характер доверия —  как в нашей стране сочетаются его опреде-
ленные виды и типы. Уровень генерализированного доверия в Петербурге и Рос-
сии в целом относительно низкий (в международных сравнениях соответствует 
группе среднего низкого (lower middle) уровня, он характерен для бывших социа-
листических стран Центральной и Восточной Европы). Уровень партикуляризиро-
ванного доверия высокий, но радиус доверия узкий —  мы доверяем тем, кого зна-
ем лично (членам семьи, друзьям, знакомым, соседям), но не доверяем тем, кого 
встречаем впервые. Уровень институционального доверия (доверия правитель-
ству) в России средний, вполне соответствует европейскому уровню, но сильно 
уступает азиатским странам, таким как Китай, Индия, Малайзия, Индонезия и др.

Наш основной исследовательский вопрос заключается в том, почему имен-
но такой характер доверия сформировался в России? Многие (и мы в том числе) 
в 1990-х годах считали, что развитие экономики и рыночные реформы в России 
автоматически будут способствовать повышению уровня доверия между людь-
ми, но этого не произошло. Потому что доверие —  сложный социальный феномен, 
формирующийся за длительный период исторического времени под воздействи-
ем социальных, политических и экономических преобразований в стране. Дове-
рие постепенно накапливается как социальный капитал (хотя может быть в мо-
мент социальных потрясений быстро растрачено), в течение длительного периода 
исторического времени оно формируется как определенная культура со своими 
правилами, нормами и ценностями [Купрейченко, Мерсиянова, 2013: 5—24]. 
Понять, почему в России сегодня такой уровень и характер доверия, можно толь-
ко рассматривая социально- исторический процесс развития доверия как мини-
мум за последние сто лет, поскольку именно в ХХ веке Россия прошла основной 
этап модернизации: если в XIX столетии она все еще была крестьянской стра-
ной с преобладающим сельским населением, невысоким уровнем образования 
и культуры и верой вместо доверия, то в советское время ускоренными темпами 
осуществила индустриализацию экономики, урбанизацию и секуляризацию об-
щества. Вот только некоторые факты: согласно переписи 1897 г., в России число 
грамотных в возрасте 9—49 лет составляло 28,4 %; доля городского населения 
была 9,89 млн чел. или 15 % населения; 60 % горожан проживало в малых городах 
с численностью до 50 тыс. чел.; две трети всей рабочей силы были заняты в сель-
ском хозяйстве. Уже к 1939 г. доля грамотных составляла 87,4 %; горожан было 
33 % от населения страны; по переписи 1959 г. городское население превысило 
сельское —  52,4 %, а к 1992 г. составило 73 %  18, к 1966 г. в сельском хозяйстве 
были заняты 31 %, а в промышленности и строительстве —  36 %  19. Такие масштаб-

18 Римашевская Н. М. Городское население // Большая российская энциклопедия. 2004—2017. URL: https://old.bigenc. 
ru/text/3039828 (дата обращения: 09.10.2022).
19 Страна Советов за 50 лет (Сборник статистических материалов). М. :  Статистика, 1967. URL: https://istmat.org/
node/17047 (дата обращения: 09.10.2022).

https://old.bigenc.ru/text/3039828
https://old.bigenc.ru/text/3039828
https://istmat.org/node/17047
https://istmat.org/node/17047
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ные преобразования не могли не отразиться на изменении отношений доверия. 
На основе концепций трансформации изучаемого феномена рассмотрим, как 
преобразовывалось доверие в России в начале ХХ столетия и в советское время.

Теоретические концепции трансформации доверия
В XIX веке Фердинанд Теннис заложил основы понимания социальной сущно-

сти трансформации доверия. Он разделял исторический процесс культурной эво-
люции на две эры —  эру общности и эру общества. Эра общности характеризует-
ся социальной волей в виде единодушия, обычая, религии; социальной основой 
общности являются родство, соседство, дружба и доверие. Эра общества харак-
теризуется социальной волей в виде конвенции, политики, общественного мне-
ния, ее основа —  торговля, промышленность, деньги. В социальном плане люди 
в обществе пребывают «в существенной отдаленности друг от друга», «мало-пома-
лу доверие вытесняется и заменяется расчетом, в коем будущее действие счита-
ется …как соответствующее собственным интересам…» [Теннис, 2002: 63, 300]. 
Эту же линию продолжает Фрэнсис Фукуяма в книге «Доверие: социальные доб-
родетели и путь к процветанию» [Fukuyama, 1995]. Он опирается на парадигму мо-
дернизации: общества развиваются от традиционных к современным, от индуст-
риальных к постиндустриальным, но доверие по своей природе неизменно —  оно 
построено на традиции, на привычке, на моральных обязательствах; это элемент 
«славного прошлого» в настоящем. Доверие, как и вера, выступает высшим чув-
ством, моральным феноменом (добродетелью), что обеспечивает необходимую 
стабильность в функционировании современного общества [Fukuyama, 1995: 
11]. К моральным категориям доверие относят и другие ученые, например, Эрик 
Усланер [Uslaner, 2002].

Для объяснения изменения доверия Ф. Фукуяма использует понятие «радиу-
са доверия»: обычно под ним понимают круг людей, в котором распространено 
сотрудничество и высок уровень безусловного доверия. В традиционных обще-
ствах радиус доверия ограничивается небольшими группами (семья и родствен-
ные группы; кланы; соседские общины; этнические общности) —  это так назы-
ваемое частное, партикуляризированное доверие (in-group trust). При переходе 
к современным обществам радиус доверия расширяется и охватывает все обще-
ство —  это обобщенное, генерализированное доверие (out-group trust) [Fukuyama, 
2001: 7—20]. Фукуяма применяет эту методологию трансформации радиуса дове-
рия в сравнительной социологии доверия. Он делит страны мира на три группы: 
к государствам с высокой «культурой доверия» он относит либеральные демокра-
тии (США, Германия, Япония). Китай, Франция, Италия характеризуются высо-
ким уровнем партикуляризированного доверия (что Фукуяма называет familistic 
trust —  доверие в рамках семейных групп или кланов), но низким уровнем гене-
рализированного доверия. Страны Восточной Европы и Россию он причисляет 
к «атомизированным обществам» с самым низким уровнем социального капита-
ла и культуры доверия. Однако сравнительные эмпирические исследования до-
верия в разных странах, проведенные в 1990-е и 2000-е годы, показали ошибоч-
ность этой концепции. Оказалось, что наивысшим уровнем генерализированного 
доверия обладают Китай и скандинавские страны. А США, Германия и Япония вхо-
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дят в группу стран со средним уровнем генерализированного доверия. Феноме-
нально низким уровнем генерализированного доверия отличаются латиноаме-
риканские страны, никакого отношения к «атомизированным» постсоветским 
обществам не имевшие. Не подтверждают также концепцию трансформации «ра-
диуса доверия» эмпирические исследования соотношения генерализированного 
и партикуляризированного доверия, проведенные командой российских и аме-
риканских ученых. Например, при низком уровне генерализированного доверия 
в целом в России эмпирические исследования в Татарстане показали высокие 
уровни межгруппового доверия —  между этническими группами (уровень дове-
рия русских татарам и татар русским составляет около 90 %) [Bahry et al., 2005: 
521—532]. В эмпирическом исследовании, проведенном С. Рыжовой в Москве 
в 2014 г., также выявлено: «…очень высокое доверие друзьям, практически та-
кое же, как родственникам и членам семьи (89,7 % „полностью доверяют“ и „ско-
рее доверяют“), что дает основание считать, что потенциал горизонтальных связей 
все же очень широк» [Рыжова, 2016: 80]. Значит, тезис об «атомизации» Ф. Фукуя-
мы также сомнителен. Однако позитивным в концепции доверия Фукуямы нам 
представляется выделение понятия «культуры доверия», что означает, что не все 
общества абсолютно одинаково конструируют отношения «доверия/недоверия», 
что каждое общество создает особую, укорененную в истории, систему правил 
и норм их формирования и изменения.

Противоположная концепция трансформации доверия представлена в рабо-
тах Н. Лумана [Luhmann, 1996], А. Селигмена [Селигмен, 2002], Э. Гидденса [Гид-
денс, 2011] и П. Штомпки [Штомпка, 2012]. Н. Луман был одним из первых, кто 
подчеркнул, что само доверие как феномен возникает при переходе от традици-
онного общества к современному. Доверие основано не на чувстве, не на вере, 
а на расчете —  это рациональная конструкция; она связана с проблемой неопре-
деленности в поведении других и риска в планировании собственного действия, 
где риск —  сознательно просчитываемая опасность. В традиционных обществах 
нет понятия риска  20, там есть понятия предопределенности, то есть судьбы и на-
дежды. Для снижения неопределенности в традиционном обществе задействует-
ся механизм знакомства (что называется familiarity, например, крестьянин в горо-
де прежде всего ищет родственников), а в современном обществе для снижения 
сложности и решения проблемы риска формируется механизм доверия в меж-
личностных отношениях и уверенности (confidence —  этот термин Луман исполь-
зует для характеристики доверия по отношению к институциональным системам) 
[Luhmann, 1996: 94—107]. А. Селигмен также подчеркивает современный харак-
тер доверия и связывает его с возникновением в XVII столетии разделения труда 
и с развитием рыночной экономики, что приводит к сложному (дифференциро-
ванному) ролевому поведению. Доверие как раз и появляется тогда, когда вме-
сте с процессами секуляризации вера и верность как центральное социальное 
отношение феодального общества (где самое страшное преступление —  веролом-
ство) теряют свое прежнее значение, и их место в повседневной жизни человека 
замещает доверие [Селигмен, 2002: 21]. Доверие теперь становится частичным, 

20 Само слово «риск» приходит из словаря испанских мореплавателей эпохи Великих географических открытий.
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в большей степени функциональным —  мы доверяем не полностью и безоговороч-
но конкретному индивиду, а только когда он выполняет определенную функцию 
согласно правилам поведения роли в типических ситуациях. Рыночные отноше-
ния ежедневно создают проблему выбора, а выбор требует формирования ме-
ханизма (правил и норм) доверия.

Э. Гидденс, говоря о доверии как о феномене современности (late modernity 
в его определении), связывает доверие в досовременных обществах с обязатель-
ствами личного характера (facework commitments), которые включены в локаль-
ное пространство и время. Поэтому он называет доверие в традиционных общест-
вах «локальным доверием»; социальная среда этого типа доверия —  родственные 
отношения; местное сообщество, например, соседи; формы религиозных веро-
ваний и ритуалов; традиционное поведение (ориентация на прошлый опыт) [Гид-
денс, 2011: 236]. Доверие в современных обществах связано в большей степени 
с безличными отношениями (faceless commitments) —  появляется фигура «друго-
го» с которым необходимо взаимодействовать, но лично его вы не знаете, тогда 
в какой степени ему можно доверять? Современность характеризуется разде-
лением пространства и времени; теперь не требуется соприсутствия —  доверие 
функционирует дистанционно. Возрастает рефлексивность действия: это дове-
рие абстрактным символическим системам, например, деньгам как символиче-
ской системе обмена: если в традиционном обществе крестьяне не разбирались 
в рыночных ценах, только «купцы и торговцы знали цену вещам», то теперь каж-
дому надо понимать, как работает рынок, деньги и цены. Это доверие экспертно-
му знанию, например, научному или медицине как формам «надежного знания», 
или техническим системам, то есть знанию, которое жизненно важно для обыч-
ного функционирования человека в его повседневности.

П. Штомпка определяет доверие совсем в духе теории рационального выбо-
ра как Дж. Коулман [Coleman, 1990] и Й. Эльстер [Эльстер, 2011] —  как вероят-
ностное действие в условиях неопределенности. Однако важно то, что он соеди-
няет это определение доверия с «правилами культуры»: «…решение об оказании 
доверия или отказе в нем принимается в устоявшемся культурном контексте, где 
нормативные правила подталкивают человека к доверию либо удерживают его 
от этого» [Штомпка, 2012: 159]. Культура доверия является «продуктом истории», 
она опирается на «традиции доверия» и зависит от нормативной связи в обществе 
(которая противостоит аномии), от его стабильности, от «прозрачности» институ-
тов, «привычности» общественной среды и ответственности людей [там же: 306]. 
Исходя из этого, П. Штомпка объясняет и невысокий уровень доверия в постсо-
циалистических странах Восточной Европы —  это следствие «великой травмы пе-
ремен», когда шоковый переход к рыночному обществу нарушил привычные пра-
вила функционирования общественных механизмов.

Итак, в самом общем виде процесс исторической модернизации доверия вы-
глядит таким образом: традиционное доверие персонализированного характе-
ра (к конкретному индивиду), основанное на чувстве, на коллективной установ-
ке, формируется в крестьянских сообществах (общинах); это доверие локальное 
и партикуляризированное; в процессе развития рыночного общества, капитализма, 
урбанизации и секуляризации доверие традиционное все больше уступает место со-
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временному доверию —  доверию безличному, ролевому, абстрактному, институцио-
нальному, основанному на рациональности и воспроизводимому в городской среде.

Процессы трансформации и модернизации доверия в России
Для понимания трансформации доверия в России нам видится очень важным 

развитие его социальной истории, объясняющей, как возникает и трансформиру-
ется доверие в зависимости от социальных и экономических изменений [Hosking, 
2006: 95—115]. В традиционном обществе России XIX столетия, где подавляющее 
большинство населения —  крестьяне, доверие (как и вера) в основном выступает 
как чувство и охватывает узкий круг семьи и деревенского сообщества (соседей 
и родственников). Отношение к чужим построено на преобладающем недоверии 
(город даже воспринимается крестьянами как некое изощренное изобретение 
для обмана сельских тружеников). В начале ХХ века начинается медленный и по-
степенный процесс модернизации доверия: вместе с урбанизацией и развитием 
образования доверие из веры превращается в рациональную конструкцию, ос-
нованную не только на чувстве, но и на знании. Нужно учиться теперь доверять 
не только «своим», но и «чужим» (в городе ведь все теперь «чужие»). Это предпо-
лагает освоение новых правил и норм доверия в социальном мире, основанном 
на отчуждении [Стоянов, 2004: 32—49].

После отмены крепостного права процессы урбанизации в России были связа-
ны с очень быстрой массовой миграцией крестьян в города. Происходило то, что 
получило потом название «окрестьянивание» городского населения —  80 % насе-
ления в Петербурге конца ХIХ века было из крестьян. Бывшие жители деревни при-
носили с собой культуру и стереотипы доверия общинного типа: доверяли не функ-
ции, не институту, а конкретному индивиду. Еще больше после коллективизации 
1930-х годов бывшие крестьяне распространяли в городской среде свои прежние 
патриархальные установки доверия, что предполагало доверие конкретной лично-
сти, от которой ждут управления по типу «твердой руки». Так возникает «культ лич-
ности», основанный на безусловном доверии тоталитарным лидерам. «В 1920-е 
годы коммунисты целенаправленно уничтожили или захватили большинство со-
циальных институтов, которые прежде поддерживали габитус доверия: среди них 
были, в частности, церковь и семья… сталинский террор стал апогеем катастро-
фического надлома общественного доверия как в стране в целом, так и в пар-
тийно- государственном аппарате в частности» [Hosking, 2013: 1—25]. Массовые 
репрессии и доносительство, напрямую поощряемое государством, сформиро-
вали особенную «культуру недоверия» в российском обществе [Тихомиров, 2013].

В серии глубинных интервью мы изучали как «генетическая память» о 1930-х 
годах влияет на процессы формирования генерализированного доверия в совет-
ском и российском обществе.

Тогда в нашей стране были практически две группы населения —  те, кто доносил, и те, 
на кого доносили. Основной причиной доносов было желание занять чужое место. Со-
ответственно, доносили коллеги, знакомые. Естественно, это привело к формирова-
нию атмосферы недоверия, которая на генетическом уровне передалась потомкам 
участников этого процесса, причем с обеих сторон… (Женщина, 59 лет)
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В те времена доверять можно было только членам своих семей, а вот так называемым 
коллегам по работе и даже друзьям нет. Такая беда случилась с матерью моей быв-
шей свекрови… Она работала в библиотеке, и начальница обвинила ее в краже ред-
ких книг, которые, на самом деле, украла сама. Завели уголовное дело. Она не смогла 
оправдаться и в результате повесилась. Это сломало жизни ее детям…И так произо-
шло не в одной семье. Поэтому история репрессий не могла не повлиять на культуру 
недоверия в нашей стране. (Женщина, 56 лет)

Люди по умолчанию настроены очень недоверчиво друг к другу. Может, связано с ис-
торией. На  каком-то уровне национального сознания. (Женщина, 24 года)

Волна послевоенной урбанизации (городское население впервые превысило 
сельское) и индустриализации в 1950—1960-е годы постепенно преобразует лич-
ностное доверие в институциональное —  радиус доверия расширяется, доверя-
ют теперь не только людям, но и институтам (например, науке или производству). 
Возникает новый тип доверия —  доверие техническим системам и инженерному 
знанию. Доверие другим в городском сообществе строится по типу ролевого (на-
пример, кассиру в магазине доверяют не как конкретному человеку, а только как 
исполнителю институциональной роли). Вот как описывает один наш респондент 
институциональное доверие в те годы:

Правительству СССР я безусловно доверяла. Вы знаете, что в Советское время была 
уверенность, что государство обеспечит всем бесплатное образование и медицин-
ские услуги. Надеялись и на получение других социальных льгот. Например, недоро-
го отдохнуть и даже получить квартиру. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что 
ждать квартиру приходилось долго… (Женщина, 70 лет)

Итак, первый этап модернизации доверия завершился в СССР к 1960-м годам, 
однако российскому обществу предстояло преодолеть новые вызовы трансфор-
мации. В 1990-е годы распад СССР, шоковый переход к рынку способствовали 
быстрой растрате капитала доверия: «Мы прошли через 1990-е годы, когда каж-
дый обманывал каждого. Это было страшное время. Тогда и сформировалась об-
становка недоверия…» (Женщина, 59 лет).

В 2000-е годы в связи с надеждами на будущее генерализированное доверие 
стало немного увеличиваться, но скоро опять снизилось. Причины этого множест-
венны, но есть два обязательных условия для развития доверия. Первое условие 
мы знаем из эмпирических исследований [Delhey, Newton, 2005: 311—327]: гене-
рализированное доверие возрастает, когда люди считают общественное устрой-
ство (особенно механизмы распределения) справедливым. Однако неравенство 
во всех его видах (неравенство доходов, центра и периферии, этническое нера-
венство) в то время возрастало, что препятствовало укреплению доверия между 
людьми. Второе условие связано с «прозрачностью» и эффективностью работы 
общественных институтов. Этого тоже не произошло, в результате россияне стали 
доверять больше всего институтам, эффективность которых в повседневной жиз-
ни вряд ли определяется —  это церковь и армия. «Повседневное практическое 
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недоверие, высказываемое по отношению к окружающим (малознакомым) лю-
дям, сопровождается, или компенсируется, высоким декларативным доверием 
к трем особо значимым символическим институтам: а) к главе государства; б) к 
церкви и в) к армии» [Гудков, 2012: 75—99]. Так же произошло и в других восточ-
ноевропейских странах, например Черногории [Шарович, Черанич, Кривокапич, 
2022: 64—73]. Однако возможность изменения культуры доверия в России се-
годня вполне реальна. Мы считаем, что такая возможность связана прежде все-
го с развитием «цифрового общества» и цифровой культуры доверия.

Заключение
Логика формирования доверия/недоверия в России начала ХХ века связана 

с общими закономерностями социальной и экономической модернизации. Вслед-
ствие процессов индустриализации и урбанизации традиционное доверие, осно-
ванное на доверии внутри сельских сообществ, трансформируется в современ-
ное, основанное на доверии генерализированном, институциональном и ролевом 
в рамках городской среды. Наши эмпирические исследования показали, что тяж-
кий груз «культуры недоверия», сформированной в 1930-е годы в советском об-
ществе, до сих пор препятствует процессу накопления «капитала доверия». Паде-
ние уровня доверия в 1990-е, связанное с «шоковой терапией» и общей «травмой 
перемен», также не способствовало формированию генерализированного и ин-
ституционального доверия. Начавшееся было укрепление доверия в 2000-е годы 
не удалось удержать в последующие годы, главным образом вследствие роста 
всех видов социального неравенства и из-за неэффективной работы общест-
венных институтов (количество нормативных правил увеличивалось, а качество 
их оставалось крайне низким). Наши эмпирические исследования подтвержда-
ют, что уровень генерализированного доверия в России низкий. По нашим дан-
ным, в Санкт- Петербурге он составляет 25,7 %; что подтверждается также низким 
уровнем самооценки доверия среди россиян. На вопрос «По-вашему, насколько 
россияне доверяют друг другу?» 1,2 % респондентов отвечают «полностью доверя-
ют», а «частично доверяют» —  40,4 %. Уровень партикуляризированного доверия 
достаточно высокий —  95,4 %; уровень институционального доверия (на приме-
ре доверия федеральному правительству, по сумме ответов «полностью доверяю» 
и «частично доверяю») составляет 46,4 %, что весьма далеко от Китая и Индии —  
лидеров в этом виде доверия (все данные 2020 и 2021 гг.).

Однако культура доверия не стоит на месте. Ее современное преобразование 
связано с начавшейся полномасштабной цифровой революцией. Мы видим, как 
растет доверие цифровым сервисам и цифровым экономическим институтам. На-
пример, уровень охвата цифровыми банковскими приложениями очень высок —  
ими пользуются около 90 % населения Санкт- Петербурга. Уровень доверия к ним 
тоже значительный —  33,4 % респондентов им полностью доверяют и 33,9 % дове-
ряют частично. Да и наша ненавистная всем государственная бюрократия, приняв 
цифровую форму, вдруг получает высокое доверие граждан. Мы спросили наших 
респондентов: «Насколько Вы доверяете цифровому порталу „Госуслуги“?» Полно-
стью доверят 37,5 % и частично доверяет 30,1 %. Постепенно формируются новые 
правила, нормы и ценности в цифровой среде, так создается цифровая культура 
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доверия. Она, конечно, испытывает болезни роста —  распространившееся цифро-
вое мошенничество, рост агрессии и «хейтерства» мешают становлению доверия 
в цифровой среде, тем не менее это все же временное явление.

Вряд ли цифровое доверие быстро изменит наше обычное доверие; об этом 
говорит, в частности, Э. Усланер  21. Наше исследование подтверждает этот вы-
вод: для молодых людей характерен самый высокий уровень доверия «в цифре», 
однако у них это не приводит к росту доверия к другим в реальной жизни: гене-
рализированное доверие составляет 25,6 % для группы 18—29 лет в сравнении 
с 30,9 % для группы 50—59 лет. Однако в долгосрочной перспективе формирую-
щаяся культура цифрового доверия обязательно повлияет на уровень генерали-
зированного и институционального доверия в российском обществе.
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Аннотация. В  статье обсуждаются 
стратегии преодоления стресса насе-
лением конкретного региона, которые 
классифицируются по  направленно-
сти, эффективности и сферам копинга. 
Информационную базу исследования 
составили данные социологического 
опроса населения Вологодской обла-
сти (объем выборки 1500 респонден-
тов; метод анкетирования). В качестве 
основных групп поведенческих реак-
ций на стресс рассмотрены стратегии 
преодоления, избегания и обращения 
за социальной поддержкой. Автор обос-
новывает выбор для проведения опро-
са населения методики Д. Амирхана 
«Индикатор копинг- стратегий преодо-
ления стресса» в адаптации В. М. Ялтон-
ского. В ходе исследования предприня-
та попытка актуализации методики для 
опросов общественного мнения в ре-
гионе. На основании данных по часто-
те попадания в стрессовые ситуации 
различных групп населения в  2018 
и 2021 гг. сделан вывод, что стрессоген-
ность социальной ситуации усилилась. 
С помощью структурно- факторного ана-
лиза на эмпирических данных построе-
на четырехфакторная модель копинг- 
стратегий, выдвинуты предложения 
по улучшению методики.
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Аbstract. The study discusses strategies 
for coping with stress by the population 
of a particular region. The coping strate-
gies are classified according to their di-
rection, effectiveness, and domains of 
coping. Empirically, the study bases on 
the data from a sociological survey of the 
Vologda Oblast population (N = 1500). 
Strategies for overcoming, avoiding, and 
seeking social support are considered as 
the main groups of behavioral reactions 
to stress. The author of the study justi-
fies the choice of D. Amirkhan’s Coping 
Strategy Indicator adapted by V. M. Yal-
tonsky and makes an attempt to update 
the methodology for public opinion polls 
in the region. Based on data on the fre-
quency of getting into stressful situations 
for various groups of the population in 
2018 and 2021, the author concludes 
that the stressfulness of the social sit-
uation in the region has increased. The 
study employs structural factor analysis 
to build a four-factor model of coping 
strategies on empirical data and propos-
es some methodological improvements.

The prevailing strategy for dealing with 
stress among the population of the Vo-
logda Oblast is problem solving; then fol-
lows the strategy of seeking social sup-
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Превалирующая стратегия борьбы со 
стрессом у населения Вологодской об-
ласти —  разрешение проблем; на вто-
ром месте находится стратегия по-
иска социальной поддержки. Реже 
жители региона указывают на приме-
нение стратегии избегания проблем. 
Выявлены различия в применении ко-
пинг- стратегий различными социаль-
но- демографическими группами, при 
этом они наиболее выражены в раз-
резе доходных групп. С помощью кла-
стерного анализа среди населения 
области были выделены три разли-
чающиеся по использованию копинг- 
стратегий группы. Показано, что в си-
туации стресса действия, относящиеся 
к стратегии избегания проблем, реали-
зуют около трети респондентов.

Ключевые слова: социальный стресс, 
копинг-поведение, копинг-стратегии, 
социальная поддержка, социальные 
группы
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port. Less often, the residents of the 
region indicate the use of a strategy of 
avoiding problems. The study reveals dif-
ferences in the use of coping strategies 
by socio-demographic groups, with the 
most pronounced differentiation across 
income groups. Cluster analysis allows 
to determine three population groups dif-
fering in the use of coping strategies. The 
author concludes that in a stressful sit-
uation, actions related to the strategy of 
avoiding problems are implemented by 
about a third of the respondents.

Keywords: social stress, coping, coping 
strategies, social support, social groups 
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Введение
События последних лет (в том числе социально- экономические кризисы, на-

пряженная геополитическая обстановка, пандемия COVID-19) заставляют ученых 
вновь обратиться к проблематике социального стресса и совладающего поведе-
ния. На декабрь 2021 г. база Web of Science содержала более 11 тыс. публикаций 
о психологическом стрессе, связанном с изоляцией от COVID-19 (из них только 21 
статья на русском языке). Отечественная база РИНЦ включает 32 статьи социо-
логической направленности по заявленной тематике. По характеру воздействия 
исследователи сравнивают пандемию с чрезвычайными ситуациями и боевым 
стрессом [Ениколопов и др., 2020: 108; Brooks et al., 2020; Zhuab et al., 2021]. 
Увеличилось количество обращений в психологическую службу по поводу пани-
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ческих атак, переживаний стресса [Герасимова, 2020]. Возросло употребление 
психоактивных веществ, особенно табака, алкоголя и отпускаемых по рецепту ле-
карств в качестве средства преодоления трудностей [Brooks et al., 2020]. Социаль-
ный характер стресса определяется его факторами, ведь изменения психологиче-
ского самочувствия населения были вызваны действием режимов самоизоляции 
и социального дистанцирования, финансовыми проблемами, нарушениями рас-
порядка дня [Brooks et al., 2020; Salari et al., 2020], наличием заболевших род-
ственников [Пизова, Пизов, 2020: 84], потерей жизненно необходимых ресурсов 
[Sorokin et al., 2020; Gritsenko, 2021].

В связи с обширными негативными последствиями стресса для отдельно взя-
того человека, социальных групп и сообществ актуализируется проблема проти-
водействия стрессу, которая в зарубежной литературе соотносится с понятием 
«копинг» (coping —  «успешно справиться, преодолевать»). В трудах отечественных 
ученых «копинг» сопоставляется с комплексом способов и приемов преодоле-
ния стрессовых состояний и дезадаптации [Сирота, Ялтонский, 1994; Муздыба-
ев, 1998; Рассказова, Гордеева, Осин, 2013].

Мониторинг проявлений, причин и последствий стресса, и также определение 
применяемых стратегий преодоления стресса важен как на личностном уровне, 
так и на уровне государства. Анализ научной литературы показывает превалиро-
вание работ психологической или педагогической тематики, направленных на из-
учение копинг- стратегий узко очерченных групп: школьники, педагоги, полицей-
ские, врачи (см., например, [Зинченко, Рудя, 2017; Костригин, Козлова, 2021]). 
Ряд работ посвящен проблеме копинга как ответу на стрессогенное воздействие 
ситуации пандемии COVID-19 [Силина, Крюкова, 2021; Опекина, Шипова, 2020]. 
Но в условиях повышенной стрессогенности современной жизни таких работ мало, 
и крайне редко объектом исследования становятся территориальные сообщества, 
например, население региона. Возможно, это связано с тем, что существующие 
методики изучения копинг- поведения требуют бо́льших затрат ресурсов на про-
ведение как со стороны исследователей, так и со стороны респондентов, ввиду 
содержания в них порядка 50—60 вопросов.

Прослеживается параллель изучения социологических аспектов стресса и ко-
пинга с исследованиями адаптационных процессов в российском обществе. 
Предметом последних чаще всего являются особенности поведения в ситуации 
социально- экономического кризиса, но в целом в социологии адаптаций пове-
денческие стратегии подразделяются на следующие крупные группы: «ничего 
не предпринимать» (избегание проблем), «предпринимать  какие-либо действия 
традиционного или инновационного характера» (разрешение проблем), «опираться 
на внешнюю поддержку» (см., например, [Мареева, 2017; Каравай, 2019]). Так как 
объектом социологии адаптаций выступают, как правило, большие группы населе-
ния, то сравнимости результатов этих двух направлений исследований будет спо-
собствовать изучение копинг- стратегий на примере территориальных сообществ.

Все это обусловливает актуальность исследования, целью которого является 
изучение того, как население региона применяет основные стратегии совлада-
ния со стрессом, направленные на решение проблемы, избегание проблемы или 
поиск внешней поддержки.
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В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: проанализи-
ровать теоретико- методологические основания изучения копинг- стратегий на-
селения, определить наиболее подходящую для опросов методику, по результа-
там социологического опроса проанализировать преимущества и недостатки 
методики и выявить наиболее востребованные населением Вологодской обла-
сти копинг- стратегии.

В качестве площадки для исследования выбрана Вологодская область. Внима-
ние к проблематике социального стресса, совладания с ним и негативными по-
следствиями для здоровья жителей Вологодской области обусловлено сведениями 
об общественном психическом здоровье населения региона. По данным Росста-
та на 2018 г. Вологодская область опережает по относительным показателям:

— СЗФО по показателям заболеваемости и контингенту лиц с диагнозом ал-
коголизм и алкогольные психозы, а также по показателю численности людей, со-
стоящих на профилактическом учете в связи с употреблением алкоголя/ нарко-
тических веществ с вредными последствиями,

— Российскую Федерацию по показателям заболеваемости психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения и контингенту лиц с диагнозом алкого-
лизм и алкогольные психозы (на 100 тыс. населения; см. табл. 1).

Таблица 1. Показатели состояния психического здоровья населения Вологодской области, 
на 100 тыс. населения

Территории

Взято под наблюдение 
пациентов 

с впервые установленным 
диагнозом…

Численность пациентов, 
состоящих на учете 

в лечебно- профилактических 
организациях с диагнозом…

Состоит на профилак-
тическом учете в связи 

с употреблением с вред-
ными последствиями

Психические 
расстрой-

ства и рас-
стройства 
поведения

Алкоголизм 
и алкоголь-

ные психозы

Психические 
расстройства 

и расстройства 
поведения

Алкоголизм 
и алкогольные 

психозы
Алкоголя

Наркоти-
ческих 

веществ

Вологодская 
область 43,7 50,2 937,6 859,8 107,8 74,2

СЗФО 51,9 44,7 1016,5 671,2 78,9 42,9

РФ 40,3 51,6 989,3 823,4 108,1 93,4

Источник: Здравоохранение в России. 2019: Статистический сборник  1.

По итогам 2021 г. компания КРОС опубликовала рейтинг регионов России, ос-
нованный на данных «Национального индекса тревожностей», в котором Воло-
годская область входит в топ-10 встревоженных регионов  2. Кроме того, в рас-

1 Здравоохранение в России. 2019: Статистический сборник. М. : Росстат, 2019. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Zdravoohran-2019.pdf (дата обращения: 18.02.2023).
2 Рейтинг регионов составлен на основе оценок аудитории выявленной фобии в СМИ и в соцмедиа по каждой фо-
бии, которые попадали в топ-10 «Национального индекса тревожностей» в течение 2021 года. URL: https://www.
cros.ru/ru/exploration/research/2753/ (дата обращения: 18.02.2023).

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2019.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2019.pdf
https://www.cros.ru/ru/exploration/research/2753/
https://www.cros.ru/ru/exploration/research/2753/
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поряжении исследователей имеются данные о социальной адаптации жителей 
области [Смолева, 2020b].

Обзор работ по теме исследования
Исследователи совладающего поведения отмечают в качестве методологиче-

ских барьеров отсутствие единой дефиниции, разнообразие подходов к класси-
фикации факторов и видов поведения, дискуссионность его эффективности [Ро-
кицкая, 2018]. Наша задача усложняется тем, что обширные психологические 
знания необходимо перевести в плоскость социологического исследования. В свя-
зи с этим из всех видов стресса мы будем изучать только социальный стресс, под 
которым понимаем «неспецифические реакции социальных агентов (индивидов 
и социальных групп) на ситуации, которые затрагивают сферу межличностных от-
ношений, социальную среду и требуют адаптации на уровне диспозиций/габиту-
сов, изменений социального поведения» [Смолева, 2020а: 72].

Феноменология копинг- поведения чаще соотносится с психологическим на-
правлением исследований. В социологических работах параллель можно про-
вести с исследованиями адаптации населения к трудным жизненным ситуациям 
(Л. В. Корель, Л. А. Беляева, Н. Е. Тихонова, А. В. Каравай, С. В. Мареева). Мы при-
соединимся к авторам, которые под копинг- поведением, или совладающим пове-
дением, понимают комплекс адаптивных действий [Рокицкая, 2018], делая акцент 
именно на адаптивный характер. С другой стороны, мы принимаем во внимание, 
что копинг рассматривается как процесс [Frydenberg, 2014; Рассказова, Гордее-
ва, Осин, 2013: 84], значит, не следует забывать о его динамике. Именно поэто-
му в ситуациях, обладающих высокой стрессогенностью для населения, актуали-
зируется изучение копинг- стратегий.

Эрика Фрайденберг [Frydenberg, 2014] определяет в качестве одного из основ-
ных теоретических подходов к исследованию стресса и его преодоления теорию 
сохранения ресурсов (Conservation of resources theory), автором которой являет-
ся крупнейший исследователь проблематики стресса является Стивен Хобфолл 
[Hobfoll, 1989]. Теория сохранения ресурсов соотносит стресс с ситуациями угро-
зы или потери ресурсов или неполучения адекватного вознаграждения за вло-
женные ресурсы (усилия). В рамках этого подхода, помимо личностных ресурсов, 
изучались ресурсы социальной среды [Муздыбаев, 1998], при этом утвержда-
лись бо́льшая уязвимость к стрессу членов общества с ограниченными ресурса-
ми [Hobfoll, 2011], зависимость выбора копинг- стратегии от объема ресурсов, 
предпочтение пассивных стратегий в условиях отсутствия или ограничения ресур-
сов [Иванова, 2013]. Одним из таких средовых ресурсов, значимых в отношени-
ях между стрессорами и реакциями человека на них, является социальная инте-
грация и социальная поддержка [Barrera, 1986; Cohen, Underwood, Gottlieb, 2000; 
Лифинцева, 2012]. При определении ресурсов устойчивости индивида или группы 
к ситуации стресса социальная поддержка занимает второе по значимости место 
после социально- экономического статуса и расы [Schumm, Briggs- Phillips, Hobfoll, 
2006]. Считается, что социальная поддержка в роли «буфера» снижает психоло-
гическое неблагополучие с помощью механизмов переоценки стресса, уменьше-
ния значимости стрессора, расширения диапазона решений проблемы [Cohen, 
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Wills, 1985], предоставления доступа к информации; эмоциональной поддержки, 
повышение мотивации адаптивного поведения [Wortman, 1984]. Мы видим, что 
две концепции (транзакционная и COR) дополняют друг друга в вопросах взаи-
мосвязи ресурсов и копинга, оценок эффективности совладающего поведения.

Совладающее поведение состоит из совокупности копинг- стратегий —  «конкрет-
ных действий по совладанию на основе личностных и средовых копинг- ресурсов» 
[Рокицкая, 2018: 222]. Основными критериями для систематизации стратегий со-
владания чаще всего выступают «направленность действий человека, интенсив-
ность совладания, адаптивность выбираемых копингов, а также сфера, с кото-
рой соотносятся стратегии» [Хачатурова, 2013: 161]. По направленности действий 
человека разделяют копинг- стратегии, ориентированные на саму ситуацию или 
на человека, испытывающего стресс [Lazarus, Folkman, 1984]. К первой группе 
относится копинг- поведение, направленное на изменение проблемной ситуации 
или уход от нее [Amirkhan, 1994], изменения оценки / способа видения пробле-
мы [Moos, Schaefer 1986; Pearlin, Schooler, 1978]. Д. Амирхан, помимо стратегий 
разрешения или избегания ситуации стресса, выделял стратегию поиска социаль-
ной поддержки [Amirkhan, 1994]. Концепцию Д. Амирхана дополняют суждения 
Э. Фрайденберг об успешности совладающего поведения, которая рассматрива-
ется именно как успешность разрешения возникших проблем [Frydenberg, 2004].

Инструментарий исследования копинг- стратегий представлен более чем двумя 
десятками опросников и методик. Общими методологическими проблемами по-
строения инструментария является разнообразие классификаций совладающего 
поведения, ретроспективность инструментария, учет влияния на выбор копинг- 
стратегий типа стрессора. Основные показатели используемых в современных 
российских исследованиях методик копинг- поведения представлены в таблице 
2. Ряд методик мы исключаем для нашего исследования, так как они замеряют 
другие параметры: личностные стили реагирования и саморегуляцию поведения 
(опросник COPE), когнитивно- поведенческих действия (опросник С. Хобфолла), 
направления копинга по психологической сфере, с которой соотносится страте-
гия (методика Э. Хайма).

Таблица 2. Методики исследования копинг- стратегий

№ п/п Наименование методики, 
авторы Типы копинг- поведения Кол-во 

вопросов/шкал

1

Опросник способов 
совладания («Ways of Coping 
Questionnaire») Р. Лазаруса 
и С. Фолкман в адаптации 
Т. Л. Крюковой и Е. В. Куфтяк

Восемь типов: самоконтроль, 
разрешение проблем, позитивная 
переоценка, принятие 
ответственности, поиск социальной 
поддержки, уход, конфронтация

50/8

2
Опросник Н. Эндлера 
и Д. Паркера в адаптации 
Т. А. Крюковой

Три типа: копинг, ориентированный 
на задачу, на эмоции и на избегание 48/3

3

Методика «Опросник 
совладания со стрессом» 
(«COPE-Inventory») Ч. Карвера 
и М. Шейера в адаптации 
Е. Н. Осина и др.

Два типа: характерологический 
и ситуационный

60/2
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№ п/п Наименование методики, 
авторы Типы копинг- поведения Кол-во 

вопросов/шкал

4

Методика Д. Амирхана 
«Индикатор копинг- стратегий 
преодоления стресса» 
в адаптации В. М. Ялтонского

Три типа: разрешение проблем, поиск 
социальной поддержки и избегание 33/3

5

Опросник С. Хобфолла 
«Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций» 
в адаптации Н. Е. Водопьяно-
вой, Е. С. Старченковой

Многотиповая модель по трем 
осям: активная —  пассивная; 
просоциальная —  асоциальная; 
прямая —  непрямая

54/9

6

Методика Э. Хайма «Способы 
преодоления трудных 
ситуаций» в адаптации 
Л. И. Вассермана

3 типа по направлениям: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий; 
3 типа по степени адаптивности: 
адаптивный, относительно 
адаптивный, неадаптивный

26/3

Источник: [Смолева, 2020а].

Для проведения опроса населения Вологодской области с целью изучения его 
копинг- стратегий была выбрана методика Д. Амирхана по следующим параметрам:

 — она позволяет определить три вида стратегий, наиболее релевантных за-
дачам социологического исследования: ориентированные на разреше-
ние проблемы, на избегание проблемы и на поиск социальной поддержки;

 — инструментарий наименее громоздкий для выполнения поставленной за-
дачи;

 — инструментарий прошел проверку многочисленными исследованиями в рус-
скоговорящей аудитории, правда, на целевых выборках [Сирота, Ялтон-
ский, 1994, 2002].

В качестве замечания необходимо отметить, что копинг носит динамичный 
характер, поэтому на эмпирических данных могут быть получены лучше согласо-
ванные модели с другим числом латентных переменных [Edwards, Baglioni, 1999; 
Битюцкая, 2014: 141]. Так, в исследовании, проведенном на русскоговорящей 
выборке, в методике Д. Амирхана было выделено четыре шкалы вместо трех 
шкал в оригинальном варианте: поиск социальной поддержки, планомерное ре-
шение проблем, избегание решения проблем, отвлечение [Львова, Митина, Шля-
гина, 2013].

Методы исследования
В регионе опрос проводился Вологодским научным центром РАН на репрезен-

тативной выборке. Характеристики социологического опроса:
— модель многоступенчатой районированной выборки с квотным отбором еди-

ниц наблюдения на последней ступени;
— объем выборочной совокупности составил 1500 респондентов в возрасте 

старше 18 лет;
— метод: анкетирование; процедура случайного систематического отбора. Рай-

онирование осуществлялось по избирательным округам. При выборе районов 
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учитывалось их географическое положение (представленность районов в раз-
резе север —  юг, запад —  восток, удаленность от областного центра), социаль-
но- экономическое положение (представленность районов с различным уровнем 
развития). Были выделены два города (Вологда и Череповец) и восемь районов 
(Великоустюгский, Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, Никольский, Тар-
ногский, Шекснинский). Квоты задавались по соотношению городского и сельско-
го населения, по полу и возрасту. Установлены следующие возрастные границы: 
до 30 лет; от 30 до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин; старше 55 лет у женщин 
и 60 лет у мужчин. Ошибка выборки не превышает 3 %.

Техническая обработка информации произведена в программах IBM SPSS 
Statistics 22 и Microsoft Excel 2010:

(1) Частота стрессовых ситуаций рассчитана как средние баллы по ответам 
на вопрос «За последний год как часто вы испытывали стрессовые ситуации?» 
по шестибалльной шкале, где ответу «Не испытывал никогда» присуждался 1 балл, 
а ответу «Практически ежедневно» —  6 баллов.

(2) Для расчетов показателей использования определенных видов копинг- 
поведения по методике Д. Амирхана ответ «Полностью согласен» оценивался в 3 
балла, ответ «Согласен» —  в 2 балла, ответ «Не согласен» —  в 1 балл. Чем мень-
ше респондентов прибегает к отдельному виду поведения, тем ниже рассчитан-
ный для него средний балл.

(3) Факторная структура (латентные переменные) копинг- поведения населе-
ния области получена с помощью факторного анализа методом главных компо-
нент с варимакс- вращением в программе SPSS; учитывались факторные нагруз-
ки не менее 0,4.

(4) С целью классификации жителей области по применяемым ими копинг- 
стратегиям в программе SPSS проведен кластерный анализ методом К-средних 
с использованием в качестве переменной данных, полученных в результате фак-
торного анализа.

В 2018 г. проводился аналогичный социологический опрос населения, однако 
в него не входили вопросы по применяемым копинг- стратегиям. Данные из это-
го опроса приводятся для сравнения восприятия населением региона социаль-
ной ситуации с точки зрения стрессогенности и самооценок психологического 
самочувствия.

Результаты исследования
1. Восприятие населением региона социальной ситуации как стрессогенной

По субъективным оценкам, в 2018 г. испытывали регулярно стрессовые ситуа-
ции 30 % жителей области, из них 3 % —  практически ежедневно, 9 % —  несколь-
ко раз в неделю, 18 % —  несколько раз в месяц. В 2021 г. уже 42 % респондентов 
регулярно находились в ситуации стресса, из них 6 % —  практически ежедневно 
(см. рис. 1). Население крупных городов региона чаще воспринимает жизнен-
ные ситуации как стрессогенные. Так, ежедневно испытывает стресс каждый 
десятый житель г. Череповца (11 %) и только 3 % среди жителей районов. Регу-
лярно в течение года находились в ситуации стресса 54 % респондентов в Че-
реповце, 47 % респондентов в Вологде, т. е. практически каждый второй житель 
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крупного города, и каждый третий районный житель (31 %). Также среди жите-
лей районов в два раза выше удельный вес респондентов, которые, по их мне-
нию, в 2021 г. не испытывали стресс: 22 % против 9 % населения Вологды и 10 % 
населения Череповца.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: 
«За последний год как часто Вы испытывали стрессовые ситуации?», 

территориальный разрез (в % от числа ответивших на вопрос)

Источник: данные опроса общественного мнения ВолНЦ РАН, 2021 г.

Мы сравнили частоту попадания в стрессовые ситуации различных групп насе-
ления. Полученные в 2018 г. результаты (см. табл. 3) свидетельствовали об отсут-
ствии гендерных различий и наличии возрастных: наиболее подвергалось стрессу 
население средней возрастной категории. В 2021 г., напротив, более выражены 
гендерные различия: женщины чаще сталкивались с ситуацией стресса (средний 
балл равен 3,30 против 3,15 у мужчин; различия статически значимы на уровне 
р = 0,03). Также можно заметить большее присутствие стресса в жизни населе-
ния региона в 2021 г., что отражено и в общих показателях по региону (3,23 бал-
ла в 2021 г. против 2,86 балла в 2018 г.; различия статически значимы на уров-
не р = 0,008), так и в показателях по демографическим группам. Значительные 
различия в восприятии стрессогенного характера жизни наблюдаются между го-
рожанами и жителями сельских территорий, причем респондентов, которые счи-
тают, что за последний год сталкивались со стрессом, в первой группе в 1,35 раза 
больше (различия статически значимы на уровне р = 0,000).

В 2021 г. произошло ухудшение психологического самочувствия населения 
региона. По сравнению с 2018 г. с 73 % до 59 % снизилась доля людей, которые 
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находятся в прекрасном настроении или нормальном, уравновешенном состоя-
нии, а доля респондентов, испытывающих напряжение, раздражение, страх, то-
ску, возросла с 21 % до 31 %.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: 
«За последний год как часто Вы испытывали стрессовые ситуации?» 

в демографических группах (средний балл)

Наличие 
в жизни 

ситуации 
стресса

Область

Пол Возраст Территория

Муж. Жен. До 
30 лет

От 30 
до 55(60) 

лет

Старше 
55(60) 

лет
Город Сельская 

местность

2018 2,86 2,84 2,86 2,78 2,92 2,79 3,01 2,73

2021 3,23 3,15 3,30 3,18 3,25 3,23 3,49 2,58

Рассчитано автором: данные опросов общественного мнения ВолНЦ РАН, 2018 и 2021 гг.

2. Стратегии жителей области, используемые ими для преодоления стресса
Проверка структуры копинг- стратегий, полученных с  помощью методики 

Амирхана на эмпирических данных, с использованием коэффициента альфа- 
Кронбаха подтвердила ее надежность и согласованность (альфа- Кронбаха со-
ставила от 0,849 до 0,904).

В качестве преобладающей стратегии борьбы со стрессом население Вологод-
ской области выбирает «разрешение проблем» (65 % респондентов со средним 
и высоким уровнем применения стратегии). На втором месте находится стратегия 
поиска социальной поддержки (58 %). Достаточно редко жители региона заявляют 
о применении стратегии избегания проблем (13 %). Среди десяти наиболее распро-
страненных действий по преодолению сложной ситуации респонденты выбирают 
следующие: «Стараюсь все сделать так, чтобы иметь возможность наилучшим об-
разом решить проблему» (средний балл 2,14 по трехбалльной шкале  3; см. табл. 4), 
«Очень тщательно взвешиваю возможности выбора» (2,11), «Пытаюсь решить про-
блему» (2,10), «Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде чем  что-то 
предпринять» (2,08), «Позволяю себе поделиться чувством с другом» (2,07), «Думаю 
о том, что нужно сделать, чтобы исправить положение» (2,06), «Пытаюсь различ-
ными способами решать проблему, пока не найду подходящий» (2,04), «Иду к дру-
гу, чтобы он помог мне лучше почувствовать проблему» (2,03), «Обдумываю про 
себя план действий» (2,02), «Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепен-
но справляться с ситуацией» (2,01). Стратегия избегания проблем представлена 
такими действиями как «Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим уви-
деть, что мои дела плохи» (средний балл составляет 1,93) и «Пытаюсь отвлечься 
от проблемы» (1,90).

3 Рассчитано автором по данным за 2021 год. Описание расчета в разделе «Методы исследования».
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Таблица 4. Наиболее распространенные среди населения Вологодской области 
стратегии преодоления стресса

№ п/п Формулировка вопроса
Полностью 
согласен, 

в %

Согласен, 
в %

Не согласен, 
в %

Средний 
балл

Вид 
стратегии

1

Стараюсь все сделать так, 
чтобы иметь возможность 
наилучшим образом решить 
проблему

25 64 11 2,14 Разрешение 
проблем

2 Очень тщательно взвешиваю 
возможности выбора 26 59 15 2,11 Разрешение 

проблем

3 Пытаюсь решить проблему 25 60 15 2,10 Разрешение 
проблем

4
Осуществляю поиск всех 
возможных решений, прежде 
чем  что-то предпринять

23 62 15 2,08 Разрешение 
проблем

5 Позволяю себе поделиться 
чувством с другом 27 53 20 2,07

Поиск соци-
альной под-

держки

6
Думаю о том, что нужно 
сделать, чтобы исправить 
положение

20 66 14 2,06 Разрешение 
проблем

7
Пытаюсь различными 
способами решать проблему, 
пока не найду подходящий

19 65 16 2,04 Разрешение 
проблем

8
Иду к другу, чтобы он помог 
мне лучше почувствовать 
проблему

15 43 42 2,03
Поиск соци-
альной под-

держки

9 Обдумываю про себя план 
действий 20 61 19 2,01 Разрешение 

проблем

10
Ставлю для себя ряд целей, 
позволяющих постепенно 
справляться с ситуацией

20 61 19 2,01 Разрешение 
проблем

11 Сосредотачиваюсь полностью 
на решении проблемы 19 62 19 19,91 Разрешение 

проблем

12

Пытаюсь тщательно 
планировать свои 
действия, а не действовать 
импульсивно под влиянием 
внешнего побуждения

17 62 20 1,97 Разрешение 
проблем

13
Делаю все возможное, чтобы 
не дать окружающим увидеть, 
что мои дела плохи

20 54 26 1,93 Избегания 
проблем

14 Стою твердо и борюсь за то, 
что мне нужно в этой ситуации 16 59 25 1,90 Разрешение 

проблем

15 Пытаюсь отвлечься 
от проблемы 20 50 30 1,90 Избегания 

проблем

Источник: рассчитано автором по методике Д. Амирхана, данные опроса общественного мнения ВолНЦ РАН за 2021 г.
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Какие различия можно выделить в заявленных социальными группами стра-
тегиях преодоления стресса  4? Женщины более, чем мужчины, склонны прибе-
гать к социальной поддержке в виде разговоров о своих страхах с друзьями или 
родственниками (средний балл 1,90 против 1,81 у мужчин; z = −2,462, p = 0,014), 
получения сочувствия от широкого круга людей (1,78 и 1,66 балла; z = −3,415, 
p = 0,001), обсуждений своих проблем с другими людьми (1,68 и 1,60 балла; 
z = −2,140, p = 0,032). Интересно, что и в области принятия решений женщины 
чаще, чем мужчины, декларируют выбор определенной поисковой активности 
и планирования поведения. А именно, женщины чаще заявляли о таких действи-
ях, как поиск возможных решений, прежде чем  что-то предпринять (средний балл 
2,11 против 2,04 у мужчин; z = −2,366, p = 0,018), попыток различными спосо-
бами решить проблему, пока не найдется подходящий (2,07 против 1,99 бал-
ла; z = −2,433, p = 0,015), постепенное целеполагание (2,04 против 1,96 балла; 
z = −2,50, p = 0,012). Возможно, мужчины в случае трудной ситуации предпочи-
тают решительные и активные действия перебору различных вариантов поведе-
ния. И у мужчин, и у женщин девять из десяти наиболее часто применяемых дей-
ствий в ситуации стресса относятся к стратегии разрешения проблемы и только 
один вид поведения («Позволяю себе поделиться чувством с другом») —  к страте-
гии поиска социальной поддержки.

Различия в копинг- поведении, декларируемым выделенными возрастными 
группами, несущественны. Статистически значимые различия выявлены по ше-
сти типам поведения, относящимся к стратегиям поиска социальной поддержки 
и избегания проблем (см. табл. 5). К варианту «Позволяю себе поделиться чув-
ством с другом» чаще прибегают молодые люди (средний балл 2,18 по сравне-
нию с 2,08 баллами у лиц среднего возраста и 2,01 баллами у старших возраст-
ных групп; табл. 4). Аналогичная закономерность проявляется и для таких видов 
поведения как «Доверяю свои страхи родственнику или другу», «Обсуждаю ситуа-
цию с людьми, так как обсуждение помогает мне чувствовать себя лучше» (поиск 
социальной поддержки) и «Мечтаю, фантазирую о лучших временах» (избегание 
проблем). А вот избегание проблем в виде «Больше времени, чем обычно, про-
вожу один» и «Смотрю телевизор дольше, чем обычно» более характерно для по-
жилых людей (соответственно средние баллы 1,73 и 1,68 по сравнению с 1,54 
и 1,55 баллов у молодежи; см. табл. 4).

В целом из применяемых действий (помимо поведения разрешения проблем) 
к высокому рангу относится только «Позволяю себе поделиться чувством с дру-
гом», которое занимает второе место в рейтинге копинг- поведения у молодежи, 
четвертое место —  у лиц среднего возраста и шестое —  у пожилых людей.

Население крупных городов региона (Вологды и Череповца) чаще пользуется 
инструментами стратегии разрешения проблем: ищут возможные решения, ста-
вят цели, позволяющие постепенно справляться с ситуацией (см. табл. 6). Жители 
Вологды обычно больше других стремятся использовать возможности социальной 
поддержки. Эта стратегия менее востребована жителями Череповца. Население 
крупных городов области более склонно к выбору в качестве стратегии избегания 

4 Проводилась проверка с помощью непараметрических критериев для независимых выборок. Уровень статисти-
ческой значимости выбран р < 0,05.
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проблем уход в мир фантазий («Фантазирую о том, что все могло бы быть иначе»; 
χ2 = 18,79, p = 0,000) или конструктивные занятия («Переключаюсь на хобби или 
занимаюсь спортом, чтобы избежать проблем»; χ2 = 30,25, p = 0,000).

Таблица 5. Сравнение выбора действий для преодоления стресса 
в возрастных группах, средний балл

Формулировка вопроса

Возраст
Критерий 

Краскела —  
Уолисса

Вид стратегиидо 
30 лет

от 
30 до 55(60) 

лет

старше 55
(60) лет

Позволяю себе поделиться 
чувством с другом 2,18 2,08 2,01 χ2 = 10,00, 

p = 0,007
Поиск социаль-
ной поддержки

Доверяю свои страхи 
родственнику или другу 2,00 1,86 1,81 χ2 = 11,89, 

p = 0,003
Поиск социаль-
ной поддержки

Обсуждаю ситуацию 
с людьми, так как 
обсуждение помогает мне 
чувствовать себя лучше

1,78 1,64 1,67 χ2 = 7,33, 
p = 0,026

Поиск социаль-
ной поддержки

Мечтаю, фантазирую 
о лучших временах 1,96 1,89 1,73 χ2 = 24,31, 

p = 0,000
Избегание 
проблем

Больше времени, чем 
обычно, провожу один 1,54 1,60 1,73 χ2 = 17,51, 

p = 0,000
Избегание 
проблем

Смотрю телевизор дольше, 
чем обычно 1,55 1,54 1,68 χ2 = 14,90, 

p = 0,001
Избегание 
проблем

Источник: рассчитано автором по методике Д. Амирхана, данные опроса общественного мнения ВолНЦ РАН за 2021 г.

Жители районов выделяются тем, что в рейтинге наиболее востребованных 
форм поведения на первое место ставят возможность поделиться чувством с дру-
гом. Также они в ситуации стресса дольше, чем обычно смотрят телевизор (сред-
ний балл 1,68 по сравнению с 1,52 баллами у жителей Вологды и 1,54 у жите-
лей Череповца).

Таблица 6. Сравнение выбора действий для преодоления стресса 
в территориальном разрезе, средний балл

Формулировка вопроса Вологда Череповец Районы
Критерий 

Краскела —  
Уолисса

Вид стратегии

Осуществляю поиск всех 
возможных решений, 
прежде чем  что-то 
предпринять

2,17 2,15 1,99 χ2 = 27,72, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Пытаюсь различными 
способами решать 
проблему, пока не найду 
подходящий

2,11 2,08 1,96 χ2 = 17,64, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Ставлю для себя ряд целей, 
позволяющих постепенно 
справляться с ситуацией

2,06 2,06 1,95 χ2 = 12,12, 
p = 0,002

Разрешение 
проблем
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Формулировка вопроса Вологда Череповец Районы
Критерий 

Краскела —  
Уолисса

Вид стратегии

Иду к другу за советом, как 
исправить ситуацию 1,92 1,78 1,80 χ2 = 13,49, 

p = 0,001
Поиск социаль-
ной поддержки

Принимаю сочувствие, 
взаимопонимание друзей 1,82 1,59 1,84 χ2 = 12,06, 

p = 0,002
Поиск социаль-
ной поддержки

Иду к другу, чтобы он помог 
мне лучше почувствовать 
проблему

1,84 1,49 1,80 χ2 = 74,42, 
p = 0,000

Поиск социаль-
ной поддержки

Смотрю телевизор дольше, 
чем обычно 1,52 1,54 1,68 χ2 = 20,24, 

p = 0,000
Избегание 
проблем

Фантазирую о том, что все 
могло бы быть иначе 1,69 1,61 1,53 χ2 = 18,79, 

p = 0,000
Избегание 
проблем

Переключаюсь на хобби или 
занимаюсь спортом, чтобы 
избежать проблем

1,85 1,70 1,63 χ2 = 30,25, 
p = 0,000

Избегание 
проблем

Источник: рассчитано автором по методике Д. Амирхана, данные опроса общественного мнения ВолНЦ РАН за 2021 г.

Наиболее четко выделяются различия в копинг- поведении доходных групп. Для 
стратегии разрешения проблем самые высокие средние баллы, характеризующие 
выбор поведения, отмечаются для наиболее обеспеченных жителей области, сле-
довательно, они прибегают к ним чаще представителей других групп (см. табл. 7). 
Напротив, минимальные средние баллы типичны для наименее обеспеченных жи-
телей области. При этом разрывы в средних баллах по этим доходным группам 
существенны: 0,36 балла —  для поведения «Осуществляю поиск всех возможных 
решений, прежде чем  что-то предпринять», 0,35 балла —  «Пытаюсь различными 
способами решать проблему, пока не найду подходящий», 0,33 балла —  «Стара-
юсь все сделать так, чтобы иметь возможность наилучшим образом решить про-
блему». Аналогичная зависимость, хотя и менее выраженная, наблюдается для 
поведения поиска социальной поддержки: разрывы между доходными группами 
в 0,19 балла —  «Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше». Напротив, поведе-
ние, относящиеся к стратегии избегания проблем, более характерно для наиме-
нее обеспеченных жителей области. Разрывы между средними баллами в груп-
пах небольшие (до 0,24 балла), но различия статистически значимы.

Также мы получаем косвенное подтверждение того, что действия «Делаю все 
возможное, чтобы не дать окружающим увидеть, что мои дела плохи» в общест-
венном мнении не причисляется однозначно к стратегии избегания проблем, так 
как соотносится с закономерностью распределения по доходным группам, харак-
терной для двух других стратегий (1,77 балла у наименее обеспеченных, 2,10 бал-
ла у наиболее обеспеченных).

В группах наиболее и среднеобеспеченных в ситуации стресса чаще всего 
прибегают к стратегии разрешения проблемы. Единственный вариант поведе-
ния, относящийся к поиску социальной поддержки, — «Позволяю себе поделить-
ся чувством с другом») —  находится соответственно на десятом и третьем местах 
в рейтинге копинг- поведения этих групп. Наименее обеспеченные жители Воло-
годской области часто прибегают к трем видам действий из области поиска со-
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циальной поддержки: «Позволяю себе поделиться чувством с другом» (3-е место 
в рейтинге), «Принимаю помощь от друзей или родственников» и «Доверяю свои 
страхи родственнику или другу» (9 и 10 места соответственно).

Таблица 7. Сравнение выбора действий для преодоления стресса 
в доходных группах  5, средний балл

Формулировка 
вопроса

20 % наиме-
нее обеспе-

ченные

60 % средне-
обеспечен-

ные

20 % наибо-
лее обеспе-

ченные

Критерий 
Краскела —  

Уолисса
Вид стратегии

Стараюсь все 
сделать так, чтобы 
иметь возможность 
наилучшим образом 
решить проблему

1,97 2,17 2,30 χ2 = 46,40, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Очень тщательно 
взвешиваю 
возможности 
выбора

1,93 2,11 2,20 χ2 = 26,04, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Осуществляю поиск 
всех возможных 
решений, прежде 
чем  что-то 
предпринять

1,87 2,10 2,23 χ2 = 50,61, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Пытаюсь 
различными 
способами решать 
проблему, пока 
не найду подходящий

1,85 2,02 2,20 χ2 = 44,45, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Ставлю для себя ряд 
целей, позволяющих 
постепенно 
справляться 
с ситуацией

1,85 2,00 2,14 χ2 = 29,16, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Пытаюсь тщательно 
планировать 
свои действия, 
а не действовать 
импульсивно под 
влиянием внешнего 
побуждения

1,82 1,97 2,10 χ2 = 29,39, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Сосредотачиваюсь 
полностью 
на решении 
проблемы

1,82 2,00 2,13 χ2 = 35,40, 
p = 0,000

Разрешение 
проблем

Ищу успокоения 
у тех, кто знает меня 
лучше

1,76 1,82 1,95 χ2 = 11,97, 
p = 0,003

Поиск социаль-
ной поддержки

Делаю все 
возможное, чтобы 
не дать окружающим 
увидеть, что мои 
дела плохи

1,77 1,95 2,10 χ2 = 26,04, 
p = 0,000

Избегание 
проблем

5 Выделены три группы: 20 % наименее обеспеченных, 60 % среднеобеспеченных, 20 % наиболее обеспеченных 
по уровню заявленного среднемесячного фактического дохода на одного члена семьи.
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Формулировка 
вопроса

20 % наиме-
нее обеспе-

ченные

60 % средне-
обеспечен-

ные

20 % наибо-
лее обеспе-

ченные

Критерий 
Краскела —  

Уолисса
Вид стратегии

Хочу, чтобы люди 
оставили меня 
одного

1,65 1,60 1,51 χ2 = 7,21, 
p = 0,027

Избегание 
проблем

Сплю больше 
обычного 1,63 1,50 1,39 χ2 = 21,15, 

p = 0,000
Избегание 
проблем

Избегаю общения 
с людьми 1,63 1,49 1,45 χ2 = 13,73, 

p = 0,001
Избегание 
проблем

Среди населения области были выделены три группы, различающиеся по ис-
пользованию копинг- стратегий с использованием кластеризации методом K-сред-
них в программе SPSS. В таблице 8 приведены средние значения нормированных 
переменных для каждого кластера, определяющие конечные центры кластеров.

Таблица 8. Кластеры населения Вологодской области, различающиеся по копинг- стратегиям

Наименование фактора 
(латентной переменной)

Конечные центры кластеров

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Фактор 1 «Разрешение проблем» −0,30 −0,07 0,46

Фактор 2 «Избегание проблем» 0,77 −0,63 −0,25

Фактор 3 «Поиск социальной поддержки» 0,39 0,50 −1,08

Фактор 4 «Поддержка эмоционального состояния» −0,41 0,70 −0,27

Наполненность кластеров:
— чел. 540 488 423

—% 37 34 29

Рассчитано автором по данным опроса общественного мнения ВолНЦ РАН, 2021 г.

Население, входящее в первый кластер, прибегает к стратегии избегания про-
блем, добавляя варианты поискового поведения —  поиск социальной поддержки. 
Объем кластера —  37 % респондентов. Ко второму кластеру относится население 
области, использующее социальную и эмоциональную поддержку для преодоле-
ния стресса, при этом они редко соглашаются на действия, которые характеризу-
ются как избегание проблемы. В него входит 34 % респондентов. Третий кластер 
образуют жители области, которые в ситуации стресса нацелены на решение про-
блемы самостоятельно, без помощи других людей (29 % респондентов).

И если в разрезе социально- демографических групп стратегия избегания про-
блем проявлялась наименее ярко, то кластерный анализ помог увидеть факт, что 
для практически трети населения региона эта стратегия является востребованной.

У представителей первого кластера чаще создавалось впечатление, что они 
находятся в ситуации стресса. Среди них заявляли о практически постоянном на-
личии стресса 25 % по сравнению с 14 % респондентов, входящих во второй кла-
стер, и 13 % —  в третий (см. табл. 9). Средний балл частоты стресса для первого 
кластера составляет 3,40, второго —  3,13 и третьего —  3,14 (различия статисти-
чески значимы при р < 0,01).
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Таблица 9. Восприятие стрессогенности жизненных ситуаций 
представителями кластеров, в % от опрошенных

Частота восприятия стресса Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Область
Практически ежедневно, 
несколько раз в неделю 25 14 13 17

Несколько раз в месяц 27 19 28 24

Несколько раз в год 21 42 33 32

Только однажды 12 10 12 12

Не испытывал никогда 15 15 15 15

Средний балл 3,40 3,13 3,14 3,23

Источник: данные опроса общественного мнения ВолНЦ РАН, 2021 г.

Можно предположить, что стратегия избегания проблем способствует восприя-
тию трудных ситуаций как источника стресса, однако для подтверждения этого 
предположения необходимы дальнейшие исследования.

Обсуждение и выводы
Мы можем сделать вывод о том, что методика Д. Амирхана «Индикатор копинг- 

стратегий преодоления стресса» является рабочим инструментом и для исследо-
вания территориальных сообществ. Полученные с ее помощью результаты хорошо 
ложатся в теоретические рамки (теорию стресса и копинга Р. Лазаруса и С. Фолк-
мана, теорию ресурсов С. Хобфолла).

Как следствие пандемии COVID-19 мы наблюдаем усиление социального стрес-
са, что подтверждается мнением населения Вологодской области, а именно: люди 
отмечают частоту стрессовых ситуаций в жизни и ухудшение психологического 
самочувствия. Для адаптации население региона чаще всего прибегает к стра-
тегиям разрешения проблем и поиска социальной поддержки. Наиболее обес-
печенные группы населения более склонны к поведению, направленному на ре-
шение проблемы. Наименее обеспеченные жители области, напротив, прибегают 
к внешней поддержке: как эмоциональной —  в виде разделения чувств с близки-
ми и друзьями, так и действенной —  в виде поиска помощи.

Выделенные с помощью кластерного анализа три группы различаются по ис-
пользованию копинг- стратегий. Часть населения области решает свои пробле-
мы самостоятельно (29 %), часть прибегает к внешней поддержке для адаптации 
(34 %), и выделяется группа жителей (37 %), которые сочетают стратегию избега-
ния проблем с поиском социальной поддержки. Эта группа чаще других заявля-
ет о наличии в своей жизни стресса, следовательно, подвергается более высо-
кому риску дезадаптации.

Выводы относительно выделения кластера, представители которого прибегают 
к стратегии избегания проблем, необходимо дополнить рассуждениями об эффек-
тивности копинга. С этой точки зрения Э. Фрайденберг к эффективному копингу 
относит поведение, направленное на разрешение проблемы. В таком ракурсе со-
циальная поддержка, обращение за помощью к другим не получает однозначной 
оценки, а стратегия избегания / ухода от проблемы трактуется как неэффектив-
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ный копинг [Frydenberg, 2004]. Получены данные, что стратегии, направленные 
на решение проблем, в общем, более эффективны, чем стратегии, назначение ко-
торых —  совладание с отношением индивида к проблеме, а также, что примене-
ние сразу нескольких способов совладания более эффективно, чем выбор толь-
ко одного конкретного способа реагирования на ситуацию [Муздыбаев, 1998].

Классификация населения региона по используемым копинг- стратегиям со-
звучна его типологии по адаптации [Смолева, 2020b]. Ранее полученные данные 
показывают, что более половины жителей области (54 %) для адаптации прибега-
ют к социальному капиталу в виде поддержки близких людей и друзей. Доля на-
селения, которое опирается на внутренние ресурсы и эффективно справляется 
с негативными ситуациями, составляет 25 %. И каждый пятый житель области де-
монстрирует дезадаптацию в ответ на жизненные трудности из-за отсутствия как 
внутренних, так и внешних адаптационных ресурсов.

Мы согласны с мнением исследователей о необходимости лонгитюдных дан-
ных, которые позволили бы сделать выводы об эффективности различных стра-
тегий совладания с социальным стрессом, вызванным пандемией [Рассказова, 
Леонтьев, Лебедева, 2020: 102].

Поэтому логично продолжить исследовательскую работу в направлении изуче-
ния выбора населением копинг- стратегий в зависимости от социального статуса, 
социальных ролей и характера стрессора, а также изучения эффективности ко-
пинг- стратегий, в методической части —  изменения содержания отдельных пунк-
тов, выделения в шкале поиска социальной поддержки пунктов, описывающих 
направление запрашиваемой помощи на устранение стрессора, его переоценку 
или корректировку последствий.

Новизна работы заключается в  приращении знания в  отношении копинг- 
стратегий населения Вологодской области, построении актуальной структурной мо-
дели копинг- поведения, отвечающей возможностям ее теоретического обоснования.
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Аннотация. Информационно- комму ни-
кационные технологии (ИКТ) сильно ме-
няют ландшафт труда современных про-
фессионалов, оказывая воздействие 
на трудовой процесс, требуемые ком-
петенции и общественный образ заня-
тия. Сегодня появляется много иссле-
дований того, как цифровизация и ИКТ 
отражаются на профессионализме мно-
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Аbstract. Information and communica-
tion technologies significantly influence 
the habitat of contemporary profession-
als: labor process, competencies, and 
public image. To date, plenty of studies 
describe how digitalization and ICT affect 
professional practices. However, there 
needs to be more research that fea-
tures the beginning of these technologi-
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гих занятий, однако первые этапы этих 
трансформаций почти не изучены. Оте-
чественные социологические исследо-
вания 1990-х годов почти не описыва-
ют повседневность труда российских 
новых социально- профессиональных 
групп, подобных предпринимателям 
и  специалистам индустрии влияния, 
в  особенности в  контексте распро-
странения технологических новаций 
(пейджеров, компьютеров, интерне-
та, электронной почты и других средств 
коммуникации). Данная статья предла-
гает историко- социологическое описа-
ние роли технологий в профессиона-
лизации индустрии влияния в России 
в  постсоветский период. В  ходе ре-
конструкции используются материа-
лы интервью с влиятельными профес-
сионалами в этой области и научные 
дескрипции проникновения техноло-
гий в сферы профессиональной и лич-
ной жизни россиян. Анализ показывает, 
что в течение 1990-х годов российская 
индустрия влияния опережающими 
темпами осваивала продвинутые ИКТ, 
быстро приспосабливая новые техноло-
гии под решение профессиональных за-
дач и переходя на более современные 
по мере необходимости. В заключении 
делаются выводы о том, что технологи-
ческие новшества в обиходе профес-
сионалов индустрии влияния помогали 
укреплению престижа профессии сре-
ди клиентов и обывателей внутри стра-
ны, увеличивали скорость коммуника-
ции и способствовали формированию 
устойчивых сетей сотрудничеств с зару-
бежными партнерами и заказчиками.

Ключевые  слова: ИКТ, технологии, 
связи с общественностью, социоло-
гия профессий, трудовой процесс

cal transformations. Russian-languaged 
sociological studies of the 1990s almost 
do not address the everyday routines 
of the new Russian socio-professional 
groups like entrepreneurs or PR indus-
try professionals, especially in the con-
text of technological innovations (pagers, 
computers, Internet, e-mail, and oth-
er means of communication). This arti-
cle suggests the historical and sociolog-
ical description of the technologies’ role 
in the professionalization of the PR in-
dustry in Russia during the first years of 
the post-Soviet period. For this purpose, 
interview materials with influential pro-
fessionals in this field and the scientif-
ic descriptions of the technologies’ in-
vasion of Russians’ professional and 
non-professional life are used. Findings 
demonstrate that during the 1990s Rus-
sian PR industry was rapidly absorbing 
new ICT technologies and fastly adapted 
these tools for their professional tasks. 
We conclude that technological innova-
tions in the professionals` day-to-day life 
helped to increase the professional pres-
tige among clients and ordinary people 
in the country, fastened communication 
speed, and facilitated the formation of 
social relationships with foreign partners 
and clients.

Keywords: ICT, technologies, PR industry, 
sociology of professions, labor process
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Общим местом современных исследований трансформаций труда и профес-
сиональной занятости стали сюжеты, связанные с повсеместным и глубоким про-
никновением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) организации 
работы в трудовой процесс представителей самых разных занятий: от курьеров 
до преподавателей университетов [Шевчук, 2020]. Между тем изменения тру-
да под влиянием новых технологий начались далеко не сегодня и даже не вчера. 
Они охватывают значительную часть истории развития современной промыш-
ленности, интеллектуального, офисного и управленческого труда [Latour, 1991]. 
Телеграф, телефонная связь, телетайпы и факсы, а также копировальная элек-
тронно- вычислительная техника —  все это многое меняло в работе российского 
менеджера, профессионала, клерка. Настоящей революцией стало появление 
и массовое распространение в 1980-х годах персональных компьютеров —  сна-
чала среди профессионалов, а потом, десятилетием позже, и среди «обычных» 
граждан в быту  1. Затем в 1990—2000-х годах возникли проводной и беспровод-
ной интернет, бурный рост использования которого в обычной жизни фиксирует-
ся ближе к 2010 г. 2 Кроме того, к началу 2000-х годов произошло удешевление 
и повсеместное использование сотовой связи [Соколов, Мухин, 2015], которая 
долгое время была доступна разве что ученым и бизнесу. Перечисленные выше 
технологические инновации изменили повседневность и сферы досуга, повлия-
ли на экономику и сферы занятости, заставив аналитиков задуматься о перехо-
де обществ в новое состояние, вызванное «четвертой промышленной револю-
цией», трансформацией технологического уклада, цифровизацией экономики 
и труда и, как следствие, рождением и быстрым ростом «капитализма платформ» 
[Срничек, 2020] или «надзорного капитализма» [Зубофф, 2022]. В то же время 
дальновидные теоретики, такие как Мануэль Кастельс, уже на дальних подступах 
к современному состоянию распознавали многие из грядущих изменений в про-
фессиональной деятельности различных групп [Castells, 1996].

В США и других западных странах в 1980-х годах вместе с тэтчеризмом и рей-
ганомикой на смену лохматым неухоженным хиппи и новым левым пришла мода 
на амбициозных, молодых, спортивных, подтянутых бизнесменов и финансовых 
аналитиков —  «яппи», —  обозначивших своим появлением неолиберальный и кон-
сервативный поворот в политике и экономике [Hammond, 1986]. Одержимость 
предпринимательством, личным преуспеванием и материализмом, с одной сто-
роны, подпитывала потребительский гедонизм «новых профессионалов», а с дру-
гой —  превращала их в правых консерваторов- либертарианцев [Osgerby, 2001]. 

1 Интернет, компьютеры, сотовые телефоны в России // Левада- Центр. 2011. 13 марта. URL: https://www.levada.
ru/2011/03/13/internet- kompyutery-sotovye- telefony-v-rossii (дата обращения: 13.02.2023) (данный материал создан 
и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
2 Там же.
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«Оруэлловский» 1984 г., согласно публикациям на страницах The New York Times 
(25 марта 1984 г.) и Newsweek (31 декабря 1984 г.), стал «годом яппи», посколь-
ку именно в это время амбициозные дети «бэби-бумеров» заявили о своем стиле 
жизни. В части организации труда и демонстративного потребления яппи-культу-
ра была тесно связана с активным использованием различного рода гаджетов —  
от персональных компьютеров до пейджеров и первых сотовых телефонов. Образ 
яппи стал витриной экономического роста 1980-х годов и был с энтузиазмом вос-
принят в позднеперестроечное время как неотъемлемая часть привлекательного 
имиджа рыночной экономики, хотя российская деловая культура надолго оказа-
лась в шизофренической ловушке раздвоения личности —  между яппи и «сило-
вым предпринимательством» [Волков, 2020].

На этом фоне интересным представляется, как происходило распростране-
ние ИКТ в повседневности труда отдельных профессий, и как рост ИКТ повлиял 
на статус, субкультуру, продуктивность профессий и занятий. Случай постсовет-
ского мира профессионального труда особый: вместе с экономическими и поли-
тическими реформами поздней перестройки возник запрос на новые занятия, 
ориентированные на потребности зарождавшихся рыночных отношений. Одно-
временно персональные компьютеры и новые виды оргтехники (факсы, копи-
ровальные машины и т. д.) стали доступны не только «богатым» государственным 
ведомствам или организациям, но и активно проникали в жизнь молодого совет-
ского бизнеса. Более того, на начальном этапе развития российского предпри-
нимательства торговля импортными компьютерами и оргтехникой стала первым 
опытом собственного дела для многих бизнесменов —  выходцев из НИИ и комсо-
мольских работников, ставших участниками центров научно- технического твор-
чества молодежи (НТТМ). Первые советские деловые издания были заполнены 
рекламой компьютеров и периферии, ассоциировавшихся с имиджем нового че-
ловека —  молодого амбициозного яппи в строгом деловом костюме, который, как 
предполагалось, умел пользоваться «персоналками».

Появление в России начала 1990-х годов новых профессий, ориентирован-
ных на оказание интеллектуальных услуг, было связано с активной рецепцией 
западной яппи-ориентированной деловой культуры и широким применением но-
вых коммуникационных и компьютерных технологий. Кроме того, эти профессии 
одновременно были агентами молодой экономики. Именно благодаря перехо-
ду на рыночные рельсы данные профессии обрели ниши для своей деятельности 
и стали активно участвовать в развитии соответствующих институтов —  финансо-
вого анализа, деловой журналистики, управленческого консалтинга, связей с об-
щественностью и т. п., включая выход на рынки политической конкуренции через 
политический консалтинг.

Постсоветский генезис этих профессий еще по-настоящему не осмыслен в со-
циологическим ключе, и данная статья —  вклад в понимание того, как технологи-
ческая революция повлияла на профессионализацию индустрии влияния и в пер-
вую очередь связей с общественностью (PR) в России в постсоветский период. Под 
индустрией влияния понимается «комплекс технологий, методов, практик и форм 
деятельности, которые в современных массовых обществах образуют профессио-
нальную среду коммуникаций в интересах отдельных социальных групп, общест-
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венных и политических движений, бизнеса и некоммерческого сектора, государ-
ства и общества в целом» [Абрамов, 2020: 98]. Индустрия влияния включает в себя 
сферы коммерческой рекламы, пропаганды, связей с общественностью, популяр-
ной социальной психологии, лоббирования и др. Целью данной статьи является 
анализ практик применения технических новаций (от пейджеров и персональ-
ных компьютеров до блогов и социальных сетей) в труде специалистов в области 
связей с общественностью для выявления роли этих новаций в профессионали-
зации изучаемой сферы деятельности.

Профессии индустрии влияния в контексте отечественных 
исследований занятий и профессий 1990-х годов

Отечественные социологические исследования 1990-х годов почти не описыва-
ют повседневность труда новых для России социально- профессиональных групп, 
таких как предприниматели и специалисты индустрии влияния. Были работы, по-
священные рождению новой бизнес- этики [Kharkhordin, Gerber, 1994], социаль-
но- экономическому статусу нового предпринимательского класса [Radaev, 1997], 
стилю жизни и организации досуга бизнесменов [Рощина, 1995], секретарской 
деятельности на постсоветском пространстве [Cohen, 2013] и т. п. Однако прак-
тически невозможно обнаружить публикации, в которых бы рефлексировалось 
то, как в повседневные практики труда нарождавшегося слоя новых профессио-
налов рыночной экономики, предпринимателей и класса менеджеров, вписыва-
лись ИКТ. Исследователи того периода, во-первых, стремились дать мгновенный 
снимок социального портрета наиболее крупных и видимых новых социально- 
профессиональных групп, используя уже имеющуюся аналитическую оптику, при-
менявшуюся в изучении позднесоветского периода с осторожными рецепциями 
конструктивизма школы Пьера Бурдьё. Примером таких работ можно назвать ис-
следования Яны Рощиной, посвященных стилю жизни московского предприни-
мательского класса (см., например, [Рощина, 1995]). Во-вторых, к тому времени 
и в международном контексте, и тем более в российской социологии еще не про-
изошел знаменитый «поворот к вещам», когда материальные объекты переста-
ли быть для социологов «неосязаемыми» сущностями или простыми посредни-
ками социальных отношений, но явились актантами, включенными в саму ткань 
социального [Латур, 2006]. Методологически предлагаемая статья не предпола-
гает реализацию акторно- сетевого анализа и полноценного применения всего 
арсенала STS-подхода, поскольку характер собранных данных ограничивает та-
кие возможности.

Данная работа решает другие задачи: мы ретроспективно обращаемся к при-
кладным аспектам отношений с технологиями в профессиональной сфере ин-
дустрии влияния и реконструируем практики использования и символического 
значения владения «престижными гаджетами», подобными пейджеру, лэптопу 
и мобильному телефону, среди представителей PR-профессий в 1990-е годы. Слож-
ность изучения практик использования различных ИКТ в сфере профессиональ-
ного труда обусловлена также быстрым моральным устареванием многих из них —  
эфемерностью их инновативности (когда, например, в течение нескольких лет 
пейджинг сначала взлетает на вершину популярности, а потом стремительно пре-
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вращается в технологический анахронизм для большинства пользователей). Из-
вестный теоретик и историк технологий Джонатан Крэри отмечает в этой связи, 
что, например «книги и эссе, опубликованные о „новых медиа“ всего пять лет на-
зад, уже устарели, а все, написанное с той же целью сегодня, состарится гораз-
до быстрее» [Крэри, 2022]. С этой точки зрения социологическая характеристика 
опыта появления и распространения этих технологий выглядит сложной, но важ-
ной задачей.

Связи с общественностью в бизнесе и политике —  это часть профессионально-
го поля индустрии влияния, возникшая в России как самостоятельная сфера прак-
тической деятельности и профессия на рубеже 1980—1990-х годов  3.

Знаковым событием в процессе профессионализации этих занятий стало со-
здание в 1991 г. по инициативе профессора МГИМО Александра Борисова «Рос-
сийской ассоциации по связам с общественностью» (РАСО). В первое десяти-
летие своей работы эта организация много сделала для институционализации 
профессионального поля PR в России. РАСО проводила тренинги и встречи с ве-
дущими зарубежными практиками и теоретиками по PR, подобными Сэму Бле-
ку; тесно взаимодействовала с зарубежными и международными ассоциациями 
по связям с общественностью; развивала нормативную систему поведения про-
фессионала в области связей с общественностью через создание и продвиже-
ние кодексов профессиональной этики  4; активно стимулировала коммуникацию 
внутри профессии через поддержку профильных медиа (журнал «Советник») и ор-
ганизацию конференций («Дни PR в Москве»). РАСО участвовала в развитии си-
стемы специального образования в области PR в российских вузах и в создании 
государственного стандарта по PR. В последние пятнадцать лет роль РАСО снизи-
лась, однако эта организация по-прежнему является важным элементом институ-
циональной инфраструктуры профессии «пиарщика» в России [Yang, Taylor, 2014].

Другим драйвером профессионализации PR в России стали появление и рост 
спроса на услуги специалистов в области индустрии влияния, возникшие в ответ 
на запросы местных предпринимателей и растущее влияние глобальных компа-
ний в России. С одной стороны, в отсутствие системы специального образова-
ния работа политических консультантов и PR-специалистов базировалась на эм-
пирическом опыте и фрагментарных знаниях из психологии и социальных наук. 
С другой —  выходившие на российский рынок глобальные бренды и компании 
создавали собственную инфраструктуру изучения потребительского поведения 
стейкхолдеров и влияния на них, для чего стали нанимать и обучать местный пер-
сонал, а также заключать договоры с местными компаниями, специализировав-
шимися на маркетинге, рекламе и PR. Данная инфраструктура включала в себя 
профессиональные и этические стандарты ведения бизнеса, методики и техно-
логии, которые стали воспринимать российские партнеры транснациональных 
компаний. Это движение можно интерпретировать как форму институционально-

3 Некоторые периодизации истории российского PR содержатся здесь: [van Ruler, Verčič, 2004; Моисеева, 1997].
4 РАСО в 1994 г. приняла «Декларацию профессиональных и этических принципов в области связей с обществен-
ностью», а в 1999 г. по инициативе РАСО при поддержке Центральной избирательной комиссии и Администрации 
Президента РФ была разработана хартия «Политконсультанты за честные выборы», которую подписали основные 
игроки данной отрасли.
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го изоморфизма [Димаджио, Пауэлл, 2010], когда подражание и заимствование 
организационных форм и способов работы у более успешных или доминирующих 
институтов приводит к схожести организационных структур, профессионального 
языка и практик труда. Институциональный изоморфизм касался не только про-
фессионального языка и методов, но также затрагивал техническое оснащение 
труда представителей индустрии влияния —  от копировальной техники и ламини-
рования до электронной почты и создания интернет- сайтов.

Эмпирическая база. Методология сбора и анализа данных
Статья основана на материалах исследования, посвященного профессионали-

зации сферы связей с общественностью в постсоветской России, начиная с 1991 г. 
и по настоящее время [Абрамов, 2020]. Исследование началось в 2018 г. и вклю-
чает в себя интервью с владельцами, топ-менеджерами, а также ведущими спе-
циалистами индустрии влияния (в первую очередь, сферы связей с общественно-
стью), начавшими свою деятельность в 1990-е годы. На текущий момент собрано 
30 интервью  5. Все беседы были записаны на диктофон и затем расшифрованы. 
Гайд интервью включал в себя темы: вхождение в профессию и PR-бизнес, со-
стояние индустрии влияния в 1990—2000-е годы, типологизация профессиона-
лов индустрии влияния, технологические изменения в индустрии влияния, профес-
сиональная этика, современное состояние профессии. Помимо интервью также 
был проведен контент- анализ доступных материалов профессиональных медиа 
(журналы «Советник» и «Со-общение») и книг, изданных по теме PR на первом эта-
пе профессионализации этой сферы.

Интервью расшифровывались и проводился текстовой анализ их содержания, 
включавший тематическое кодирование транскриптов [Braun, Clarke, 2012]. При 
тематическом кодировании выявлялись фрагменты текстов интервью, в которых 
информанты говорили об истории появления и значении ИКТ в их профессиональ-
ной деятельности. По итогам кодировки были выявлены два типа технологий, ко-
торые использовали PR-профессионалы: компьютеры и мобильные цифровые 
коммуникации. Далее мы излагаем результаты анализа в дискуссионной мане-
ре, в ядре которого лежит историческое описание, сформулированное по резуль-
татам анализа литературы. Это описание иллюстрируется цитатами из интервью. 
В заключении работы итоги анализа интервью обобщаются и соотносятся с ланд-
шафтом социологии профессий как дисциплины.

Рецепция ИКТ в российской индустрии влияния в 1990—2000-е годы
Компьютеры

Электронно- вычислительные машины появились в офисных пространствах еще 
в 1950-х годах, но настоящей революцией в их прикладном использовании для це-
лей бизнеса и производства стало поступившее в продажу в 1964 г. семейство ком-
пьютеров IBM System/360 (S/360). В СССР на основе архитектуры этих компьюте-
ров создавалась собственная линейка вычислительных машин —  ЕС ЭВМ (Единая 

5 Среди информантов: В. Расницын, Г. Павловский, А. Гнатюк, А. Чумиков, Ф. Ильясов, М. Виноградов, И. Минтусов, 
И. Писарский, В. Федоров, К. Иванов, В. Моисеева, О. Матвейчев, В. Данилин, А. Куртов, Р. Ромашкина, С. Наумов, 
М. Маслов, Г. Кузнецов и др.
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система электронных вычислительных машин) [Abramov, Abramova, 2020]. И все же 
до изобретения и начала массового производства на рубеже 1970—1980-х годов 
персональных компьютеров вычислительные машины не были индивидуальным 
инструментом работы для менеджеров и офисных служащих, так как были гро-
моздкими, занимая порой отдельные помещения, и требовали профессиональной 
поддержки программистов. «Персоналки» произвели масштабные «трансформа-
ции социального порядка» [Woolgar, Grint, 1991] и заставили пересмотреть «меж-
личностные, межгрупповые и институциональные социальные отношения» [Kling, 
1991] в организациях, изменив трудовые процессы, создав новые формы мене-
джериального контроля и преобразовав обращение профессионалов с информа-
цией, документами, бюрократическими процессами, да и просто преобразив офис-
ную архитектуру и техническую инфраструктуру [Atkinson, 2005]. Не удивительно, 
что персональные компьютеры и прикладная информатика сначала стали овеще-
ствленным фетишем, окончательной материальной формой [Pinch, Bijker, 1984] 
программы социально- экономического ускорения, предложенной в 1985 г. Ми-
хаилом Горбачевым. Затем возможность импорта и продажи компьютеров стала 
основой благосостояния для ряда крупных бизнесменов —  Артема Тарасова, Юрия 
Мильнера, Аркадия Воложа, Альберта Мухаметшина, Михаила Ходорковского*  6 
и др. При этом  где-то данная оргтехника служила частью декора, призванного по-
ражать посетителей, а  где-то, как в индустрии влияния, стала востребованным ра-
бочим инструментом. Что касается частоты пользования компьютерами в «непро-
фессиональном» мире, то здесь наблюдалось относительно более неспешное их 
проникновение в быт обычного человека. В 2001 г. 84 % опрошенных участников 
всероссийского опроса, проведенного левадовским ВЦИОМ, утверждали, что ни-
когда не пользовались компьютером  7. Для сравнения, в 2011 г. уже 36 % отмеча-
ли, что пользуются компьютером ежедневно или несколько раз в неделю  8.

Результаты нашего исследования показывают, что PR-профессия в России из-
начально была сферой с высоким уровнем компьютеризации, хотя и сохранявшей 
в некоторых аспектах труда крафтовые технологии, где бумага, клей и ножницы 
позволяли создавать информационные и аналитические бриколажи —  например, 
в формате пресс- клиппингов  9.

Мы пресс- клиппинги вырезали ножницами, наклеивали на бумагу и «ксерили». Но даже 
в Штатах, когда я там в 1993 г. был, клиппинговое агентство присылало бумажные вы-
резки из газет, и, собственно говоря, в России было то же самое. (Владелец PR-агент-
ства, стаж в индустрии 27 лет)

Только один информант сказал, что овладел компьютерной грамотностью на-
много позже, чем пришел в профессию, так как сразу занял управленческую по-

6 Здесь и далее * означает физическое лицо, признанное в РФ выполняющим функции «иностранного агента».
7 Интернет, компьютеры, сотовые телефоны в России // Левада- Центр. 2011. 13 марта. URL: https://www.levada.
ru/2011/03/13/internet- kompyutery-sotovye- telefony-v-rossii (дата обращения: 13.02.2023) (данный материал создан 
и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
8 Там же.
9 Подборки газетных вырезок по определенной теме, сделанные согласно техническому заданию заказчика.

https://www.levada.ru/2011/03/13/internet-kompyutery-sotovye-telefony-v-rossii
https://www.levada.ru/2011/03/13/internet-kompyutery-sotovye-telefony-v-rossii
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зицию с личным секретарем в подчинении, переводившим надиктованные идеи 
и материалы в компьютерный формат. Тем не менее и этому собеседнику при-
шлось стать самостоятельным пользователем компьютера, поскольку без него 
жизнь в современном мире онлайн- коммуникаций просто невозможна.

В целом же первые московские PR-агентства преимущественно создавались 
людьми, имевшими достаточный интеллектуальный и финансовый ресурс для 
оснащения своих рабочих мест компьютерами и даже локальными сетями. Мно-
гие пионеры PR были выходцами из благополучных семей советских чиновников 
или ученых, учились в престижных вузах. Нередко им удавалось пройти стажи-
ровку в США в сфере PR, а также получить представление о практическом при-
менении компьютеров, что тоже стимулировало к ускоренной компьютеризации.

Без компьютеров я себе работу не представлял, потому что компьютер у меня дома 
уже был в 1989 г., и я все свои курсовые и дипломные работы печатал на компьютере. 
Плюс, когда я работал в Школе международного бизнеса в МГИМО, у всех были ком-
пьютеры. Более того, я сам верстал в компьютерной издательской программе. Была 
замечательная программа Ventura Services  10, которая стояла на компьютерах еще 
с Norton Commander, и я в этой программе верстал. (Владелец PR-агентства, стаж 
в индустрии 27 лет)

Компьютеры для «пиарщиков» были и частью престижного образа современ-
ной бизнес- профессии, превращаясь в своего рода техносоциальный аффорданс 
[Hutchby, 2001], и орудием, повышающим конкурентоспособность. Последнее ста-
новилось особенно важным при работе на политических выборах в регионах, где 
оперативность и умение действовать на опережение были необходимы. К тому же 
проникновение современной оргтехники и компьютеров было неравномерным: 
во многих малых городах и на удаленных территориях отсутствовала современная 
техническая база для работы мобильных отрядов, состоявших из приезжих поли-
тических консультантов и аналитиков, чаще всего рекрутированных крупными мо-
сковскими PR-агентствами и отправленных в регионы для проведения избиратель-
ной кампании в интересах того или иного кандидата или партии. Этим «летучим 
отрядам» политического консультирования приходилось везти с собой компьюте-
ры и другую оргтехнику. Именно они активно использовали первые —  еще чрезвы-
чайно дорогостоящие —  ноутбуки и мобильные многофункциональные устройства 
для того, чтобы сканировать, печатать и размножать предвыборные материалы.

Техническое оснащение внутренних команд, связанных с выборами, всегда было на шаг 
впереди того, чем пользовались на территориях. Это было всегда мобильно, чтобы мож-
но было перевезти. Технологическое превосходство всегда давало плюс: чем быстрее 
ты набираешь и делаешь листовку, чем быстрее можешь сделать аудиозапись и ее свер-
стать, тем ты более эффективен. Потом приезжаешь в  какой-то большой райцентр, а там 
вообще нет цифровой типографии. Техническое оснащение и продвинутость всегда были 
отличительной особенностью нашей профессии. (Политтехнолог, стаж в индустрии 28 лет)

10 Один из первых издательских пакетов для настольных IBM PC-совместимых компьютеров, исходная версия кото-
рого вышла в 1986 г. Эволюция программы продолжалась до 2002 г.
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Компьютеризация профессий индустрии влияния была частью демонстратив-
ного потребления престижной технологии [Бодрийяр, 2006], которая в руках об-
ладателя становилась предметом, обозначавшим владение скрытым «магиче-
ским» знанием [Бергер, Лукман, 1995] и властью, основанной на этом знании. 
Все это превращалось в аргумент при найме к другим властным субъектам —  «но-
вым русским», мечтавшим о политических карьерах, и менеджменту первых ком-
мерческих предприятий, заинтересованному в «позитивном имидже». Функцио-
нальность также была немаловажным фактором ускоренной компьютеризации 
профессии —  вооруженный компьютером «пиарщик», владевший навыками при-
менения программных продуктов (в интервью упоминалось активное использо-
вание прототипов текстовых и графических редакторов —  например, «Лексикон»  11 
и CorelDRAW  12), становился хорошо оснащенным «универсальным солдатом» ин-
дустрии влияния, которому в работе также помогали первые средства опера-
тивной электронной связи —  пейджеры, сотовые телефоны и электронная почта.

Мобильные цифровые коммуникации: пейджеры и сотовая связь
Сектор связей с общественностью включает профессиональные специализа-

ции политического консультирования и коммерческого PR. И там и там мобиль-
ные ИКТ в форме пейджеров, сотовой связи и электронной почты стали быстро 
интегрироваться в процесс труда, хотя в этом движении политический консалтинг 
несколько опережал коммерческий. Работа политического консультанта («полит-
технолога») в 1990—2000-е годы [Матвейчев, 2018] и до настоящего времени 
связана, во-первых, с частыми и длительными командировками, нередко в от-
даленные регионы страны; во-вторых, с уже отмеченной мобилизацией усилий, 
подобной участию в вой не, —  конкуренции с «пиарщиками» из команды оппонен-
тов; в-третьих, с необходимостью сбора, обработки, хранения и распростране-
ния информации, управленческих решений и аналитики в оперативном режи-
ме, находясь в контакте с руководством из Москвы и многими контрагентами. 
Команды «пиарщиков», выезжавшие из столиц в регионы для организации из-
бирательных кампаний, походили на спецназ, где передовое техническое осна-
щение и навыки его грамотного использования нередко становились заметным 
фактором победы. Поэтому политические консультанты, начавшие свои карье-
ры в ранних 1990-х годах, в беседах подчеркивали, что они первыми обзаво-
дились пейджерами, мобильными телефонами или их аналогами («транковая 
связь»), а также лэптопами.

Мы вкладывали в технологии деньги. Как только появились пейджеры, мы сразу со-
здали систему опережающего реагирования, когда сидели группы людей на инфор-
мационных агентствах, делали короткую выжимку и рассылали по ограниченному 
списку. Telegram- канал фактически, только на пейджерах. (Политтехнолог, стаж в ин-
дустрии 31 год)

11 Текстовый редактор, разработанный в 1980-х годах в Вычислительном центре Академии наук СССР и широко ис-
пользовавшийся в России до появления и распространения пиратских версий русифицированного Microsoft Word 
в середине 1990-х годов.
12 Популярный редактор векторной графики.
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Пейджинговая связь. Практически отсутствуют исследования, посвящен-
ные социальным аспектам применения пейджеров в бизнесе, и роли данного 
вида связи в повседневной жизни, за исключением немногочисленных журна-
листских обзоров  13. Это может быть связано с тем, что коммуникационная ре-
волюция в стране происходила быстрыми темпами и «интервал между выхо-
дом на российский рынок пейджера и мобильного телефона был слишком мал 
для того, чтобы пейджинговая связь успела укрепить свои конкурентные пози-
ции и набрать большое количество абонентов» [Казанцев, 2003]. Между тем 
пейджинг имеет длительную историю, демонстрирующую то, как технологии мо-
гут быть подручными средствами профессионалов, частью системы управления 
и элементом субкультур. Пейджинговая технология основана на принципах пер-
сонального радиовызова, предполагающего одностороннее получение тексто-
вых сообщений. Прообразы пейджеров появились в США еще в 1930—1940-х 
годах и использовались полицией, пожарными, такси, медицинскими службами 
[Freundlich, Freundlich, Drolet, 2018]. Относительно массовое распространение 
пейджеров в США и других странах началось в начале 1980-х годов вместе с со-
вершенствованием и удешевлением этого типа связи. В середине 1980-х годов 
в США было 2.5 млн пейджеров, а к 1997 г. охват пейджинговой связи состав-
лял не менее 18 % населения страны [Bast, 1999]. Помимо бизнесменов, меди-
цинских работников и сотрудников полиции пейджеры стали использовать под-
ростки для обмена короткими сообщениями и драгдилеры в своих интересах. 
Пейджинговая связь была заметно дешевле сотовой и поэтому долгое время 
сохраняла конкурентоспособность, к тому же став одним из каналов получения 
текстовых новостей по подписке [Leung, Wei, 1999].

Если не говорить о немногочисленных упоминаниях использования пейджинго-
вой связи, представленной компанией Multitone Electronics во время Олимпиады 
1980 г., то по-настоящему пейджеры появились в нашей стране даже чуть позже 
мобильной связи —  в 1993 г. Первыми российскими компаниями, занятыми раз-
витием пейджинга, стали «ВессоЛинк», «Информ- Экском» и «РадиоПейдж»  14. В се-
редине 1990-х годов пейджеры были доступны немногим, так как стоимость гадже-
та составляла от 170 долларов США, а ежемесячная абонентская плата —  40—60 
долларов США  15. На первом этапе пейджерами активно пользовался «корпора-
тивный сектор», поскольку этот тип связи позволял избежать расходов на звонки 
и осуществлять массовые рассылки сотрудникам [Казанцев, 2003]. В ходе наше-
го исследования PR-профессионалы упоминали о рутинном использовании пей-
джеров в своей работе, в том числе и в регионах, где сервисное покрытие дан-
ным видом коммуникации было слабее, нежели в крупных городах.

13 См. например: Хрусталева В. Короткая жизнь первых российских мессенджеров: как появились и почему исчез-
ли пейджеры —  самые модные гаджеты 1990-х // Нож. 2021. 18 июня. URL: https://knife.media/pagers-from-90s/ 
(дата обращения: 13.02.2023).
14 Трофимова А. Обзор рынка пейджинговой связи // itWeek. 1998. 24  марта. URL: https://www.itweek.ru/
infrastructure/article/detail.php? ID=46272 (дата обращения: 13.02.2023).
15 Хрусталева В. Короткая жизнь первых российских мессенджеров: как появились и почему исчезли пейджеры —  
самые модные гаджеты 1990-х // Нож. 2021. 18 июня. URL: https://knife.media/pagers-from-90s/ (дата обращения: 
13.02.2023).

https://knife.media/pagers-from-90s/
https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php? ID=46272
https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php? ID=46272
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Когда появились пейджеры? Это были 1995—1996 гг., ими же всего лет 5—7 поль-
зовались. Пейджеры сначала многостраничные были, потом мы приезжали в  какой- 
нибудь Курган, у нас были пейджеры с роумингом. В Москве писали сообщения. Это 
вообще фантастика. И мы этими пейджерами своих сотрудников оснащали. Все, что 
касается коммуникаций, компьютерных коммуникаций, связи и прочее, —  это часть 
нашего оснащения, на которое всегда обращалось большое внимание. (Политтехно-
лог, стаж в индустрии 28 лет)

Даже в Москве и Петербурге пейджеры до конца 1990-х годов могли себе по-
зволить далеко не все [Злобин, 2011], а в областных и районных центрах чело-
век с пейджером выглядел обладателем престижного гаджета, дающего ему связь 
с влиятельным и большим миром власти и денег. Помимо демонстративной функ-
ции пейджеры позволяли быстро принимать решения в условиях плотной темпо-
ральности предвыборной кампании.

Сотовая связь. В этой статье мы пропустим историю освоения мобильной свя-
зи и сотовых телефонов. Во-первых, потому что это необъятная тема, которая тре-
бует отдельного исследования; во-вторых, потому что сотовая связь вошла в более 
или менее массовый обиход лишь на рубеже 1999—2000 гг., а до этого ее, в отли-
чие от пейджинга, могли позволить себе очень немногие [Lonkila, Gladarev, 2008].

Сотовые телефоны стали частью повседневности вместе с интернетом и до-
машней компьютеризацией, что стимулировало всеобщий переход к цифрови-
зированному обществу быстрыми темпами —  буквально в течение нескольких 
лет первого десятилетия нового века. Согласно имеющимся опросам, в 2001 г. 
телефоны были у 2 % населения, преимущественно у предпринимателей, но уже 
к 2011 г. ими стали обладать 86 % участников всероссийских опросов  16. В отдель-
ных интервью говорилось об опыте использования первых мобильных телефонов, 
которые в значительно большей степени, чем пейджеры, были элементом демон-
стративного потребления —  сначала среди российских менеджеров и предприни-
мателей, а потом и среди населения. В частности, в исследовании Бориса Глада-
рева, проведенном в 2004—2006 гг. и посвященном повседневным практикам 
обращения с мобильной телефонией, делается вывод о том, что нарративы муж-
чин, описывавших свои ощущения от обладания сотовым аппаратом в 1990-е годы, 
«пронизаны риторикой эффективности и престижа», а их «дискурсивную модель 
можно было бы назвать „я успешен“» [Гладарев, 2006]. Об этом говорят и другие 
исследователи первых лет мобильной революции в России: «первые мобильные 

„новых русских“ по своему дизайну напоминали армейские полевые радиостан-
ции, где сам факт обладания такой, пусть и внешне несуразной, вещью стано-
вился элементом игры в престижное потребление» [Vershinskaya, 2002]. Именно 
в таком ракурсе демонстрации статусного превосходства и престижного потреб-
ления и отзываются о первых мобильных телефонах в своем владении или поль-
зовании представители PR-сообщества.

16 Интернет, компьютеры, сотовые телефоны в России // Левада- Центр. 2011. 13 марта. URL: https://www.levada.
ru/2011/03/13/internet- kompyutery-sotovye- telefony-v-rossii (дата обращения: 13.02.2023) (данный материал создан 
и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
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Тогда появились так называемые «транковые телефоны» [один из видов мобильных 
коммуникаций. —  Прим. авт.], мобильные тоже уже появлялись в городе, но это было 
дорого. Если у тебя есть мобильный телефон, а у остальных его нет —  толку от него ни-
какого. У меня он появился уже в 1996 или в 1997 г. Я ходил им козырял. (Специа-
лист в области политического консалтинга, опыт работы 28 лет)

Иными словами, по сравнению с пейджером и другими современными на тот 
момент гаджетами и электронными средствами, мобильный телефон в меньшей 
степени был функциональной вещью, а в большей —  знаком принадлежности 
к элите.

Электронная почта и интернет. Исходно интернет являлся невидимым, не-
осязаемым атрибутом коммуникации, который в позднем СССР был почти экс-
периментальной забавой сотрудников научно- исследовательских институтов. 
Согласно официальной истории интернета в России, одним из первых пользова-
телей всемирной сети в виде обмена e-mail для академических целей стал совет-
ский биотехнолог Анатолий Клесов  17, который по просьбе влиятельного научно-
го администратора Джармена Гвишиани организовал в декабре 1983 г. участие 
советской делегации в Первой всемирной компьютерной конференции. По его 
воспоминаниям, конференция проходила в формате обмена e-mail, и советская 
сторона для участия в ней использовала аппаратную базу Всесоюзного научно- 
исследовательского института прикладных автоматизированных систем (ВНИИ-
ПАС), где имелись компьютеры IBM и модем 360 бод [Конрадова, 2022; Клесов, 
1985].

На рубеже 1980—1990-х годов электронная почта стала постепенно проникать 
в деловое общение там, где отечественному бизнесу требовался контакт с зару-
бежными партнерами. И все же до конца 1990-х годов многие бизнесы продол-
жали обходиться без нее, предпочитая обмен информацией по телексу и факсу. 
Авторский анализ коммерческой рекламы, опубликованной в деловых издани-
ях поздней перестройки и первых лет после распада CCCР, показал, что там ука-
зываются номера телефонов, телексов и факсов, но практически нет отсылок 
к электронной почте. Также один из авторов статьи, начиная с 1999—2000-х г., 
собирал визитные карточки сотрудников и менеджеров московских частных ком-
паний (в коллекции имеется не менее 250 визиток), анализ контента которых по-
казал, что практика включения электронной почты в контактные данные на ви-
зитках стала повсеместной не ранее 2003—2005 гг. До этого указывались адрес 
и телефон офиса, значительно реже —  номер мобильного телефона.

Вообще опросы общественного мнения начала 2000-х годов показывают, что 
даже к 2005 г. 87 % жителей России не пользовались электронной почтой вовсе, 
а в 2011 г. только 22 % заявляли, что пользуются электронной почтой ежедневно 
или несколько раз в неделю  18. К тому же распространение интернета в различ-

17 Анатолий Клесов —  первый юзер интернета в СССР // Переформат.ру. 2013. 9 декабря. URL: http://pereformat.
ru/2013/12/klyosov- internet (дата обращения: 13.02.2023).
18 Интернет, компьютеры, сотовые телефоны в России // Левада- Центр. 2011. 13 марта. URL: https://www.levada.
ru/2011/03/13/internet- kompyutery-sotovye- telefony-v-rossii (дата обращения: 13.02.2023) (данный материал создан 
и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
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ных регионах страны шло неравномерно, что тормозило широкое использование 
электронной почты [Morris, 2012]. Жители Москвы и Центрального федерально-
го округа на протяжении всего периода 2000—2010 г. в три-четыре раза чаще 
пользовались интернетом, чем жители других регионов России  19.

Судя по материалам интервью, можно выделить периоды, когда подключение 
к всемирной сети было лишь необходимым условием использования электронной 
почты для нужд бизнесов и когда интернет стал действительно важной информа-
ционно- коммуникационной средой для компаний из индустрии влияния. Инфор-
манты говорят о том, что начать пользоваться электронной почтой их стимулиро-
вало либо желание зарубежных клиентов поддерживать коммуникации подобным 
образом, то есть своеобразный институциональный изоморфизм, либо наличие 
исходного IT-бэкграунда у них самих и стремление не пропускать тенденции со-
временных технологий. В частности, один из информантов описывает это так:

Летом 1995 г. у нас появился американский международный первый крупный клиент, 
который сказал: «Ребят, нужна электронная почта». Мы сказали: «Блин, это же гемор-
рой какой, наверное». Нам сказали: «Как хочешь, но нужна электронная почта». И то-
гда один из нас поехал в офис «Россия онлайн» и завел электронную почту, один ящик 
на всех, за который платили психические деньги [имеется в виду очень высокая стои-
мость абонентской платы. —  Прим. авт.], как я помню. Все было платно, все это было 
на «dial up» с модемом, и связь была, конечно, своеобразная, но тем не менее первая 
почта появилась в конце лета 1995 г. (Владелец PR-агентства, стаж в индустрии 27 лет)

Вторая половина 1990-х и самое начало 2000-х годов для российской инду-
стрии влияния стали временем, когда PR-компании начали переходить к более 
широкому применению электронной почты и постепенно включаться в пользова-
ние интернетом как отдельной инфокоммуникационной средой. Как уже отмеча-
лось, критически важной для профессиональной работы политических консуль-
тантов была возможность быстро обмениваться информацией и быть на связи, 
поэтому в своих интервью они упоминали об активном освоении электронной 
почты и интернета.

В 1997 г. у нас уже была система взаимодействия через электронные адреса, мы уже 
умели друг с другом общаться… Это было точно сразу же после ельцинской выборной 
кампании [президентские выборы 1996 г.]. У нас уже были компьютеры и был очень 
слабый Интернет. Через год у нас была система, позволявшая очень быстро обмени-
ваться [информацией], работать. Это не был просто необязательный фантик —  во вре-
мя избирательной кампании невозможно играть в фантики. Там настолько все спрес-
совано, что либо ты этим пользуешься, это работает, либо нет. (Политтехнолог, стаж 
в индустрии 28 лет)

Именно политтехнологическое сообщество одним из первых оценило возмож-
ности интернета как глобального канала влияния. Известный политтехнолог Ефим 

19 Опросы «Интернет в России / Россия в Интернете». Вып. 22. Зима 2007/08 // База данных ФОМ. 2008. 20 мар-
та. URL: https://bd.fom.ru/report/cat/smi/smi_int/int08011 (дата обращения: 13.02.2023).
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Островский вместе с Петром Щедровицким (сыном и продолжателем дела Георгия 
Щедровицкого, позднесоветского гуру движения «методологов») во второй поло-
вине 1990-х годов выдвинули концепцию «Русского мира» —  «сетевой структуры 
больших и малых сообществ, думающих и говорящих на русском языке» [Конрадо-
ва, 2022], которая должна была стать инструментом коммуникационной soft power 
России, проигравшей идеологическую конкуренцию с Западом. Другой лидер по-
литических технологий, Глеб Павловский, тоже увидел в интернете большой по-
тенциал влияния и с 1997 г. сам активно участвовал в сетевой жизни. Кроме того, 
подчиненная ему структура Фонд эффективной политики основала и поддержива-
ла целое семейство новостных и информационных порталов и сайтов (среди них 
СМИ.ру, Лента.ру, Вести.ру, Kreml.org, Страна.ру) [там же], призванных не только 
отражать общественное мнение, но и влиять на него.

В ходе нашего исследования один из информантов, работавший в ведущем 
московском PR-агентстве в 1990-е годы, рассказал о первом опыте проведения 
интернет- конференции в России, организованной для мэра Москвы Юрия Луж-
кова летом 1998 г. в рамках продвижения Всемирных юношеских игр, проходив-
ших тогда в столице. Наш собеседник был в тот момент PR-менеджером, ответ-
ственным за организацию онлайн- конференции московского мэра.

Задавали вопросы пользователи из Интернета. Был специальный сайт, куда прихо-
дили вопросы. Хачатур Арушанов сидел в одной комнате, зачитывал их, передавал 
пресс- секретарю,  как-то их фильтровали: на что отвечать, на что не отвечать. Я по-
мню, что это было здание мэрии на Тверской. По-моему, там на втором этаже каби-
нет мэра. Мэр сидел у себя в кабинете, туда пригласили настоящие камеры, настоя-
щих журналистов, а вся техническая служба сидела в соседней комнате. (Специалист 
по PR, опыт работы в индустрии 28 лет)

Но все же настоящим прорывом в использовании интернета для профессио-
нальной работы PR-специалистов в России стало время после 2000 г., когда ин-
тернет вырос в самостоятельную среду инфокоммуникаций.

Я не могу сказать точно, когда мы начали пользоваться интернетом как интернетом 
и  какими-то возможностями интернета как коммуникационной среды. Просто внезап-
но стало и все. До этого интернет был поляной для «своих». У нас в 1990-е годы это 
не играло никакой роли, кроме как электронной почтой пользовались. Поиска Google 
еще не было, и поисковиков по большому счету тоже. Наверное, с начала 2000-х го-
дов —  может быть, 2001 г., может быть, 1999 г. даже —  уже начали появляться  какие-то 
первые новостные сайты. Я не помню в каком году появился РБК, появился «ЖЖ», по-
явились еще  какие-то штуки, которыми стало можно пользоваться. (Владелец PR-агент-
ства, стаж в индустрии 27 лет)

Для того, чтобы это произошло, помимо электронной почты, требовалось до-
стижение критической массы пользователей Рунета, развитие средств поиска, 
подобных Yahoo, Rambler и Yandex, новостных порталов (например, «Газета.ru», 
«Вести.ru», «Лента.ru», созданные в 1999 г.), накопление достаточного объема 
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контента и появление электронных площадок для размещения контента пользо-
вателями —  от простых бесплатных хостингов (например, популярный сайт-кон-
структор и хостинг «Народ.ru», созданный «Яндексом» в 2000 г.) и блогов (легендар-
ный LiveJournal) до библиотек (пожалуй, самый известный пример —  «Библиотека 
Машкова») и т. п.

Все это было качественным переходом в области профессионального труда, 
стимулировавшим не только новые формы рабочей коммуникации, но и новые 
способы организации труда и занятости —  проектные технологии и дистанционную 
занятость. Например, один из авторов этой статьи на регулярной основе в каче-
стве аналитика сотрудничал с одним из московских PR-агентств в 2000—2008 гг. 
При этом не работал в офисе, но приезжал туда на два-три часа один или два раза 
в неделю, чтобы получить задание и обсудить рабочие вопросы. Все остальное 
время работа проходила в дистанционном формате с использованием электрон-
ной почты и телефона для коммуникации, а интернета —  для поиска материалов 
для подготовки PR-концепций и аналитики. В этом отношении данный тип труда 
укладывался в исследования, посвященные росту влияния ИКТ на трудовую сфе-
ру. Например, сотрудники, занятые в близких к ИКТ сферах, в 2000 г. тратили 20 % 
своего рабочего времени на работу на компьютере, а в интернете —  1 %. В 2009 г. 
работа на компьютере занимала уже 90—95 %, в том числе в интернете —  70—
75 % рабочего времени [Жеребин, Ермакова, 2010]. По сути, это была форма ци-
фровизированного интеллектуального труда с дистанционной составляющей —  то, 
что стало активно обсуждаться исследователями платформенного труда и фрилан-
са в России спустя многие годы [Shevchuk, Strebkov, 2015].

Заключение
В данной статье мы, опираясь на интервью с влиятельными профессионалами 

в области, информацию из профессиональных журналов и научные описания про-
никновения технологий в сферы профессиональной и личной жизни россиян, пред-
ставили историко- социологический анализ использования технологий (от пейдже-
ров и персональных компьютеров до блогов и социальных сетей) в деятельности 
российских специалистов в области связей с общественностью в 1990—2000-х 
годах. Было показано, что использование технологических новшеств выполняло 
сразу несколько важных задач для российского профессионала индустрии влия-
ния. Прежде всего это демонстративное потребление, служившее усилению прести-
жа профессии в глазах клиентов и обывателей- соотечественников. Такая функция 
была более всего характерна для компьютеров и поначалу для мобильной телефо-
нии. Кроме того, технологии помогали ускорению обмена информацией между спе-
циалистами, в частности, более быстрой коммуникацию делали пейджеры, интернет, 
электронная почта, а к концу 2010-х годов —  еще и мобильная связь. Последнее, 
что имеет смысл подчеркнуть, —  внедрявшиеся в профессиональный быт техноло-
гии способствовали сотрудничеству российских и зарубежных специалистов: тех-
нологическая оснащенность, вне зависимости от средства связи, делала отечест-
венных профессионалов более видимыми для зарубежных партнеров и заказчиков.

Наше исследование является новаторским для российской социологии про-
фессий по нескольким причинам. Прежде всего, социальная история постсовет-
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ского профессионализма имеет большие лакуны, поскольку в 1990-е годы ее фо-
кус внимания был сдвинут в сторону трудовых отношений на приватизированных 
заводах и предприятиях [Ильин, 1996], либо, значительно реже, объектом из-
учения социальных исследователей становились профессии социальной сферы 
(медицинские работники, школьные учителя и т. п.) [Мансуров, Юрченко, 2004], 
которых называли тогда «бюджетниками», их статус и престиж были сильно по-
дорваны массовым обеднением, нерегулярными выплатами зарплат и ухудшив-
шимися условиями труда. В тот период практически отсутствовали исследования 
новых профессий постепенно развивающейся рыночной экономики —  реклами-
стов, риэлторов, специалистов по PR, сетевых администраторов и др. По сути, на-
чальный этап становления постсоветского российского профессионализма социо-
логически можно реконструировать только постфактум, опираясь на доступные 
документальные и устные свидетельства, имеющие ограничения из-за работы 
памяти их носителей —  участников эпохи. В этом отношении данная статья за-
крывает пробел социологического осмысления профессионализации индустрии  
влияния в России.

Вторая тема, связанная с предыдущей, —  это история освоения российскими 
профессионалами новых компьютерных и коммуникационных технологий на эта-
пе их бурного развития и активного проникновения в 1990—2000-х годах. Нужно 
сказать, что и за рубежом не так много антропологических и социологических ис-
следований, посвященных тому, какую роль играли пейджеры и первые мобиль-
ные телефоны в работе профессионалов индустрии влияния. В России же такие 
исследования отсутствуют, хотя интерес к социальной истории российского сег-
мента интернета проявлялся в проектах Полины Колозариди и Леонида Юлдаше-
ва [Юлдашев, Колозариди, 2021], а также в популяризаторских инициативах до-
кументалиста Андрея Лошака *, исследовательницы медиа Натальи Конрадовой 
и некоторых тематических подкастах. Однако никто не изучал то, каким образом 
компьютеризация, освоение пейджеров, мобильной телефонии, электронной 
почты и интернета трансформировали трудовой процесс и профессиональные 
коммуникации «новых профессионалов» 1990-х годов. В то время подобных ис-
следований не проводилось, а теперь доступ к практикам возможен только опо-
средованно —  через воспоминания участников событий.

Представленное исследование имеет важные содержательные и методологи-
ческие ограничения. На наш взгляд, социологическое изучение практического 
освоения и использования техники и технологий наилучшим образом может быть 
реализовано, когда опросные методы сочетаются с антропологическим и этноме-
тодологическим включением в исследование в формате «здесь и сейчас», как это 
реализуется во многих проектах в жанре Science and Technology Studies (STS) [Ла-
тур, Вулгар, 2012]. В данном случае речь шла о ретроспективной оценке исполь-
зования ИКТ, вышедших из активного пользования или ставших рутинными, что 
снижает эвристический потенциал собранного эмпирического материала, хотя 
и позволяет зафиксировать социальный контекст влияния этих технических но-
ваций на профессиональный труд российских специалистов по PR.

Итак, проведенное исследование позволяет зафиксировать следующее. Преж-
де всего новые профессионализованные занятия в области индустрии влияния, 
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активно развивавшиеся на постсоветском пространстве, практически сразу ока-
зались погружены в среду инновационных ИКТ. С одной стороны, благодаря этому 
занятия приобретали дополнительный ореол статусной престижности, а с другой —  
для входа в профессию требовались базовые знания или как минимум отсутствие 
страха перед освоением компьютерной техники. Последнее встречалось у более 
молодых специалистов —  особенно тех, кто уже имел базовую профессиональную 
подготовку в области IT или прошел стажировку за рубежом, где соответствующие 
технологии уже использовались. Таким образом, наличие релевантного образова-
тельного капитала ускоряло вхождение в профессию в рассматриваемый период.

Практические потребности специалистов индустрии влияния в специфических 
сегментах профессионального труда также сказывались на быстроте проникнове-
ния ИКТ в работу и на то, как именно ИКТ использовались. В частности, исследо-
вание показало, что сфера политического консультирования находилась в аван-
гарде применения мобильных ИКТ, поскольку политтехнологи часто работали 
на удаленных территориях с плохой технологической инфраструктурой, что тре-
бовало обладания продвинутым арсеналом передовых технических средств для 
участия в электоральных битвах. К тому же именно здесь можно говорить о тех-
нических аффордансах [Hutchby, 2001], когда, с одной стороны, ИКТ имели объ-
ективные структурные ограничения для использования, а с другой —  их пользо-
ватели творчески переосмысливали прагматику использования этих технологий, 
как это нередко делали представители политтехнологического сегмента индуст-
рии влияния. Например, само по себе обладание пейджером, лэптопом и сото-
вым телефоном служило способом демонстрации престижного социального ста-
туса и помогало влиять на заказчиков.

В целом данная статья позволила восстановить проблемы в понимании отно-
шения ИКТ и формировавшихся в 1990—2000-е годы новых профессионализо-
ванных занятий, подобных индустрии влияния.
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Аннотация. В статье рассматривается 
проблема снижения значимости физи-
ческого труда в современной научной 
литературе. Физический и умственный 
труд часто предстают в ней в качестве 
социально противоположных ресур-
сов- субститутов, первый из  которых 
замещается вторым как неактуаль-
ный тип хозяйственной деятельности, 
регрессирующий на фоне развития ин-
формационно- коммуникационных тех-
нологий. Такой подход формирует в об-
щественном сознании упрощенный 
взгляд на происходящие качественные 
изменения в содержании труда. Автор 
рассматривает физический и умствен-
ный труд как неотъемлемые части лю-
бого социально- исторического типа 
производственных отношений. Цель 
работы —  обосновать комплементар-
ность физического и умственного труда 
в контексте развития информацион-
ного общества и интеллектуализации 
экономики. Исследование опирается 
на методологический аппарат эконо-
мики и  социологии труда. Статья со-
держит обзор научной литературы, 
подтверждающий неоднозначное от-
ношение ученых к физическому труду. 
Обозначены предпосылки дискредита-
ции физического труда как мировоз-
зренческой и методологической про-
блемы общественных наук.
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Аbstract. The article deals with the prob-
lem of the depreciation of physical la-
bor in contemporary scientific literature. 
Physical and intellectual types of labor 
are often considered as socially opposite 
resource substitutes, the first of which is 
replaced by the second as an irrelevant 
and regressive type of economic activity 
under scientific and technological devel-
opment. Such an approach distorts pub-
lic opinion spreading a simplified view on 
qualitative change of labor content. The 
author considers physical and intellec-
tual labor integral to any socio-historical 
production relations. The research aims 
to substantiate the physical and intellec-
tual labor complementarity in the context 
of information society creation and the 
labor intellectualization processes. The 
article is methodologically based on la-
bor sociology and labor economics. The 
article contains a review of scientific lit-
erature, confirming the ambiguous atti-
tude of scientists toward physical labor. 
Prerequisites for such ideological and 
methodological problems of the social 
sciences as discrediting physical labor 
are outlined. Labor is considered a uni-
versal synthetic category in which phys-
ical, intellectual (just cognitive), com-
munication, and non-cognitive (moral, 
cultural) components are distinguished. 
The components are realized in the uni-
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Труд в  условиях информационного 
общества представлен как универ-
сальная синтетическая категория, 
в  которой выделяются физическая, 
умственная (когнитивная), коммуни-
кационная и некогнитивная (личност-
ная, культурная) компоненты, реализу-
ющиеся в едином трудовом процессе. 
В статье обозначены ключевые макро-
социальные факторы развития физи-
ческого труда в  информационном 
обществе, а именно: сохранение ма-
териальной природы организации об-
щества, экономическая и социальная 
ограниченность распространения но-
вых технологий, многоукладность со-
временной экономики, высокая значи-
мость физического труда как элемента 
культуры и развития личности. Сдела-
ны выводы о прогрессивном развитии 
и производительном характере физи-
ческого труда в информационном об-
ществе посредством его сближения 
с  умственным трудом и  другими со-
держательными компонентами труда.

Ключевые слова: физический труд, 
умственный труд, содержание труда, 
разделение труда, компоненты труда, 
информационное общество, компле-
ментарность физического и умствен-
ного труда, сближение физического и 
умственного труда

fied labor process. Macrosocial factors of 
physical labor development in the infor-
mation society are studied: the material 
nature of a social organization and needs 
satisfaction remains; new technologies 
have economic and social limits; physi-
cal labor is an essential element of cul-
ture and personal development. In the 
article, there is a conclusion about the 
dynamic, progressive development, and 
productive nature of physical labor in the 
information society thanks to a conver-
gence of physical and intellectual labor.

Keywords: physical labor, intellectual la-
bor, labor content, division of labor, labor 
components, information society, com-
plementarity of physical and intellectual 
labor, convergence of physical and men-
tal labor

Введение
Труд —  важная научная категория междисциплинарного дискурса, а его содер-

жание —  основной аспект ее изучения. Несмотря на то, что сегодня понятие тру-
да подвергается переосмыслению вследствие развития производительных сил, 
большинство принятых и популяризированных наукой трактовок труда предпола-
гают всеобъемлемость его содержания. Труд —  это «вечное естественное условие 
человеческой жизни… одинаково общее всем ее общественным формам» [Маркс, 
Энгельс, 1960: 195], «всякое умственное и физическое усилие, предпринимае-
мое с целью достижения  какого-то результата» [Marshall, 1983: 104], «единство 
объективных условий и субъективных факторов», наблюдаемых в процессе пре-
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образования материи [Тощенко, Цветкова, 2021: 45]. Данное единство исходит 
из целостности человеческой сущности, неразрывности физических, интеллекту-
альных, духовных и иных усилий человека.

Вместе с тем основополагающей тенденцией развития труда как вида чело-
веческой деятельности остается его разделение. Феномен разделения труда по-
дарил человечеству эффективное общественное производство, многообразие 
профессий, но в то же время он несет в себе груз теоретико- методологических, 
мировоззренческих и этических проблем. Разделение труда на физический 
и умственный, то есть отделение чисто мускульных операций и операций мыс-
лительного характера как неких противоположностей, считается в науке базо-
вым, социально и исторически обусловленным типом разделения труда. Особый 
акцент на этом разделении был сделан во второй половине XX века в резуль-
тате научно- технического развития и роста потребности экономики в умствен-
ном труде. Такая, на первый взгляд, логичная схема трансформации содержа-
ния труда всегда несколько абсолютизировалась наукой, а информационная 
революция с ее курсом на интеллектуализацию экономики и вовсе придала ей 
аксиоматический характер. Экспликация траектории общественного прогрес-
са сегодня увязывается именно с замещением физического труда умственным, 
а не с поступательным развитием обоих видов труда. В качестве источника лич-
ностного и социального процветания многие указывают образование, стрем-
ление к познанию, коммуникации, причастность к духовным ценностям и дру-
гие проявления ментальной активности, отодвигая на задний план физический 
труд как детерминанту развития. Зачастую физическому труду, учитывая формы 
его воплощения на практике, придается негативный оттенок: он признается ме-
нее привлекательным, содержательным, ценным, а также менее квалифициро-
ванным, престижным, оплачиваемым. Общая риторика исследований в русле 
постиндустриальных идей отражает своеобразную дискредитацию физическо-
го труда и ведет к выводу о падении его значимости как для отдельного челове-
ка, так и для общества в целом.

Наука и  практика в  состоянии оспорить такой вывод. Во-первых, разви-
тие человека как личности начинается с тех или иных форм физического труда 
в раннем детстве и продолжается до глубокой старости. Во-вторых, несмотря 
на технический прогресс, физический труд продолжает занимать важное ме-
сто в экономике. В структуре мировой занятости долю рабочих, занятых толь-
ко в формальном секторе обрабатывающей промышленности, можно оценить 
в 13 %, сельского хозяйства —  в 25 %  1. В России доля занятых трудом, включаю-
щим существенные элементы физического труда (рабочие, операторы, работни-
ки сферы обслуживания, торговли и т. п.), составляет порядка 49 % всех занятых 
в экономике  2. В число самых востребованных профессий на российском рын-
ке труда входят продавец, водитель, рабочий, швея, медсестра, сварщик, плот-

1 Рассчитано на основе: Statistics on Employment // ILOSTAT. URL: https://ilostat.ilo.org/topics/ employment/ (дата 
обращения: 02.02.2023).
2 Труд и занятость в России. 2021. М. :  Росстат, 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210 (дата 
обращения: 09.01.2023).

https://ilostat.ilo.org/topics/ employment/
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210
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ник, монтажник и т.д.  3. В странах Европы особое место среди профессий, свя-
занных с физическим трудом, занимает ремесленничество: от 12 до 25 % всех 
рабочих мест несельскохозяйственного сектора приходится на ремесленные 
предприятия, занимающиеся различными видами деятельности в строитель-
стве, пищевой, легкой, лесной промышленности, туризме и сфере услуг  4. Такие 
страны, как Германия, Франция, Италия, считают развитие ремесленническо-
го производства важным условием формирования эффективной структуры эко-
номики, а сами ремесленные профессии в последние годы набирают популяр-
ность у населения4,  5.

Назрела необходимость переосмыслить место физического труда в экономи-
ке, реанимировать его социальную значимость и раскрыть его созидающую роль. 
Цель настоящего исследования —  обосновать комплементарность физического 
и умственного труда в контексте развития информационного общества и интел-
лектуализации экономики. Конкретные научные задачи, на решение которых на-
правлено исследование: раскрытие механизма взаимосвязи различных компо-
нент труда и выявление закономерностей социально- экономической эволюции 
труда под влиянием развития каждой из его компонент.

Физический труд в научной литературе
Труд (работа, деятельность и т. п.) и связанные с ним социально- экономические 

процессы всегда привлекали внимание ученых и мыслителей. Даже наскальные 
рисунки древних людей изображали охоту, собирательство, быт и особенности 
отношений людей в процессе труда. Разделение физического и умственного тру-
да с древности служило главным критерием классового деления общества. Фи-
зический труд выделялся как необходимая, но наиболее тяжелая, изнуряющая, 
наказующая деятельность, как фактор принижения человека, принадлежность 
к низшим слоям общества. Аристотель считал, что физический труд, включаю-
щий земледелие и ремесло, это удел рабов, и рабство так же естественно для го-
сударства, как муж и жена для семьи. Фома Аквинский указывал на социальное 
неравенство как на богоугодную «иерархию форм в вещах» на основе отделения 
умственного труда от физического, который воспринимал как «черный труд», раб-
ское занятие. Августин же считал необходимым сочетание физического труда с ду-
ховной деятельностью, хотя и признавал нормальным неравенство в обществе 
[Канке, 2022: 40—52, 81—83, 90—93].

История знает немного примеров нейтральной или положительной концептуа-
лизации физического труда как социально- экономического феномена. Достаточ-
но прогрессивными для своего времени были взгляды Мартина Лютера, отно-
сившегося к труду как к божественному призванию: вид труда значения не имеет, 

3 Самые востребованные предложения работодателей по рабочим местам (выбрано по крупным городам и субъ-
ектам РФ) // Работа России. URL: https://trudvsem.ru/analytics/portal- stats/popular- vacancies (дата обращения: 
02.02.2023).
4 Гаврилов Д. Е. Проблемы развития малых производственных предприятий: опыт Германии и России // e- FORUM. 
2018. № 4 (5). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36958239 (дата обращения: 02.02.2023).
5 Гёбель Й. Десять фактов о ремесленных профессиях // Ваше окно в Германию. 2021. 30 сентября. URL: https://
www.deutschland.de/ru/topic/ekonomika/remeslo-v-germanii- professii-polzuyuschiesya- naibolshim-sprosom-i-naibolee- 
vazhnye (дата обращения: 09.01.2023).

https://trudvsem.ru/analytics/portal-stats/popular-vacancies
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ведь «все профессии равноценны в глазах Господа». «Труды монахов и священ-
ников ни на йоту не отличаются от трудов крестьянина в поле или женщины, ра-
ботающей по хозяйству», —  писал Лютер и приводил многочисленные примеры 
из Библии о служении богу посредством труда  6. Утопия Томаса Мора подчеркива-
ет значимость физического труда ремесленников и земледельцев, при этом ум-
ственный труд не играет главной роли, поэтому не противостоит, а сочетается с фи-
зическим трудом. По мнению современников, такой переход от труда- наказания 
к труду- призванию не был случаен: на фоне хозяйственной деградации, в кото-
рой пребывала Европа, самая многочисленная часть населения —  земледель-
цы —  существовала на грани выживания, и одна из причин этого —  отрицатель-
ное отношение к труду, сложившееся в раннем Средневековье  7. Предложенное 
протестантизмом понятие «профессиональное призвание» как узко ограниченный 
вид деятельности впоследствии заняло центральное место в концепции «духа ка-
питализма» Макса Вебера, закреплявшей классовость и асимметрию социаль-
ных интересов: для работников труд определялся как самоцель, залог «вечного 
спасения», «высшая нравственная задача» в условиях экономической эксплуата-
ции и низких заработных плат [Вебер, 1990: 203—204].

Первые экономические школы (физиократы, классическая школа) рассматри-
вали физический труд не просто как необходимость, а как основу роста богатства 
наций. Франсуа Кенэ признавал труд в сельском хозяйстве единственным про-
изводительным трудом, а самих рабочих и фермеров —  производительным клас-
сом [Кенэ, 2007]. Адам Смит считал производительным весь труд, занятый в сфе-
ре материального производства, расценивал увеличение «ловкости и искусства 
рабочего» как один из источников повышения производительности труда и при-
роста создаваемого продукта [Смит, 2016].

Карл Маркс, исследуя процесс общественного разделения труда, выделил 
«враждебную противоположность» [Маркс, Энгельс, 1960: 516] между умствен-
ным и физическим трудом как проблему, возникшую в результате появления част-
ной собственности. Причиной такой противоположности является относительная 
неразвитость производительных сил, а фактором ее укрепления с момента Первой 
промышленной революции XVIII в. вплоть до XIX века —  господство капиталисти-
ческих отношений со свой ственной им антагонистической классовой структурой 
[Маркс, Энгельс, 1974]. Проблема противоположности физического и умствен-
ного труда имеет чисто социальный (вынужденный, навязанный производствен-
ными отношениями) характер и не связана с естественно- историческими (фи-
зиологически обусловленными, неантагонистичными) различиями физической 
и умственной деятельности.

Данная проблема достаточно скрупулезно изучалась советскими учеными. 
Сторонники концепции перемены труда предполагали постепенную ликвидацию 
разделения физического и умственного труда, органичное соединение послед-
них на основе превращения науки в главную производительную силу, объектив-
ную замену узко специализированного труда трудом работников с гармонично 

6 Сирота А. Как труд стал призванием // Исторический онлайн- проект Маранат. 2006. URL: https://www.maranat.
de/sir_02_07.html (дата обращения: 08.10.2022).
7 Там же.
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развитыми интеллектуальными и физическими способностями. «Соединение ум-
ственного и физического труда —  более действенное средство повышения про-
изводительности труда, нежели система старого разделения труда. Всесторон-
не развитый человек будет самым могущественным в истории производителем 
ценностей» [Ельмеев, Полозов, Рященко, 1965: 106; 108]. Другие школы также 
связывали решение данной проблемы с развитием механизации и автоматиза-
ции производства, повышением профессионально- квалификационного уровня 
работников [Маневич, 1961; Курылев, 1971; Ивашкевич, 1983]. Особенностью 
взглядов советских ученых было использование методологической платформы 
социализма, предусматривавшей ликвидацию частной собственности и дости-
жение социально однородного общества. ХХ век показал, что изменение содер-
жания труда в пользу умственного возможно и в капиталистической экономике, 
с той лишь разницей, что социализм предполагал «подтягивание» культурно- 
технического уровня рабочих до уровня интеллигенции и сокращение на этом 
фоне социальных различий, а капитализм продемонстрировал низведение ум-
ственного труда с уровня эксплуатирующего до эксплуатируемого класса в виде 
«пролетаризации интеллигенции» и усугубление социальной дифференциации. 
Вместе с тем опора на рабочий класс обусловила формирование в СССР трудо-
центристской идеологии труда, гипертрофировавшей ценность труда в видимых, 
физических его воплощениях, что обусловило неоднозначное, «зигзагообразное» 
отношение советской власти к интеллигенции как особой социально- трудовой 
группе [Магун, 1998; Веремчук, 2014]. В частности, судебный процесс 1964 г. 
над Иосифом Бродским  8, обвиненном в тунеядстве и пытавшемся доказать, что 
«он не тунеядец, а поэт», отражает не менее искаженное, чем при капитализме, 
восприятие естественных различий физического и умственного труда: здесь, 
по сути, антагонизм между ними сохраняется, только угнетаемой стороной вы-
ступает умственный труд.

Для российской мысли в целом не характерно восприятие физического труда 
как наказания или объекта презрения. Из-за суровых природных условий, об-
щинного уклада «трудолюбие, добросовестность, стремление выполнять работу 
как можно лучше всегда были главными ценностями русского народа»; многие 
отечественные мыслители считали, что именно в тяжелом труде русский чело-
век находил моменты творчества и нравственного развития [Мокшин, Шипелик, 
2019: 38].

В ХХ веке научно- техническое развитие и активное накопление капитала 
в западных странах закономерно вели к модернизации подходов к труду и ра-
бочей силе. Теория рациональной бюрократии (1910—1920-е годы), теория 
человеческого капитала (с 1960-х годов), концепции постиндустриального об-
щества и экономики знаний (вторая половина ХХ —  первая половина XXI века) 
стали ответами на запросы технологизированной капиталистической экономи-
ки. В XXI веке идеализация информационно- цифровой экономики как некой 
прогрессивной модели общества, которую поддерживают и многие российские 

8 «Я работал, я писал стихи»: почему суд над Бродским нельзя забывать // Forbs. 2021. 15 апреля. URL: https://
www.forbes.ru/forbeslife/426389-ya-rabotal-ya-pisal- stihi-pochemu-sud-nad-brodskim- nelzya-zabyvat (дата обраще-
ния: 10.10.2022).
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ученые, способствовала апологетизации умственного (интеллектуального, твор-
ческого и т. п.) труда, сопровождающейся не только падением престижа физи-
ческого труда, но и сценариями его упразднения, прекаризации, маргинализа-
ции. «Креативный и информационный факторы» рассматриваются как решающее 
условие сегодняшней организации труда в противоположность «физическому 
и энергетическому факторам, как это было на более низких ступенях техниче-
ского развития» [Лебедев, 2014: 112], предсказывается «возможная замена 
трудовой деятельности новым типом активности со значительными элементами 
творчества» [Михнева, 2002: 45]. «На смену физическому труду и промышлен-
ной деятельности приходит мысленный и творческий труд и инновационная дея-
тельность» [Скрыль, 2015: 2]. Концепция «нематериального труда» определяет 
труд как «абстрактную деятельность, включающую в себя производство субъек-
тивности и существующую в форме сетей и потоков» [Lazzarato, 1996: 134, 136]. 
В силу большого числа публикаций представим обобщенно основные аспекты 
современного мейнстрима в указанном ключе.

— Деконструкция физического труда как цельного вида человеческой деятель-
ности, вытеснение из него ценного и продуктивного начал [Киршин, Титов, 2012], 
низведение его до качественно однообразного [Лебединцева, 2012: 110], ли-
шение его творческой и духовной компонент, приписываемых лишь интеллекту-
альному труду.

— Декларирование превосходства профессий, связанных с интеллектуальным 
трудом, в ущерб традиционным рабочим специальностям; противопоставление 
труда и творчества как отдельных видов деятельности с разным социальным ста-
тусом [Иноземцев, 1998; Бузгалин, Колганов, 2019]. В качестве профессионалов 
рассматривают представителей нефизического труда, отвлекаясь от «обыденной 
трактовки, когда профессионалом называют представителей любых профессий, 
достигших уровня мастерства» [Каравай, 2021: 126].

— Зацикливание на информационных (цифровых) технологиях как главной 
цели развития так называемого общества знаний [Ширинкина, 2017], принятие 
сопряженных с ним гуманистических проблем: сокращения рабочих мест, роста 
социальной незащищенности работников, социального расслоения и т. д. [Petruk, 
Shashlo, 2020; Wadley, 2021].

— Оправдание социального неравенства и социального насилия необходи-
мостью «обеспечить общественное развитие» [Griffen, 2020: 33—34], отрицание 
многовариантности общества будущего, в котором могут быть удовлетворены ин-
тересы всех профессиональных групп населения.

— Развитие идей «общества без труда», «конца труда», «исчезновения рабо-
чего класса», «нации независимых работников» и т. п. [Beck, 2000; Rifkin, 2004].

Таким образом, физический и умственный труд продолжают во многих случаях 
расцениваться как социально противостоящие виды труда (см. рис. 1).

Усугубление такого антагонизма способно отбросить науку о труде на тысяче-
летия назад, к античной версии трудовой этики. Альтернативой этому некоторые 
ученые считают создание гуманистической экономики, в которой труд рассматри-
вается и как средство, и как цель социально- экономического развития, что об-
условливает равенство различных видов труда [Федоренко, 2006].
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Рис. 1. Развитие представлений о физическом труде в истории

Предпосылки дискредитации физического труда
Абстрагируясь от исторической памяти, выделим две основные причины раз-

личного восприятии физического и умственного труда в современной литературе.
1. Использование социально- исторического критерия разделения труда на фи-

зический и умственный. Социально- исторический (классовый) подход —  весьма 
дискуссионный, хотя и распространенный аспект современной теории разделе-
ния труда. Его дискуссионность заключается в отсутствии четкой связи между со-
держанием труда и принадлежностью работника к определенному классу (группе) 
общества. Уже в эпоху промышленного капитализма значительная часть работ-
ников умственного труда подвергалась эксплуатации, а в информационном об-
ществе содержание труда работников стало еще более неоднородным. С позиции 
экономики и социологии, разделение труда —  это «разделение функций, задач 
и сфер деятельности» [Тощенко, Цветкова, 2021: 369], «дифференциация, спе-
циализация трудовой деятельности». «Разграничение видов деятельности в эко-
номике страны осуществляется по группам отраслей: промышленность, сельское 
хозяйство и т. д. Дальнейшая дифференциация происходит по отдельным отрас-
лям, подотраслям» [Экономика и социология труда, 2019: 148]. Ни функциональ-
ное, ни технологическое, ни предметное разделение труда не в состоянии вы-
членить чисто умственный или чисто физический труд. В силу этого закрепление 
разделения труда на умственный и физический с видимой их антагонизацией ви-
дится скорее как способ упростить стратификацию общества, разъединить его 
на четкие группы путем сближения и размывания профессиональной и социаль-
ной идентичности людей. Также это можно назвать попыткой редуцировать мно-
гогранные социально- экономические отношения до одной «удобной» для объяс-
нения общественного развития теории.
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2. Изучение процессов труда на методологической основе концепции постин-
дустриального общества, рассматривающей знания и информацию в качестве 
главных факторов экономического роста. Поскольку главными факторами об-
щественного производства остаются труд и капитал, а знания —  лишь источник 
повышения конкурентоспособности производства, постиндустриальная картина 
мира мешает сквозь «знаниевую эйфорию» разглядеть труд как целостную раз-
вивающуюся систему, включающую знания, умения и навыки в качестве фунда-
мента формирования любых профессиональных компетенций. Методологиче-
ское несовершенство постиндустриализма ограничило исследование трудового 
фактора интеллектуализацией и социальными коммуникациями, фактически от-
бросив физический труд как устаревшее и не соответствующее духу времени яв-
ление. Нематериальный труд, сетевой труд, компьютерный труд и т. п. —  вполне 
современные и актуальные концепты труда. Однако их излишняя популяризация 
и претензия на монополизм сужают исследуемое пространство до целевых уста-
новок информационно- цифровой экономики и не принимают во внимание мно-
гоукладность общества, дифференциацию технологической восприимчивости от-
раслей, изменчивую конъюнктуру рынка труда, свободу личности и т. п.

Указанные причины фиксируют своего рода уклонения от  прогрессивно- 
поступательного развития науки о труде под влиянием рыночной идеологии и на-
учного конформизма, поэтому целесообразно переосмыслить декларируемый 
субституальный характер отношений между физическим и умственным трудом. 
Для этого рассмотрим взаимосвязь различных компонент труда, обоснуем зна-
чимость физического труда в условиях информационного общества.

Труд как универсальная синтетическая категория
С точки зрения физиологии человека любой труд представляет собой совокуп-

ность психофизических нагрузок, включающую в себя затраты физической, ум-
ственной, психической и духовной энергий. Они формируют многокомпонентность 
содержания труда, при которой сложно выделить  какую-либо одну компоненту, по-
скольку отсутствие одной из них делает невозможной реализацию других. На не-
разрывность компонент труда, условность и относительность их разделения ука-
зывали многие ученые. Еще в середине ХХ века академик СССР С. Г. Струмилин 
смотрел на труд как на единый, энергетический, нервно- мышечный процесс, по-
ясняя, что любая мышечная работа невозможна без деятельности нервной и моз-
говой систем [Струмилин, 1964]. Выполнение физической работы обязательно со-
провождается умственной деятельностью, и наоборот [Егоров, Загрядский, 1973]. 
Исследования [Казантинова, 2013; Новожилова, Герегей, Меркулова, 2022] об-
основывают сходство физической и умственной работы в части электрической 
активности головного мозга, реакций нервной системы, вегетативных и эмоцио-
нальных реакций, механизма развития утомления и т. д.

Физиология указывает на тесную связь биологической и социальной сущно-
стей человека: присущие человеку качества в процессе труда преобразуются 
в четкие компоненты труда, в единстве и взаимосвязи которых возникает спо-
собность создавать орудия труда, а с их помощью —  блага для удовлетворения 
потребностей. При этом содержание труда в условиях современных технологий 
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представлено не только физической и умственной компонентами. Так, Д. Белл, 
Э. Тоффлер, М. Кастельс и их последователи говорят о революционной роли ком-
муникаций как следствия развития информационных технологий, сетевых взаи-
модействий: по их мнению, труд —  это прежде всего взаимодействие между людь-
ми [Castells, 2001]. М. Лаззарато отождествляет процессы создания стоимости 
и непрерывного воспроизводства социальной коммуникации: «сегодня работа 
требует сотрудничества и коллективной координации, и поэтому субъекты произ-
водственного процесса… обязаны быть активными участниками рабочей группы» 
[Lazzarato, 1996: 134]. Информационные сети высвободили огромный потенци-
ал коммуникаций как средства повышения продуктивности деятельности, одна-
ко проблема состоит не в признании значимой роли коммуникаций (она очевид-
на), а в ее абсолютизации.

С. Сэйерс выделяет эмоциональный труд, создающий чувства благополучия 
и удовлетворения и направленный на воспроизводство социальных отношений 
[Sayers, 2007]. Дж. Хекман подчеркивает важность некогнитивных компонент, 
считая их определяющими факторами жизненного успеха [Heckman, 2000]. Уче-
ные Высшей школы экономики анализируют «большую пятерку» некогнитивных 
компонент (открытость новому, добросовестность, экстраверсию, доброжела-
тельность и эмоциональную (не)стабильность), имеющих производительный по-
тенциал и дополняющих профессиональные навыки [Гимпельсон, Зудина, Капе-
люшников, 2020].

Все выделяемые здесь содержательные компоненты труда —  физическая, 
умственная (интеллектуальная, когнитивная), коммуникационная, некогнитив-
ная (личностная, духовная, культурная) —  это совокупность взаимодополняющих 
и взаимообусловливающих друг друга составляющих процесса труда, сочетаю-
щая простые и сложные, рутинные и творческие, исполнительские и организую-
щие операции.

Приведем несколько примеров. Врач-хирург делает операцию на сердце. Где 
провести грань между его интеллектуальным трудом, выраженным в знаниях ана-
томии человека, патологии сердца и методов лечения, и физическим трудом, отра-
жающим отточенные опытом навыки операционного воздействия? Как при этом 
разделить шаблонный труд согласно требованиям медицинской практики и готов-
ность к нестандартным ситуациям, если во время операции  что-то пойдет не так?

Учитель в школе ведет урок. Где граница между накопленными им знаниями 
и их передачей учащимся, осуществляемой голосом, подкрепляемой жестами, ми-
микой, движениями, эмоциями?

Нянечка в детском саду берет на руки ребенка, чтобы его упокоить. Как можно 
четко идентифицировать ее труд: как физический? умственный? эмоциональный?

Рассмотрим пример водителя, строителя или дизайнера: независимо от про-
фессии содержание труда многокомпонентно, все компоненты реализуются одно-
временно и в единстве. Каким бы компетентным ни был хирург, он может помочь 
пациенту, лишь осуществляя конкретные физические действия. Каким бы грамот-
ным ни был педагог, без коммуникационной составляющей его знания останутся 
бесполезными. Каким бы сильным и ловким ни был рабочий, без знания техно-
логии дом ему не построить. «Никогда биологическая энергия не уступит своего 
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места  какой-то механической энергии в процессах управленческой, умственной, 
творческой деятельности человека» [Ельмеев, 2007: 66]. «Если ученого еще мож-
но представить без применения физических усилий, то крестьянина или плотни-
ка, не прибегающих к активной умственной деятельности, найти весьма пробле-
матично» [Чинкин, 2009: 96].

Общепризнанные классификации видов деятельности и занятий не отража-
ют возможность отнесения существующих профессий к  какой-либо конкретной 
компоненте труда. Международная стандартная отраслевая классификация всех 
видов экономической деятельности ООН  9, а также Международная стандартная 
классификация профессий Международной организации труда  10 отражают про-
фессионально- квалификационный подход к разделению труда, дифференцируя 
труд по сферам хозяйствования, видам специализации и уровням квалифика-
ции, а не по его содержанию. Методические рекомендации российской Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека разделяют работающее население по уровню физической активности 
в профессиональной деятельности  11. С. Г. Струмилин вместо упрощенного деления 
труда на физический и умственный предложил схему классификации профессий 
по уровню автоматизации труда, а также развил производственно- технический 
подход к труду на основе характера использования техники [Струмилин, 1964]. 
И физическая активность, и уровень автоматизации, и характер использования 
техники, могущие выступать в качестве критериев классификации труда, отража-
ют условную величину энергозатрат человека при выполнении конкретной рабо-
ты и не указывают при этом на количество или качество трудовых операций, их 
творческую сложность или насыщенность. Иными словами,  каких-либо аргумен-
тов, обосновывающих качественную или творческую ограниченность физиче-
ского труда, не существует. Каждый вид деятельности, каждая профессия могут 
лишь преимущественно, частично, но не исключительно, быть представлены фи-
зической, умственной или  какой-либо другой содержательной компонентой труда.

Учитывая вышеизложенное, рассуждения о полной замене физического труда 
умственным, превосходстве второго над первым ведут в научный тупик. Декомпо-
зиция человека на отдельные «эффективные» и «неэффективные» для экономики 
характеристики (мускульную силу, органы чувств, реакцию, речь, мышление и т. п.) 
способствует упрощенному пониманию труда как совокупности однотипных дей-
ствий (операций), с тем чтобы «неэффективные» вывести из рассмотрения, а «эф-
фективные» признать приоритетными к развитию. Такой подход не может найти 
подтверждения на практике (поскольку и человек, и его труд являются недели-
мыми), а лишь ведет к особому виду неравенства —  неравенству внутри самого 
человека, к дисгармонизации его личности.

9 Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности. Четвертый 
пересмотренный вариант. Нью- Йорк: Организация Объединенных Наций, 2022. URL: https://unstats.un.org/unsd/
classifications/Econ/isic (дата обращения: 10.10.2022) (на русском языке).
10 Structure of the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Geneva: International Labour Organization, 
2022. URL: https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/ (дата обращения: 10.10.2022).
11 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Россий-
ской Федерации. Роспотребнадзор. URL: https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php? ELEMENT_ID=4583 (дата 
обращения: 10.10.2022).

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/isic
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/isic
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php? ELEMENT_ID=4583
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Более того, в информационном обществе, в котором современные технологии 
делают труд более разнообразным по выполняемым операциям, дифференциро-
ванным по функциям и емким по достигаемым результатам, связь между различ-
ными компонентами труда становится еще более тесной и наглядной (см. рис. 2).

Рис. 2. Многокомпонентность процесса труда в информационном обществе

Классические определения труда как совокупности различного рода человече-
ских усилий, материализации физических, интеллектуальных и моральных энер-
гий человека в социально- значимые условия вещного мира [Шигапова, Марцева, 
2017: 95] сегодня наиболее актуальны, ведь здесь фиксируется универсальность 
содержания труда вне зависимости от форм его воплощения. Многокомпонент-
ность процесса труда предполагает наличие такого его свой ства, как эмерджент-
ность: труд всегда нечто большее, чем просто сумма всех его компонент, и труд 
не может существовать вне взаимодействия всех своих компонент, обуслов-
ливая их комплементарность. Такой подход не сводит живой труд только лишь 
к обеспечению производственного процесса, а самого человека —  к рабочей 
силе: он выступает основой человеко- ориентированной (в отличие от «челове-
ко- капитализированной») экономики, в которой «золотые руки будут помножены 
на разум науки и скреплены чистой совестью» [Ветошкин, 2014: 222].

Физический труд в информационном обществе
Многокомпонентность труда органично увязывает дальнейшее развитие физи-

ческого труда с процессами интеллектуализации экономики в информационном 
обществе, чему способствуют следующие макросоциальные факторы.

1) Сохранение материальной природы организации общества и удовлетворе-
ния потребностей. Материальная основа любого, даже самого высокоинтеллек-
туального труда ставит под сомнение заявления об исчезновении физического 
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труда. «Выдвижение идеи приоритетности развития креатосферы в отрыве от <ма-
териального> производства неубедительно… Человечеству даже в эпоху домини-
рования креатосферы все так же требуются необходимые материальные блага» 
[Рязанов, 2018: 141]. Нельзя отрицать материальных результатов «новых видов 
труда» только за то, что они не всегда осязаемы и не принимают форму вещей. 
Материальным результатом труда выступает «сам человек, творящий себя и свое 
бытие» [Sayers, 2007: 451].

Исторический сдвиг в сторону роста удовлетворения вторичных (интеллектуаль-
ных, социальных, духовных) потребностей стал возможен лишь на основе удовле-
творения первичных потребностей. Однако, когда говорят об интеллектуальном 
развитии или творчестве, часто забывают, что даже самый творческий человек 
должен есть, пить, одеваться,  где-то жить и т. д. Для современного социально не-
однородного общества фетишизация предметов потребления играет не меньшую 
роль, чем само творчество. Чем более развито общество, тем бо́льшие требо-
вания оно предъявляет к количеству и качеству благ, удовлетворяющих первич-
ные потребности, и тем в большей степени первичные потребности сращиваются 
со вторичными. Соответственно, тем более диверсифицированным и профессио-
нальным должен быть физический труд, который строит, шьет, готовит, обслужи-
вает и т. д. Логично зайти и с другой стороны: жизнеобеспечение человека бази-
руется на домашнем физическом труде, и, хотя он не рассматривается как часть 
общественного производства, значительная часть производимых в мире това-
ров и услуг ориентирована именно на него —  на приготовление пищи, обустрой-
ство и уборку жилища, ремонт, быт и т. д. Домашний труд становится менее тяже-
лым и обременительным, однако он никуда не делся и в условиях развития гибких, 
в том числе удаленных, форм занятости все теснее интегрируется в деятельност-
ное пространство человека.

Таким образом, новые технологии не приводят к отмиранию или отказу от фи-
зического труда, они лишь оптимизируют соотношение компонент труда за счет 
качественного совершенствования каждой из них. Еще в 1950-х годах совет-
ские ученые, исследовавшие сближение физического и умственного труда на ос-
нове «интеллектуализации физического труда», обосновывали, что от работника 
требуется уже не столько мускульная сила, ловкость и т. д., сколько специальные 
знания и профессиональный опыт. Рабочий, крестьянин или ремесленник не пе-
рестали работать руками и ногами, однако содержание и качество их труда ста-
новились принципиально иными, равно как и его смысл, преодолевший уровень 
«выжить и прокормиться» в пользу «развития личности» [Бочоришвили, 1984: 13]. 
«Нам надо менять свое представление о феномене ремесленничества, рассма-
тривая его не как изолированную от общих процессов группу, некий доставшийся 
от прошлого реликт человека с руками, а как человека с умной головой, как из-
меняющийся вместе с обществом слой тружеников» [Смирнов, 2006: 19]. В наши 
дни сближение физического и умственного труда означает усиление их интегра-
ции, которое проявляется:

— в совершенствовании оснащенности и росте фондовооруженности труда;
— снижении временны́х затрат за счет эффективных коммуникаций со всеми 

участниками производственного процесса;
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— развитии знаний, умений и навыков, в том числе за счет онлайн- образования;
— улучшении деловой, корпоративной, технологической культуры работников 

и предприятий.
Физический труд развивается одновременно с технологиями и соответствую-

щими им интеллектуальной, коммуникационной и некогнитивной компонентами 
труда и вносит свой вклад в создание стоимости. Сегодня назрела необходимость 
вернуть в научное дискуссионное пространство производительный аспект физи-
ческого труда, а также восстановить репутацию индустриального сектора, явля-
ющегося главным реципиентом новых технологий. На фоне оппозиции матери-
ального и информационного секторов первый объективно должен доминировать 
над вторым: «Информацией людей не накормишь!» [Прытков, Лебедев, 2014: 14].

Изменение соотношения физической и умственной компонент в результате 
развития технологий можно схематично представить в виде сдвига изоквант I, от-
ражающего динамику объема мирового производства Q. Линия R соединяет точ-
ки производственного равновесия на разных этапах технологического развития 
общества и показывает соответствующее им соотношение затрат физического 
и умственного труда (см. рис. 3).

Рис. 3. Изменение соотношения физического и умственного труда 
на разных этапах технологического развития общества
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На современном этапе эластичность выпуска по затратам умственного труда 
становится больше, но это не означает низкой чувствительности производства 
к затратам физического труда: это показатель того, что общество на любом уров-
не развития не может обойтись без определенного количества физического тру-
да (Min) как некоего экономического фундамента.

2) Экономическая и социальная ограниченность распространения новых техно-
логий. Результаты эмпирических наблюдений, известных как закон Мура, закон 
Баттерса и закон Крайдера, на основе которых ученые делают вывод об экспо-
ненциальном развитии технологий, отражают лишь технологический, но отнюдь 
не социально- экономический потенциал развития общества. Флуктуации миро-
вого спроса и предложения вследствие циклических и нециклических шоков ми-
ровой экономики, постоянная борьба за ресурсы и возрастающая геополитиче-
ская напряженность ограничивают повсеместное внедрение информационных 
технологий. Усиление неравенства, уменьшение доступности продуктов техноло-
гического прогресса для большинства населения планеты снижают социальную 
значимость технологий и способны затормозить темпы интеллектуализации тру-
да в долгосрочной перспективе. Все это укрепляет многоукладность общества 
с явными дивергентными тенденциями, сочетающую в себе различные спосо-
бы производства, каждый из которых будет стремиться к эффективности на сво-
ем технологическом уровне в своей территориально- отраслевой нише. Ситуацию 
многоукладности можно представить с помощью ломаных изоквант, демонстри-
рующих возможности непрерывного, но не абсолютного замещения физического 
и умственного труда в определенных границах, за пределами которых их взаим-
ное замещение становится технологически невозможным или нецелесообраз-
ным (см. рис. 4).

Рис. 4. Схематичное представление многоукладной экономики с помощью ломаных изоквант

Рассматриваемые для каждого из укладов (I—IV) в контексте неравномерности 
общественного развития, физический и умственный труд —  это абсолютно ком-
плементарные друг другу ресурсы. Их соотношение оптимально для того уровня 
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технологического и экономического развития, который сложился в рамках соот-
ветствующего уклада. В контексте нестабильности, т. е. в условиях гипотетическо-
го упадка II—IV укладов, физический труд как вид ресурса способен выступить 
социально- экономическим буфером, предотвращающим общество от разруши-
тельной стагнации, безработицы и обнищания. Говорить об исчезновении физи-
ческого труда имело бы смысл лишь при абсолютном равенстве и равномерности 
технологического и экономического развития. Однако, учитывая многоукладность 
общества, различные прогнозы о тотальной интеллектуализации (равно как о бу-
дущем без труда), основанные лишь на технологических возможностях или дости-
жениях отдельных стран и отраслей, можно рассматривать как социальную утопию.

3) Значимость физического труда как элемента культуры, инструмента разви-
тия личности. Изучение категории труда как культурного феномена —  целый пласт 
человеческой мысли, направление междисциплинарных исследований, кото-
рое, безусловно, выходит за рамки данного исследования. Но, затрагивая здесь 
культурно- личностный аспект физического труда, подчеркнем, что формируемая 
веками культура в меньшей степени зависит от технологий, чем уровень произ-
водительных сил и соотношение компонентов труда. Способность совершать це-
ленаправленные физические действия (самообслуживание, работа по хозяйству, 
изготовление  каких-либо предметов и т. п.) всегда измеряла дееспособность чело-
века, уровень его физического и психического здоровья, возможности его соци-
альной адаптации. Неслучайно занятия с маленькими детьми направлены в пер-
вую очередь на развитие мелкой и крупной моторики. Исследования доказывают 
связь физических упражнений, стимулирующих кору головного мозга, с развити-
ем когнитивных способностей, речи, памяти, внимания, эмоционального интел-
лекта, познавательной активности, самооценки и уверенности в общении. Осо-
знанная физическая активность задействует оба полушария мозга, что приводит 
к гармоничному развитию личности и достижению жизненного успеха [Егоров, За-
грядский, 1973; Казантинова, 2013]. Если человек, нуждаясь в умиротворении 
или саморазвитии, не играет в компьютерные игры, не общается в социальных 
сетях, а шьет, вяжет, готовит, строит, ремонтирует дом или выращивает цветы —  
это говорит о его полноценности, а не о том, что он «безнадежно отстал от жизни».

Ситуация принципиально не меняется, если человек делает  какой-либо физи-
ческий труд делом своей жизни и достигает в этом мастерства. Понятие профес-
сионализма отражает в первую очередь социально- культурный вектор развития 
человека, поскольку привязывается не к содержанию труда или виду занятий, 
а к свой ствам личности, непрерывно повышающей качество своего труда даже 
в самых сложных условиях [Тощенко, Цветкова, 2021: 347, 363]. При многоуклад-
ной экономике недопустимо, на наш взгляд, сбрасывать со счетов оттачиваемое 
годами мастерство представителей рабочих специальностей —  строителей, тока-
рей, сварщиков, слесарей, каменщиков, швей, медсестер и т. д., ограничиваясь 
лишь профессионализмом интеллектуалов и управленцев. Обеспечение социаль-
ного равенства профессий —  актуальная научно- практическая задача, органично 
связанная с такими аспектами, как развитие человеческого капитала, повыше-
ние качества и производительности труда, рост доходов населения, достижение 
социального благополучия и т. д.
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Интегрированность физического труда в нравственно- культурное развитие 
интуитивно может быть понятна многим. Однако все чаще в научной литерату-
ре встречаются мысли о том, что «не человек вообще, а человек, обладающий 
профессиональными компетенциями в области новых технологий», становит-
ся основным активом государства, которое создает «умное общество» на базе 
«единого коллективного интеллекта» и «снижения ручного труда» [Григорьев, Лу-
кин, Лукин, 2018: 16]. Желание подчеркнуть таким образом значимость интел-
лектуальной компоненты может провоцировать общественность на дальнейшее 
обесценивание физического труда. В то же время лишь гармоничные личности, 
задействующие все компоненты живого труда, могут стать опорой устойчивого 
развития общества.

Заключение
Под влиянием информационно- коммуникационных технологий современная 

научная литература делает значительный акцент на интеллектуализацию эконо-
мики и связанный с ней приоритет умственного руда. Соотношение между физи-
ческим и умственным трудом трактуется в большей степени как субституциальное, 
обосновывается неизбежная замена физического труда умственным, поскольку 
капитал все больше предъявляет спрос на интеллектуальный ресурс человека.

Следствием такой установки стала дискредитация физического труда как неко-
го устаревшего, изживающего себя, примитивного типа деятельности. Для науки 
такая дискредитация является своего рода теоретико- методологическим вызо-
вом, для общества —  мировоззренческой проблемой, которая за технологиче-
ской эйфорией скрывает совершенно иные, естественные для любого этапа со-
циально- экономического развития качественные изменения содержания труда.

В настоящем исследовании труд представлен как универсальная синтетиче-
ская категория, в которой объективно выделяются физическая, умственная (ко-
гнитивная), коммуникационная и некогнитивная (личностная, культурная) ком-
поненты, реализующиеся и взаимодополняющие друг друга в едином трудовом 
процессе. Единство и неделимость труда как процесса взаимодействия природы 
и человека подтверждаются целым рядом исследований в области физиологии, 
социологии и экономики труда. Раздельное изучение различных компонент тру-
да имеет смысл только в случае их последующего синтеза, поскольку они нужда-
ются не в противопоставлении, а в изучении их взаимосвязи и взаимовлияния.

Физический труд поступательно развивается даже в условиях интеллектуаль-
но емкого информационного общества. Фундаментальными факторами этого раз-
вития являются:

 — сохранение материальной природы организации общества;
 — экономическая и социальная ограниченность распространения новых тех-

нологий;
 — сохранение многоукладности экономики;
 — высокая значимость физического труда как элемента культуры и форми-

рования личности.
Производительный характер физического труда на современном этапе прояв-

ляется в его сближении с другими содержательными компонентами труда, резуль-
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татом чего становится его качественное совершенствование, рост фондовоору-
женности и оснащенности, экономия ресурсов, повышение профессионального 
и культурного уровня работников.
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Аннотация. Работа посвящена изуче-
нию факторов, влияющих на  склон-
ность индивидов к  здоровьесбере-
жению. Исследование базируется 
на данных репрезентативного социо-
логического исследования, прове-
денного в Республике Башкортостан 
в 2015 г., объем выборки —  6264 ре-
спондента. Для измерения двух ла-
тентных переменных —  локус- контроля 
и склонности к здоровьесбережению —  
применялась двухпараметрическая ло-
гит- модель (2PL), обоснованная в рам-
ках IRT-теории. Влияние разных групп 
факторов на склонность к здоровье-
сбережению изучалось с применени-
ем регрессионного анализа.

Работа базируется на активно- дея тель-
ностном подходе, который рассматри-
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Аbstract. The study deals with factors 
influencing the propensity of individual 
health preserving behavior. Empirically, it 
bases on data from a representative soci-
ological survey conducted in the Repub-
lic of Bashkortostan in 2015 (N = 6264). 
To measure two latent variables — pro-
pensity to preserve health and locus of 
control, the authors use a two-parameter 
logit model (2PL) developed within the 
framework of the IRT theory. The influ-
ence of different groups of factors on the 
propensity to preserve health is studied 
using regression analysis.

The study employs an activity approach. 
It considers health-saving behavior as 
a process (1) taking place under cer-
tain conditions and requiring a certain 
set of resources (knowledge, time, mon-
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вает здоровьесберегающее поведение 
как процесс, во-первых, протекающий 
в определенных условиях и требующий 
для своей реализации определенного 
набора ресурсов (знаний, времени, де-
нег и т. п.); во-вторых, протекающий осо-
знанно, возможный только при наличии 
побудительных мотивов и  их относи-
тельно высокой субъективной актуаль-
ности; в-третьих, как организованный 
и системный, требующий приложения 
индивидуальных усилий к своему пла-
нированию и осуществлению. В связи 
с этим в анализ были включены шесть 
групп факторов: демографические, се-
мейные, культурно- образовательные, 
социально- экономические, побуди-
тельно- мотивационные, социальной 
зрелости. Установлено, что наибольший 
вклад в  объяснение разного уровня 
склонности индивидов к здоровьесбе-
регающему поведению вносят демогра-
фические факторы, при этом особенно 
велика роль пола. Из факторов соци-
альной зрелости субъекта значимое 
отрицательное влияние на склонность 
к  здоровьесбережению оказывает 
неуверенность в завтрашнем дне, зна-
чимо положительное —  наличие отно-
сительно длинного горизонта планиро-
вания и интернальный локус- контроль. 
Результаты теоретического и эмпири-
ческого анализа могут быть интерес-
ны и полезны специалистам в области 
управления и экономики в сфере здра-
воохранения, профильным некоммер-
ческим организациям.

Ключевые слова: здоровьесберегаю-
щее поведение, социальная зрелость, 
локус- контроль, латентные перемен-
ные, многофакторный регрессионной 
анализ

ey, etc.) for its implementation, (2) pro-
ceeding consciously, possible only in 
the presence of incentive motives and 
their relatively high subjective relevance 
and (3) being organized and systemic 
and therefore requiring the application 
of individual efforts to its planning and 
implementation. Thereby, the authors 
include six groups of factors in the anal-
ysis, namely: demographic, family, cul-
tural and educational, socioeconomic, 
motivational, and social maturity indica-
tors. The study shows that demograph-
ic factors make the greatest contribution 
to explaining the different levels of incli-
nation of individuals to health-saving be-
havior, and the role of gender is espe-
cially prominent. In the group of factors 
characterizing social maturity, statistical-
ly significant effects on the propensity to 
save health are observed for uncertain-
ty about the future (negative impact), the 
presence of a relatively long planning ho-
rizon and internal locus of control (pos-
itive impact). The results of the study 
might be useful for improving the state 
policy in the field of health saving.

Keywords: health-promoting behavior, 
personal maturity, locus of control, latent 
variables, multifactor regression
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Введение
Несмотря на многочисленные инициативы, предпринимаемые руководством 

страны с целью улучшения ситуации, высокий уровень заболеваемости и смертно-
сти, а также низкая продолжительность здоровой жизни остаются одними из «бо-
левых точек» современного российского общества. Болезни сердечно- сосудистой 
системы, онкологические, хронические респираторные заболевания и диабет ста-
новятся причинами смерти более чем в 75 % случаев [Бойцов, Деев, Шальнова, 
2017]. Общепризнано, что эти заболевания возникают в связи с поведенческими 
факторами, то есть образом жизни людей, включая физическую активность, пи-
тание, контроль за состоянием здоровья, пристрастие к курению и алкоголю и т. п. 
[Ладик, Шипилов, Воронин, 2019]. Это наводит на мысль, что проблема улучше-
ния состояния здоровья населения выходит далеко за рамки медицины и здра-
воохранения и не может быть решена без работы над повышением склонности 
населения к здоровьесберегающему поведению.

Жизнь и здоровье —  ключевые общепризнанные ценности. По данным ВЦИОМ  1, 
собственное здоровье и здоровье членов семьи важно для подавляющего боль-
шинства россиян (78—95 % в разные годы в период с 2005 по 2020 г.). Одна-
ко между заявлением ценности и реальными здоровьесберегающими практи-
ками наблюдается разрыв. Согласно опросам ВЦИОМ, проводившимся с 2006 
по 2017 г., только 30—40 % респондентов отказались от курения и употребле-
ния алкоголя ради сохранения здоровья, лишь 25—34 % в случае болезни сра-
зу обращаются к врачам и выполняют все их требования, 12—24 % занимаются 
физической культурой и спортом, 11—27 % регулярно проверяют свое здоровье 
и проходят диспансеризацию, 16—28 % правильно питаются  2.

Важность увеличения склонности населения к здоровьесберегающему пове-
дению осознана довольно давно и закреплена в Федеральном законе «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ, а также поддержана вполне определенными организационными ме-
ханизмами в рамках системы здравоохранения. Особая роль отводится специа-
лизированным центрам здоровья, функционирующим в России с 2009 г. На них 
возлагаются большие надежды по развитию у населения приверженности к со-
хранению здоровья, соблюдению рекомендаций врачей для повышения качества 
жизни, сохранения и восстановления трудоспособности и активного долголетия, 
повышение уровня знаний и приобретение практических навыков по ведению 
здорового образа жизни [Погосова и др., 2014].

Повысить склонность населения к здоровьесберегающему поведению невоз-
можно без понимания факторов и механизмов, способствующих и препятствую-
щих его формированию. В связи с этим цель нашего исследования —  провести 
теоретический и эмпирический анализ детерминант здоровьесберегающего по-
ведения. В практической плоскости результаты такого анализа будут прежде всего 
полезны центрам общественного здоровья и медицинской профилактики, явля-

1 Здоровье, семья и безопасность // ВЦИОМ. 2020. 8 июня. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10318 
(дата обращения 14.06.2022).
2 Данные исследования о физической активности россиян и соблюдении определенного режима питания // ВЦИОМ. 
2017. 18 мая. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1223 (дата обращения: 14.06.2022).

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10318
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1223
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ющимся главными форпостами в сфере профилактики неинфекционных заболе-
ваний [Железова, Мингазова, 2021], в задачи которых входит взаимодействие 
с различными социальными институтами в целях формирования среди населе-
ния приверженности здоровому образу жизни.

Помимо традиционно используемых факторов, в нашей работе в анализ вклю-
чены индикаторы социальной зрелости личности, что формирует основную научную 
новизну исследования. Эмпирическая часть базируется на материалах социологи-
ческого опроса, проведенного в Республике Башкортостан в 2015 г. В работе ис-
пользовались методы описательной статистики и визуализации, подходы IRT-тео-
рии для оценки латентных свой ств, а также многофакторный регрессионный анализ.

Статья построена следующим образом: в первом разделе обсуждаются подхо-
ды к изучению здоровьесберегающего поведения. Во второй части дается обзор 
эмпирических исследований по схожей тематике. В третьем разделе формулиру-
ются гипотезы исследования. Четвертый раздел посвящен опи санию информаци-
онной базы и методики. В пятом приводятся и обсуждают ся результаты эмпириче-
ского анализа, формулируются выводы и рекомендации прикладного характера. 
В заключении акцентируется внимание на универсаль ности и специфичности ис-
следованных факторов.

1. Теоретический бэкграунд исследования
Здоровьесберегающее поведение находится в фокусе внимания нескольких на-

учных дисциплин, ключевые среди которых —  медицина, экономика и социология.
Медико- демографическое направление сфокусировано на диагностике здо-

ровья населения, предупреждении развития заболеваний и роли образа жиз-
ни пациентов в этом процессе, а также оценке изменений в уровне и структуре 
рождаемости, заболеваемости, смертности, продолжительности жизни [Ладик, 
Шипилов, Воронин, 2019].

В экономической науке активно развивается относительно новое направле-
ние —  экономика здоровья [Morris et al., 2012; Цехла, Плугарь, 2017]. В его рам-
ках здоровье рассматривается как значимое для большинства благо и как компо-
нент человеческого капитала. Любые действия, предпринимаемые для сохранения 
и улучшения здоровья, считаются инвестициями в человеческий капитал, пред-
определяющими темпы экономического роста и общественного развития.

Социологи изучают здоровьесберегающее поведение, отталкиваясь от пред-
ставления о человеке как о биосоциокультурной единице. Согласно классику оте-
чественной социологии В. А. Ядову, «Личность —  устойчивая целостность социаль-
но- типических и индивидуальных свой ств, потенций и способностей к активному 
действию, ее самосознание, реализуемые в практической деятельности» [Ядов, 
2007: 46—50]. По этому определению, личность, с одной стороны, является продук-
том того социума, в котором она формируется и существует, а с другой —  организу-
ет свою деятельность в соответствии с индивидуальностью и субъектной позицией 
в восприятии окружающей действительности. Этот дуализм проявляется в сущест-
вовании двух взаимодополняющих подходов к изучению здоровьесберегающего 
поведения —  институционального и активно- деятельностного. Институциональный 
подход сфокусирован на роли социальных институтов в формировании ценност-
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ных и поведенческих установок на здоровьесберегающее поведение индивидов. 
Активно- деятельностный подход рассматривает такое поведение как процесс, 
во-первых, протекающий в определенных условиях и требующий для своей реали-
зации конкретного набора ресурсов (знаний, времени, денег и других); во-вторых, 
протекающий осознанно, возможный только при наличии побудительных мотивов 
и их относительно высокой субъективной актуальности; в-третьих, как организо-
ванный и системный, требующий приложения индивидуальных усилий к своему 
планированию и осуществлению, а следовательно, социальной зрелости лично-
сти, предполагающей развитость личностных компетенций этой направленности.

С позиции институционального подхода наиболее изучена роль следующих со-
циальных институтов: семья, образование, здравоохранение, религия [Бредихина, 
2009; Лисина, 2015; Тюмасева и др., 2018; Гладкова, Ваганова, Кутепова, 2019]. 
Система образования оказывает значительное влияние на формирование здоро-
вьесберегающего поведения как напрямую, то есть через изучение определенных 
предметов, так и опосредованно —  через воспроизводство и развитие материаль-
ной и духовной культуры. Система здравоохранения выполняет функции социаль-
ного института, регулирующего на научной основе здоровьесберегающее пове-
дение и обеспечивающего социальное взаимодействие по поводу поддержания 
и восстановления здоровья. Огромное значение имеет научная и просветитель-
ская функции, связанные с изучением поведенческих практик —  как способству-
ющих, так и угрожающих поддержанию здоровья, распространению знаний о них 
среди населения. Влияние института религии на склонность к здоровьесбереже-
нию проявляется в следовании ограничительным практикам поведения и упоря-
дочении ритма жизни верующих в соответствии с правилами конфессий.

В работе Н. В. Бредихиной обсуждаются многочисленные функции родительской 
семьи, имеющие значение для формирования здорового образа жизни: приобще-
ние индивида к социуму и культуре, ценностям и нормам поведения [Бредихина, 
2009]. Роль родительской семьи особенно важна потому, что ее воздействие начи-
нается раньше всего остального и продолжается наиболее интенсивно на ранних 
стадиях формирования личности. Значительное влияние на здоровьесберегаю-
щее поведение оказывает и собственная семья индивида, в которой проявляется 
забота о ее членах, оказываются хозяйственно- бытовые услуги, удовлетворяют-
ся в социально одобряемых формах сексуальные нужды, гигиенические запро-
сы, оказываются социально- психологическая защита и эмоциональная стабили-
зация, реализуются потребности в любви и счастье. Представляется, что в плане 
здоровьесбережения имеют значение материальное и эмоциональное благопо-
лучие в семье. Определенное материальное благополучие необходимо как источ-
ник ресурсов для реализации здоровьесберегающих практик. Эмоциональное 
благополучие может служить побудительным стимулом к здоровьесбережению.

С позиции активно- деятельностного подхода исследуется роль типа поселения 
в здоровьесберегающем поведении в качестве среды, формирующей условия для 
реализации запроса субъекта в плане сохранения здоровья. Роль инфраструк-
туры здоровьесбережения анализируется, например, в работах Е. Г. Брындина, 
В. И. Бояринцева и др. [Брындин, Брындина, 2018; Бояринцев, Рожкова, Чесно-
ков, 2014]. Разные типы поселения формируют разную доступность для занятий 
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спортом и физической культурой, получения медицинских услуг, а также другие 
параметры комфорта жизненной среды. Развитая инфраструктура и активное ис-
пользование спортивных тренажеров, мода на сбережение или разрушение здо-
ровья, плотность общественных спортивных и физкультурных событий создают 
особую мотивацию и механизмы вовлечения.

В данном исследовании особое внимание уделяется изучению социальной 
зрелости личности как фактора здоровьесберегающего поведения в связи с тем, 
что этому аспекту до сих пор не уделялось значительного внимания. В социологии 
предложено много характеристик феномена зрелости личности, раскрываемых 
с позиций личностных детерминант (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов) 
[Карпова, 2011], «современной личности» (А. Инкелес) [Inkeles, Smith, 1974], инно-
вационной личности (Э. Хаген) [Hagen, 1964], так как зрелой может быть личность 
только в контексте динамики системы норм и ценностей конкретного общества. 
На наш взгляд, наиболее удачно определение В. Сатира: «Это такое состояние, 
в котором данное человеческое существо в полной мере отвечает за самого себя. 
Зрелым можно считать человека, который способен осуществлять выбор и прини-
мать решения на основании точного восприятия самого себя, окружающих и си-
туации, в которой он находится, кто берет на себя ответственность за эти выборы 
и эти решения, за любое их последствие» [Сатир, 2000: 153]. Поведение социально 
зрелого субъекта основано на следующих личностных компетенциях: «рефлексия, 
активность, ответственность, самостоятельность, умение конструктивно взаимо-
действовать с окружающей средой» [Жесткова, 2013: 129], а также на факторах 
личностной детерминации: саморегуляции эмоциональных состояний, произволь-
ной мотивации, истории жизни и опыта значимых отношений т. д. [Карпова, 2011].

Социальный инфантилизм как антипод социальной зрелости раскрывается 
в теории выученной беспомощности М. Селигмана [Seligman, 1978] и описыва-
ет негативное влияние на поведение и здоровье человека тех сложных ситуаций, 
в которых индивид не может установить связь между своими действиями и изме-
нением окружающей обстановки. Выученную беспомощность ряд специалистов 
даже относят к поведенческому типу, который может способствовать развитию он-
кологических заболеваний [Фролова, 2003; Шустов, 2005]. Соответственно, соци-
альный инфантилизм может способствовать здоровьеразрушающему поведению.

Концепция социальной зрелости/инфантилизма во многом созвучна теории 
субъективной локализации Дж. Роттера [Rotter, 1954]. Автор выделяет две раз-
новидности локус- контроля —  экстернальный и интернальный. При экстерналь-
ном типе локуса контроля индивид полагает, что его успехи и неудачи в основном 
определяются внешними обстоятельствами, а при интернальном, напротив, воз-
лагает ответственность за свою жизнь на самого себя. В соответствии с опре-
делением В. Сатира, зрелой личности должен быть присущ интернальный локус- 
контроль, инфантильной —  экстернальный.

Ряд исследований указывают на то, что социальная зрелость и инфантилизм 
могут быть обусловлены особенностями родительского воспитания. Например, 
в работе А. М. Федоровой [Федорова, 2019] установлено, что родительское вос-
питание может оказывать инфантилизирующее воздействие на детей и подрост-
ков, занимающихся музыкой, по причине гиперопеки.
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Таким образом, здоровьесбережение представляет собой междисциплинар-
ный объект исследования, имеющий экономическую, медицинскую, социологиче-
скую проекции. Склонность индивида к здоровьесбережению формируется в ре-
зультате действия множества факторов, включая институциональные, средовые 
и личностно- психологические. Проявление этих факторов зависит от социальной 
зрелости или социального инфантилизма личности.

2. Обзор эмпирических работ, посвященных изучению 
детерминант здоровьесберегающего поведения

Исследования, посвященные анализу факторов, оказывающих влияние 
на склонность индивида к здоровьесбережению, активно ведутся по всему миру 
уже довольно давно. В большинстве статей [Paulik et al., 2010; Хоркина и др., 
2022; Бобрецова, Плаксин, 2010] в фокусе внимания оказывается определен-
ная социальная группа (сельское население, молодежь, профессиональные сооб-
щества, беременные женщины, школьники и др.). Реже встречаются работы, ис-
пользующие общенациональные или региональные данные [Qi, Phillips, Hopman, 
2006; Reeves, Rafferty, 2005]. Не претендуя на полноту, в настоящем обзоре мы 
более детально рассмотрим несколько работ, схожих с настоящим исследовани-
ем в плане используемых данных и методов и поэтому пригодных для сопостав-
ления результатов.

Работа М. Ривза и А. Раферти [Reeves, Rafferty, 2005] выполнена на данных об-
щенационального опроса, проводимого в США. Использовалась волна 2000 г., вы-
борочная совокупность составила 164 940 респондентов. В качестве меры склон-
ности индивида к здововьесбережению использовался индекс, представляющий 
собой количество здоровьесберегающих практик, реализуемых респондентом. 
Оказалось, что только 3 % американцев реализуют все аспекты здоровьесбере-
гающего поведения. Чуть выше этот процент среди людей с высоким уровнем до-
хода и образования, среди женщин, людей старше 55 лет и младше 24 лет, а так-
же тех, кто оценивает свое здоровье как отличное.

В исследовании ученых из Королевского университета в Кингстоне, Канада, 
детерминанты здорового образа жизни изучались на базе опроса, проведенно-
го в Канаде в 1998—1999 гг., объем наблюдений —  13 756 [Qi, Phillips, Hopman, 
2006]. В качестве факторов использовались: пол, возраст, семейный статус, уро-
вень дохода, уровень образования, индекс массы тела, тип местности прожива-
ния, доступность медицинского обслуживания. Индикаторы здоровьесберега-
ющего поведения —  курение, избыточное употребление алкоголя, физическая 
активность, контроль кровяного давления. Влияние факторов на каждый из ин-
дикаторов здоровьесберегающего поведения рассматривалось отдельно. Уста-
новлено, что женский пол, одинокий семейный статус, проживание в городе, бо-
лее низкий индекс массы тела и высокий уровень дохода значимо положительно 
влияют на физическую активность. В отношении риска курения значимыми ока-
зались такие факторы, как низкий уровень образования, молодой возраст, оди-
нокий семейный статус, более низкий индекс массы тела, мужской пол.

Анализу факторов здоровьесберегающего поведения сельского населения Вен-
грии посвящена работа Э. Паулик соавторов [Paulik et al., 2010]. В исследовании 
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используются данные опроса, проведенного в 2006 г., объем выборки —  3 380 
респондентов. В качестве меры склонности респондента к здоровьесберегающе-
му поведению использовался индекс, представляющий собой число практик, реа-
лизуемых респондентом. В качестве детерминант применялись: пол, возрастная 
группа, уровень образования, семейный статус, материальное благополучие, са-
мооценка здоровья, а также несколько аспектов, характеризующих населенный 
пункт проживания респондента. Авторы установили, что женщины, индивиды с вы-
сокой оценкой своего здоровья, с более высоким цензом образования, лучшим 
материальным положением, проживающие в экономически более развитых на-
селенных пунктах более склонны вести здоровый образ жизни.

В статье С. В. Бобрецовой, В. А. Плаксина [Бобрецова, Плаксин, 2010] анализи-
руется отношение к здоровью у сестринского персонала. Авторы отметили, что, не-
смотря на понимание значимости здорового образа жизни, анкетируемые на деле 
далеко не всегда соблюдают его принципы. Довольно широко среди медсестер 
распространены табакокурение (34,9 %) и несоблюдение режима питания (66 %).

М. Д. Петраш, О. Ю. Стрижицкая, И. Р. Муртазина [Петраш, Стрижицкая, Мурта-
зина, 2018] рассматривали связь склонности к здоровьесбережению и отноше-
ния к болезни. В исследовании приняли участие 413 жителей Санкт- Петербурга. 
Авторы установили, что отдельные аспекты здоровьесбережения по-разному вы-
ражены в зависимости от возрастной группы и пола респондента. Женщины бо-
лее склонны связывать здоровый образ жизни с культурой питания, мужчины —  
с физической активностью. Молодежь чаще не соблюдает режим сна, а люди 
среднего и старшего возраста чаще курят. Кроме того, авторы указали, что эрго-
патический тип отношения к болезни имеет позитивный эффект на формирова-
ние здорового образа жизни.

Особенностям здоровьесберегающего поведения российской молодежи по-
священа работа Н. А. Хоркиной и др. [Хоркина и др., 2022], в которой использо-
вались данные РМЭЗ НИУ ВШЭ (RLMS HSE), объем наблюдений —  9 914 человек. 
Целью исследования было изучение связи между физической активностью ин-
дивида и такими вредными привычками, как курение и употребление алкоголя. 
Установлено, что для молодых респондентов обоих полов до достижения опреде-
ленного возраста растет вероятность потребления алкоголя и курения, после чего 
значение данных показателей начинает уменьшаться; более высокий уровень об-
разования отрицательно коррелирует с вероятностью потребления алкоголя и та-
бака, а наличие работы повышает вероятность курения и потребления алкоголя 
как для мужчин, так и для женщин; вероятность потребления спиртных напитков 
для респондентов обоих полов положительно связана с уровнем дохода, в то вре-
мя как связь вероятности курения с доходом не установлена.

Как следует из обзора, чаще всего при изучении детерминант здоровьесбере-
гающего поведения применяются базовые характеристики, такие как пол, воз-
раст, образование, тип местности проживания, семейный статус. Также доволь-
но часто принимается во внимание самооценка здоровья. Включение в анализ 
личностных качеств встречается весьма редко. Только в работе М. Д. Петраш, 
О. Ю. Стрижицкой, И. Р. Муртазиной [Петраш, Стрижицкая, Муртазина, 2018] име-
ло место изучение отношения индивида к болезни как фактора формирования 
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здоровьесберегающего поведения. Работ с анализом факторов социальной зре-
лости нам найти не удалось.

3. Формулировка гипотез исследования
Проведенный теоретический и эмпирический анализ по тематике здоровьесбе-

регающего поведения и его детерминант позволяет сделать следующие выводы.
1) Здоровьесберегающее поведение формируется в результате влияния боль-

шого числа институциональных и активно- деятельностных факторов.
2) Типовыми факторами в качестве детерминант здоровьесберегающего по-

ведения в эмпирических исследованиях являются: пол, возраст, уровень дохода, 
образования, семейный статус, статус занятости, самооценка здоровья, харак-
теристики местности проживания. При этом в разных социальных общностях эти 
факторы могут играть разные роли.

3) Работы российских специалистов посвящены изучению отдельных социальных 
групп, поэтому выводы носят ограниченный характер. Нам не удалось найти работу 
по схожей тематике, выполненную на общероссийских или региональных данных.

В связи с этим формулируется первая гипотеза исследования: в российских реа-
лиях роль и вес типовых факторов здоровьесберегающего поведения могут отли-
чаться от тех, что были определены на базе эмпирического материала других стран.

4) Роль личностных качеств (убеждения, ценности, психологические особен-
ности, мировоззренческие установки и т. п.) в здоровьесбережении обсуждает-
ся на теоретическом уровне, но практически никогда не принимается во внима-
ние в эмпирических исследованиях.

В силу того, что здоровьесберегающее поведение требует, во-первых, осознан-
ного подхода, во-вторых, приложения значительных усилий к планированию и реа-
лизации, можно выдвинуть вторую рабочую гипотезу: более социально зрелая 
личность —  как личность, в большей мере возлагающая ответственность за свою 
жизнь на саму себя, —  должна демонстрировать большую склонность к здоровье-
сбережению и, соответственно, большую вариативность практик здоровьесбе-
регающего поведения. И наоборот, чем более социально инфантильной является 
личность, тем ниже склонность к здоровьесбережению и менее вариативны здо-
ровьесберегающие практики.

4. Информационная база и методика исследования
Работа базируется на данных репрезентативного опроса «Разработка Стратегии 

социально- экономического развития Республики Башкортостан», проведенного 
Институтом стратегических исследований Академии наук Республики Башкорто-
стан. Объект исследования —  население РБ в возрасте от 18 до 75 лет. Выборка 
районированная по социально- экономическим зонам РБ, стратифицированная, 
с квотированием на этапе отбора в домохозяйстве по полу и возрасту. Объем вы-
борки —  6 264. Метод исследования —  анкетирование. Сроки проведения поле-
вых работ: июль —  октябрь 2015 г.

На базе изучения теоретических основ и обзора эмпирических работ по про-
блематике здоровьесбережения в рамку анализа характеристик условий и ре-
сурсов авторами включены следующие факторы:
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— демографические (пол и возрастная группа);
— социально- экономические (материальное положение, тип поселения для 

проживания);
— культурно- образовательные (уровень образования, религиозный статус, 

национальность);
— семейные (семейное положение, количество детей у индивида, количество 

детей в родительской семье).
В качестве индикаторов наличия побудительных мотивов к здоровьесбере-

жению и их субъективной актуальности были использованы следующие харак-
теристики:

— самооценка уровня здоровья как специфический побудительный мотив;
— самооценка уровня счастья как неспецифический побудительный мотив 

в связи с комплексным представлением об уровне счастья как индикаторе соци-
ального развития, которое невозможно без формирования социальной зрелости 
личности [Шматова, Морев, 2015].

— приоритетность улучшения здоровья по сравнению с другими целями.
В качестве важных в плане здоровьесберегающего поведения индикаторов 

социальной зрелости субъекта использовались:
— локус- контроль как склонность человека считать себя ответственным за свое 

здоровье или перекладывать ответственность на других;
— уровень доверия как индикатор способности выстраивать отношения с аген-

тами поддержки здоровья (врачами, тренерами, экспертами, фармацевтами, 
блогерами);

— горизонт планирования будущего как индикатор способности к реализации 
такого длительного, системного, ресурсозатратного процесса, как сохранение здо-
ровья в течение всей жизни;

— уверенность в будущем как индикатор наличия сил и возможностей к дол-
гой и здоровой жизни.

Большинство факторных переменных были получены из ответов респондентов 
на вопросы анкеты обычными статистическими приемами (перекодировка, груп-
пировка), описательная статистика приведена в Приложении.

Две переменные: склонность к здоровьсбережению и локус- контроль субъек-
та —  в силу своей многоаспектной природы были получены на базе ответов ре-
спондентов на несколько частных вопросов с помощью двухпараметрической 
логит- модели (2PL), обоснованной в рамках IRT-подхода. В фокусе внимания IRT-
подхода находится задача построения математической модели, связывающей 
выраженность некоторого латентного качества личности, не поддающегося пря-
мому измерению, с набором наблюдаемых переменных. 2PL-модель, используе-
мая в работе, предполагает, что наблюдаемые переменные являются бинарны-
ми, в то время как выраженность латентного качества —  непрерывная величина. 
Вероятность того, что i-я наблюдаемая переменная примет значение, равное 
1, зависит от трех величин: выраженности латентного качества у p-го индивида 
(θp), чувствительности i-й наблюдаемой переменной к латентному качеству (ai) 
и «сложности» i-й наблюдаемой переменной (bi). Математическое соотношение, 
связывающее перечисленные величины, имеет вид (1). В формуле (1) σ(·)— логи-
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стическая функция, описываемая формулой (2). В результате эконометрических 
расчетов по модели (1) можно оценить все перечисленные параметры — θp , bi , 
ai . Наибольший интерес представляет собой θp как количественная оценка вы-
раженности латентного качества, в то время как параметры bi , ai отражают цен-
ность i-й наблюдаемой переменной. Чем больше bi , тем выше требуется уровень 
скрытого латентного свой ства для того, чтобы наблюдать значение 1 в i-й наблю-
даемой переменной. Чем выше ai , тем лучше i-я наблюдаемая переменная «реа-
гирует» на изменения в латентном свой стве.

p(Yp, i ) = 1|θp , ai , bi ) = σ(ai·θp − bi ) (1)

σ(x) = 
(1 + ex)

ex

 (2)

В отношении склонности к здоровьесбережению в качестве наблюдаемых пе-
ременных использовались ответы респондентов на ряд вопросов, отражающих от-
дельные его аспекты, описательная статистика по которым приведена в таблице 1.

Таблица 1. Описательная статистика распространенности здоровьесберегающих практик

Аспект 
здоровьесбережения Кодировка Абсолютная 

частота
Относительная 

частота

1. Курение
1 —  совсем не курит 4522 73,31
0 —  иначе 1647 26,69

2. Алкоголь

1 —  не употреблял ни пиво, 
ни вино, ни крепкий алкоголь 
в течение последних 30 дней

2253 36,78

0 —  иначе 3872 62,22

3. Соблюдение диеты

1 —  соблюдал диету, воздержи-
вался от вредных продуктов бо-
лее— менее регулярно в течение 
последних 12 месяцев

1301 20,77

0 —  иначе 4963 79,23

4. Физическая активность

1 —  Занимался спортом или фи-
зическими упражнениями бо-
лее— менее регулярно в течение 
последних 12 месяцев

1219 19,46

0 —  иначе 5045 80,54

5. Соблюдение режима

1 —  Соблюдал правильный ре-
жим сна и отдыха более— менее 
регулярно в течение последних 
12 месяцев

1227 19,59

0 —  иначе 5037 80,41

6.  Медикаментозная 
поддержка

1 —  Принимал медицинские пре-
параты, витамины, БАДы и т. п. 
в профилактических целях бо-
лее— менее регулярно в течение 
последних 12 месяцев

1564 24,97

0 —  иначе 4700 75,03
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Аспект 
здоровьесбережения Кодировка Абсолютная 

частота
Относительная 

частота

7. Народная медицина

1 —  Пользовался рецептами на-
родной медицины более— менее 
регулярно в течение последних 
12 месяцев

862 13,76

0 —  иначе 5402 86,24

8.  Профилактическая 
активность

1 —  Посещал врача или прохо-
дил обследования с профилак-
тической целью более— менее 
регулярно в течение последних 
12 месяцев

1241 19,81

0 —  иначе 5027 80,19

Источник: рассчитано авторами.

Как видно из таблицы 1, распространенность здоровьесберегающих практик 
среди населения невысока и в целом соответствует данным ВЦИОМ.

Описательная статистика по четырем частным вопросам для оценки локус- контроля 
приведена в таблице 2. В каждом из вопросов респонденту предлагалась пара суж-
дений, ему требовалось выбрать то, с которым он согласен в большей степени.

Таблица 2. Описательная статистика по частным вопросам —  индикаторам локус- контроля

№  Пара суждений Кодировка Абсолютная 
частота

Относительная 
частота

1

Я смогу сам обеспечить себя и свою семью 
и не нуждаюсь в поддержке государства 1 2297 38,64

Без поддержки со стороны государства мне 
и моей семье выжить сложно 0 3648 61,36

2

Мне нравятся перемены, жить в меняющем-
ся обществе 1 3329 57,40

Все перемены к худшему, я хотел бы, чтобы 
мир оставался таким же 0 2471 42,60

3

Человек сам кузнец своего счастья, успех 
и неудача в его руках 1 4011 67,03

Жизнь человека в большей степени опреде-
ляется внешними обстоятельствами, чем его 
усилиями

0 1973 32,97

4

Главное —  инициатива, предприимчивость, 
поиск нового в работе, жизни 1 3217 55,35

Главное —  это уважение сложившихся обыча-
ев, традиций 0 2595 44,65

Источник: рассчитано авторами.

Как следует из таблицы 2, высокая оценка соответствует интернальному ло-
кус- контролю, низкая —  экстернальному.

Влияние факторов на результативный показатель изучалось с применением ли-
нейного регрессионного анализа. Базовые категории факторов приведены в Прило-
жении. В целях проверки устойчивости результатов были оценены три модели. Мо-
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дель 1 включала только факторы, относящиеся к группе условий и ресурсов, включая 
демографические, семейные, социально- экономические, культурно- образовательные 
характеристики, в модель 2 дополнительно входили факторы, отражающие побуди-
тельные мотивы к здоровьесберегающему поведению и их субъективную приоритет-
ность. В модели 3 были добавлены факторы социальной зрелости.

Относительная важность факторов оценивалась с применением метода фак-
торной декомпозиции lmg, описанного в работе Grömping U. [Grömping, 2006]. Ме-
тод позволяет получить вклад каждого из факторов в коэффициент детермина-
ции. Преимущество данного подхода заключается в том, что сумма вкладов всех 
факторов получается в точности равной коэффициенту детерминации регресси-
онной модели, включающей все факторы.

5. Результаты и их обсуждение
5.1. Результаты оценивания латентных переменных на базе IRT-моделей

Оценки чувствительности и сложности частных вопросов, использующихся для 
измерения латентных переменных, приведены в таблицах 3 и 4 соответственно.

Таблица 3. Результаты оценки 2PL-модели 
для измерения склонности индивида к здоровьесбережению

Частные вопросы 
(для здоровьесбережения) Чувствительность (ai) Сложность (bi)

1. Курение 1,0399 −1,1769

2. Алкоголь 0,5678 1,0262

3. Соблюдение диеты 1,2328 1,3867

4. Физическая активность 0,4579 3,2375

5. Соблюдение режима 0,7500 2,0939

6. Медикаментозная поддержка 1,7334 0,9533

7. Народная медицина 1,3219 1,7924

8. Профилактическая активность 1,3970 1,3412

Источник: рассчитано авторами.

Как следует из таблицы 3, из всех компонент здоровьесберегающего поведе-
ния физическая активность и соблюдение режима имеют максимальную слож-
ность, медикаментозная поддержка и профилактическая активность —  макси-
мальную чувствительность.

Таблица 4. Результаты оценки 2PL-модели для измерения локус-контроля

Частные вопросы (для локус-контроля) Чувствительность (ai) Сложность (bi)

1 пара суждений 0,7191 0,7145

2 пара суждений 1,5522 −0,2788

3 пара суждений 1,1928 −0,7589

4 пара суждений 1,4505 −0,2075

Источник: рассчитано авторами.
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Таблица 4 показывает, что из всех пар суждений, используемых для определе-
ния локус- контроля, наибольшая сложность у первой пары суждений, а наиболь-
шая чувствительность —  у второй и четвертой. Непрерывная переменная, оце-
нивающая локус- контроль индивида, перед включением в уравнение регрессии 
дискретизировалась на три уровня:

— интернальный, если значение непрерывной переменной попадало в верх-
ний квартиль распределения;

— экстернальный, если значение непрерывной переменной попадало в ниж-
ний квартиль распределения;

— смешанный, использовавшийся в качестве базовой категории в регресси-
онном анализе.

Взаимосвязь склонности к здоровьесбережению с базовыми характеристика-
ми индивида (пол, возраст, место проживания) приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Связь склонности к здоровьесбережению с базовыми характеристиками  3

Как видно из рисунка 1, из рассматриваемых базовых характеристик наиболь-
шее значение имеет пол: женщины в значительно большей степени склонны к здо-
ровьесберегающему поведению по сравнению с мужчинами.

5.2. Результаты регрессионного анализа и оценки вклада различных факторов
Результаты оценки регрессионных моделей приведены в таблице 6. Базовые 

категории предикторов указаны в Приложении.

3 Источник: сделано авторами.
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Таблица 5. Результаты регрессионного анализа

Группа 
факторов Фактор Категория

Модель 1 Модель 2 Модель 3
Оценки коэффициентов

Константа 0,399*** 0,199*** 0,117

Д
ем

ог
ра

ф
ич

ес
ки

е Пол Мужской −0,503*** −0,478*** −0,491***

Возрастная 
группа

18—24 −0,185*** −0,105** −0,121**

25—34 −0,218*** −0,152*** −0,152***

35—44 −0,169*** −0,140*** −0,123***

55—64 0,170*** 0,143*** 0,162***

65 и более 0,326*** 0,264*** 0,283***

С
ем

ей
ны

е

Количество детей 
в родительской 

семье

1 −0,036 −0,033 −0,031

3 −0,011 −0,013 −0,011

4 −0,009 −0,013 −0,007

5 −0,063 −0,069* −0,070*

6 −0,043 −0,057 −0,032

7 и более 0,019 0,003 0,017

Количество детей 
у респондента

0 0,022 0,029 0,007

1 0,039 0,045 0,035

3 −0,032 −0,028 −0,030

4 и более −0,069 −0,068 −0,086

Семейное 
положение 

респондента

в браке никогда 
не состоял 0,038 0,046 0,055

живем вместе 
без регистрации 0,010 0,030 0,028

нахожусь в разводе −0,119*** −0,101** −0,109**

вдовец, вдова 0,022 0,047 0,062

С
оц

иа
ль

но
- 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е

Материальное 
положение 

респондента

самые бедные −0,020 −0,027 −0,001

выше среднего 0,025 0,025 0,013

самые богатые 0,049 0,048 0,036

Тип населенного 
пункта— места 

проживания

большие города −0,104** −0,124** −0,125**

средние и малые города −0,071* −0,089** −0,095**

Райцентры −0,085* −0,115*** −0,129***

Села −0,112*** −0,145*** −0,145***

К
ул

ьт
ур

но
- 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е Образование

ниже среднего −0,102* −0,114* −0,096

Высшее 0,143*** 0,144*** 0,119***

Национальность

Русский −0,040 −0,035 −0,026

Татарин −0,013 −0,018 −0,011

Другое −0,031 −0,040 −0,030

Религиозный 
статус

Неверующий −0,060* −0,042 −0,035

глубоко верующий 0,218*** 0,210*** 0,196***
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Группа 
факторов Фактор Категория

Модель 1 Модель 2 Модель 3
Оценки коэффициентов

П
об

уд
ит

ел
ьн

ы
е 

м
от

ив
ы

 и
 с

уб
ъе

кт
ив

на
я 

ак
ту

-
ал

ьн
ос

ть
Самооценка 

здоровья

Хорошее 0,042 0,039

Удовлетворительное 0,091** 0,096**

плохое или очень плохое 0,305*** 0,332***

Самооценка 
счастья

определенно счастлив 0,078*** 0,080***

затрудняюсь ответить −0,086** −0,040

скорее нет, определенно 
нет −0,044 0,006

Приоритетность 
здоровья Высокая 0,154*** 0,168***

С
оц

иа
ль

но
й 

зр
ел

ос
ти

Уверенность 
в завтрашнем дне

вполне уверен 0,005

скорее не уверен, чем 
уверен −0,015

совершенно не уверен −0,134**

затрудняюсь ответить −0,088***

Планирование 
жизни

планирую на несколько 
месяцев 0,117***

планирую примерно 
на год 0,090**

планирую свою жизнь 
надолго 0,152***

Локус— контроль
Экстернальный 0,021

Интернальный 0,093***

Уровень доверия Высокий 0,018

N 5346 5226 4910

R 2 0,217 0,241 0,257

Примечание: Использовались робастные стандартные ошибки.

Уровни значимости: *** p < 0,001; ** p < 0.01; * p < 0,05.

Источник: вычисления авторов.

Как следует из таблицы 6, мужчины при прочих равных условиях менее склон-
ны к здоровьесберегающему поведению по сравнению с женщинами. Такая за-
кономерность прослеживается и в других эмпирических работах [Reeves, Rafferty, 
2005; Paulik et al., 2010]. Возраст также оказывает значимое влияние: респонден-
ты более младших, чем базовая категория (45—54 лет), возрастных групп меньше, 
а более старших —  больше занимаются здоровьесбережением. Ни одна из града-
ций единственного принятого во внимание фактора родительской семьи —  числа 
детей —  не показала значимого отличия в плане влияния на склонность к здоро-
вьесберегающему поведению по сравнению с базовой, равно как и количество 
детей у самого индивида. Нахождение в разводе значимо отрицательно сказы-
вается на склонности к здоровьесбережению по сравнению с жизнью в зареги-
стрированном браке. Интересно, что роль семейного положения в исследовании 
[Qi, Phillips, Hopman 2006] получилась несколько другой: согласно результатам 
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этой работы, одинокий семейный статус, напротив, способствовал здоровьесбе-
регающему поведению. Возможно, это связано с несовпадением категорий се-
мейного статуса в инструментарии, так как рассматриваются две категории: на-
личие партнера и его отсутствие. В нашей работе пять категорий, из которых три 
можно трактовать как отсутствие партнера («холост / не замужем, в браке нико-
гда не состоял»; «нахожусь в разводе, в браке не состою»; «вдовец, вдова»). Из них 
только одна —  «нахожусь в разводе, в браке не состою» —  значимо отрицатель-
но сказывается на склонности к здоровьесбережению по сравнению с базовой 
категорией. Более детальный учет семейного статуса в нашей работе, возможно, 
позволил выделить категорию одиноких, менее склонных к здоровьесберегаю-
щему поведению.

Согласно нашим расчетам, материальное положение индивида не влияет зна-
чимо на его склонность к здоровьесбережению. Этот вывод не совпадает с резуль-
татами эмпирических работ других авторов. В некоторых исследованиях [Reeves, 
Rafferty, 2005; Qi, Phillips, Hopman, 2006; Paulik et al., 2010] установлено, что бо-
лее высокий уровень благосостояния способствует здоровьесберегающему по-
ведению. Считаем, что этот момент требует дополнительного изучения на других 
массивах данных. На склонность к здоровьесберегающему поведению значи-
мое влияние оказывает тип населенного пункта —  места проживания. По срав-
нению с жителями мегаполиса проживающие в населенных пунктах другого типа 
менее склонны к здоровьесбережению, особенно жители сел. Этот вывод кор-
релирует с результатами других исследователей: проживание в городе отмечает-
ся как фактор, повышающий склонность к изучаемому поведению, в работе [Qi, 
Phillips, Hopman, 2006], а проживание в экономически более развитых насе-
ленных пунктах —  в статье Э. Паулик и соавторов [Paulik et al., 2010]. Индивиды 
с высшим образованием более склонны к здоровьесбережению по сравнению 
с людьми со средним образованием. Эта закономерность подтверждается и дру-
гими исследованиями [Reeves, Rafferty, 2005; Paulik et al., 2010].

Национальность индивида не влияет на склонность к здоровьесбережению. 
При этом религиозный статус, напротив, имеет значение: глубоко верующие, со-
блюдающие религиозные обряды люди более склонны к здоровьесберегающе-
му поведению чем те, кто считает себя верующим, но не соблюдает религиозные 
обряды. Также наши результаты говорят о том, что низкий уровень самооценки 
здоровья увеличивает склонность к его сбережению. Интересно, что в работе 
М. Ривза и А. Раферти [Reeves, Rafferty, 2005] связь между самооценкой здоро-
вья и склонностью к здоровьесбережению получилась иной: авторы отмечают, что 
люди, оценившие свое здоровье как отличное, более склонны к его сбережению. 
Индивиды, считающие себя счастливыми, при прочих равных условиях демонстри-
руют более выраженное здоровьесберегающее поведение, чем те, кто счастли-
вым себя не чувствует. Также анализ показал, что высокая приоритетность здо-
ровья значимо положительно сказывается на склонности к здоровьесбережению.

Полученные результаты в целом подтверждают первую гипотезу исследования 
о том, что в российских реалиях роль и вес типовых факторов здоровьесберега-
ющего поведения могут отличаться от тех, что были определены на базе эмпири-
ческого материала других стран.
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Из факторов социальной зрелости субъекта значимое отрицательное влияние 
на склонность к здоровьесбережению оказывает неуверенность в завтрашнем 
дне, значимо положительное —  наличие относительно длинного горизонта пла-
нирования и высокий уровень индивидуальной активности. Проведенный анализ 
не выявил значимого влияния уровня доверия на склонность индивида к здоро-
вьесбережению. Полученные результаты в целом подтверждают вторую гипоте-
зу исследования о том, что более высокий уровень социальной зрелости лично-
сти положительно влияет на склонность к здоровьесбережению и разнообразие 
здоровьесберегающих практик.

Оценка относительной важности включенных в анализ факторов приведена 
в таблице 6.

Таблица 6. Относительная важность факторов здоровьесберегающего поведения

Группа факторов Фактор LMG-метрика Относительная важность 
фактора, %

Демографические
Пол 0,1177 45,74

Возрастная группа 0,0321 12,49

ИТОГО 0,1498 58,23

Семейные

Количество детей в родитель-
ской семье 0,0029 1,12

Количество детей у индивида 0,0026 1,02

Семейное положение 0,0103 4,00

ИТОГО 0,0158 6,14

Социально- 
экономические

Материальное положение 0,0012 0,48

Тип населенного пункта 0,0054 2,11

ИТОГО 0,0066 2,59

Культурно- 
образовательные

Уровень образования 0,0129 5,02

Национальность 0,0005 0,19

Религиозный статус 0,0137 5,33

ИТОГО 0,0271 10,54

Побудительные 
мотивы и субъектив-
ная актуальность

Самооценка здоровья 0,0196 7,60

Самооценка счастья 0,0040 1,57

Приоритетность здоровья 0,0220 8,56

ИТОГО 0,0456 17,73

Социальная 
зрелость

Планирование жизни 0,0052 2,02

Локус-контроль 0,0036 1,40

Уверенность в завтрашнем 
дне 0,0030 1,18

Уровень доверия 0,0005 0,18

ИТОГО 0,0123 4,78

Источник: рассчитано авторами.
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Как видно из таблицы 6, наибольший вклад в объяснение разного уровня склон-
ности индивидов к здоровьесберегающему поведению вносят демографические 
факторы, при этом особенно велика значимость пола. На втором месте факторы, 
отражающие наличие побудительных мотивов и субъективной актуальности. Куль-
турно- образовательные факторы расположились на третьем, семейные —  на чет-
вертом, факторы социальной зрелости —  на пятом месте, из них большее значе-
ние по сравнению с остальными имеют планирование жизни и локус- контроль. 
Социально- экономические факторы неожиданно оказались на последнем месте.

4.5. Научно- практическое значение результатов
Полученные результаты указывают на огромное значение пола как фактора 

здоровьесберегающего поведения. Возможно, это связано, во-первых, с замет-
ной ролью мужского полового гормона тестостерона на большую жизненную не-
устойчивость и более высокую чувствительность мужского организма к опреде-
ленным факторам риска, что обуславливает стремление к постоянной борьбе, 
признанию своей силы, исключительности возможностей, толкает на опасные 
действия в отношении жизни и здоровья [Ефремов и др., 2017]. Во-вторых, до-
минирующий в российском обществе социальный стереотип, что основной зада-
чей мужчины является материальное обеспечение семьи и карьерный рост, часто 
приводит к потребительскому отношению мужчины к своему здоровью [Гордее-
ва, 2010]. Низкая склонность к здоровьесбережению у мужчин, по-видимому, 
становится одной из главных причин их меньшей продолжительности жизни в РФ 
по сравнению с женщинами [Бойцов, Деев, Шальнова, 2017]. Установленная вы-
сокая значимость пола делает актуальной задачу углубленного исследования ген-
дерного аспекта, включая детальный анализ роли этого фактора в осуществле-
нии отдельных видов здоровьесберегающих практик. В практической плоскости 
в краткосрочной перспективе необходимо разрабатывать инициативы, ориен-
тированные именно на мужскую аудиторию, в частности по целенаправленному 
привлечению мужчин к прохождению диспансеризации, посещению центров здо-
ровья. В долгосрочной перспективе требуется приложение усилий для изменения 
социального стереотипа потребительского отношения мужчин к своему здоровью. 
Это возможно реализовать через совместные усилия институтов семьи, образо-
вания, здравоохранения, труда, средств массовой коммуникации.

Сниженная склонность к здоровьесбережению в молодом возрасте и повышен-
ная при низкой самооценке здоровья говорят о том, что в обществе отсутствует 
культура именно сохранения здоровья, пока оно есть, восстановления затрачен-
ных организмом сил. Это означает необходимость расширения работы с молоде-
жью, включая комплектацию штатов и целевую ориентацию специалистов, за-
пуск проектов по развитию активного здорового досуга.

Уменьшение склонности к здоровьесбережению в других населенных пунк-
тах по сравнению с мегаполисом указывает на выраженное пространственное 
неравенство в доступе граждан к ресурсам здоровьесберегающей направлен-
ности. Это актуализирует необходимость разработки специализированных про-
грамм по расширению доступности здоровьесбережения в сельской местности 
и малых городах, а также приоритезацию в проектах по благоустройству среды 
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(НП «Жилье и комфортная среда») обустройства зон и площадок, разработки раз-
нообразных сценариев их использования  4.

Неожиданно для нас относительно низким оказалось значение семейных ха-
рактеристик: в этой группе только один момент —  нахождение в разводе —  пока-
зал значимое влияние на склонность к здоровьесбережению. Вероятно, такой 
результат связан с тем, что принятые во внимание семейные факторы, а именно 
количество детей в родительской и собственной семье индивида, слабо отража-
ют уровень семейного капитала. К сожалению, в используемом массиве данных 
не было таких часто используемых индикаторов семейного капитала, как образо-
вание родителей, их материальный и социальный статус, количество книг в доме 
и т. п. Если бы эти данные были в наличии и включены в анализ, возможно, вы-
вод о значимости семейных характеристик был бы иным.

Включение в анализ социальной зрелости личности составляет основную 
научную новизну работы. Установленное значимое влияние трех индикаторов 
социальной зрелости из четырех включенных в анализ указывает на перспек-
тивность изучения роли личностно- психологических факторов в формировании 
здоровьесберегающего или здоровьеразрушающего поведения. Отметим, что 
выбор индикаторов социальной зрелости (локус- контроль, планирование буду-
щего, уровень доверия и уверенность в будущем) осуществлялся исходя из воз-
можностей базы данных. Поэтому допускаем, что используемый нами набор 
неполный и фрагментарный. Теоретическая проработка структурной модели 
социальной зрелости и методической базы ее измерения представляются пер-
спективными направлениями дальнейших исследований, так как они могут спо-
собствовать более обоснованному и качественному изучению роли социальной 
зрелости личности в реализации как здоровьесберегающих практик, так и дру-
гих направлений деятельности.

Установленная роль факторов социальной зрелости в формировании здоро-
вьесберегающего поведения указывает на вызов профильным социальным ин-
ститутам семьи и образования. За формирование зрелой социальной личности 
в первую очередь ответственно воспитание в родительской семье. Полезны бу-
дут такие приемы, как закрепление за каждым с детства зоны ответственности 
(растение, животное, работа по дому) [Кови, Меррилл, 2012] и развитие само-
контроля на примере родительского поведения, в котором нет разрыва между 
словами и поступками. Кроме того, социальная зрелость может формироваться 
путем вовлечения детей и взрослых в общую командную работу (проекты, конкур-
сы). Определенное внимание этому направлению уделяется в различных конкур-
сах, организуемых Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), 
АНО «Россия —  страна возможностей»  5.

4 Cм., например: Победители VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
URL: https://files.pdminstroy.ru/upload/gorodsreda/realiz_project_2022.pdf (дата обращения: 18. 10.2022).
5 Cм., например: Победители VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды. URL: https://files.pdminstroy.ru/upload/gorodsreda/realiz_project_2022.pdf (дата обращения: 18.10.2022); Опре-
делены победители конкурса Росмолодежь. Гранты среди некоммерческих организаций. 2023. 10 февраля. URL: 
https://fadm.gov.ru/news/opredeleny- pobediteli-konkursa- rosmolodyezh-granty- sredi-nko/?sphrase_id=2387 (дата об-
ращения: 10.02.2023); Выбери возможность для личностного и профессионального роста. URL: https://rsv.ru (дата 
обращения: 18.10.2022).

https://files.pdminstroy.ru/upload/gorodsreda/realiz_project_2022.pdf
https://files.pdminstroy.ru/upload/gorodsreda/realiz_project_2022.pdf
https://fadm.gov.ru/news/opredeleny-pobediteli-konkursa-rosmolodyezh-granty-sredi-nko/?sphrase_id=2387
https://rsv.ru
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Заключение
В работе сделана попытка изучения детерминант здоровьесберегающего по-

ведения. В анализ было включено большое количество факторов: демографи-
ческие, социально- экономические, культурно- образовательные, побудительно- 
мотивационные и социальной зрелости. Сравнительный анализ наших расчетов 
с результатами других авторов позволил установить, что ряд факторов носят уни-
версальный характер, их влияние одинаково практически во всех популяциях. 
К таким факторам относятся: пол, тип населенного пункта —  места проживания 
индивида, уровень образования и религиозный статус. Роль других факторов раз-
личается в разных общностях, это семейный статус, материальное положение 
и самооценка здоровья. Также в работе доказана роль ряда аспектов социаль-
ной зрелости личности в формировании здоровьесберегающего поведения, та-
ких как уверенность в завтрашнем дне, планирование жизни и локус- контроль.
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Приложение. Распределение ответов респондентов

Группа факторов Фактор Категории Абсолютная 
частота

Относительная 
частота

Демографические

Пол
Мужской 2855 45,65

Женский (Б) 3399 54,35

Возрастная группа

18—24 954 15,33
25—34 1263 20,28
35—44 1188 19,09

45—54 (Б) 1377 22,12
55—64 909 14,60

65 и более 534 8,58

Культурно- 
образовательные

Образование
Ниже среднего 243 3,96

Среднее (Б) 3734 60,86
Высшее 2158 35,18

Национальность

башкир (Б) 1618 26,06
русский 1748 28,16
татарин 2368 38,14
другое 476 7,64

Религиозный 
статус

нет, я неверующий 955 15,41
верующий, 

но не соблюдаю 
религиозные 

обряды (Б)

4691 75,70

глубоко верующий 551 8,89

Социально- 
экономические

Материальное 
положение семьи

самые бедные 1833 29,87
ниже среднего (Б) 2506 40,84

выше среднего 1053 17,16
самые богатые 744 12,13

Тип местности 
проживания

Уфа (Б) 808 12,90
Большие города 722 11,53

Средние и малые 
города 1331 21,25

Райцентры 1487 23,74
Села 1916 30,59

Семейные

Количество детей 
в родительской 

семье

1 522 8,66
2 (Б) 1812 30,03

3 1529 25,36
4 731 12,13
5 650 10,78
6 330 5,47

7 и более 454 7,53

Количество детей

0 1410 24,31
1 1227 20,86

2 (Б) 2134 36,27
3 812 13,80

4 и более 280 4,76
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Группа факторов Фактор Категории Абсолютная 
частота

Относительная 
частота

Семейные Семейное 
положение

в браке никогда 
не состоял 1242 20,04

состою в офиц. 
зарег. браке (Б) 3663 59,09

живем вместе 
без регистрации 361 5,82

нахожусь в разводе 487 7,86

вдовец, вдова 446 7,19

Побудительные 
мотивы и их 

субъективная 
актуальность

Самооценка 
здоровья

отличное (Б) 586 9,57

хорошее 2017 32,94

удовлетворительное 3093 50,51

плохое и совсем 
плохое 428 6,99

Самооценка 
счастья

определенно да 2150 34,49

скорее да (Б) 2954 47,39

затрудняюсь ответить 695 11,15

скорее нет, 
определенно нет 435 6,98

Оценка важности 
здоровья

высокая 3636 58,05

невысокая (Б) 2628 41,95

Социальная 
зрелость

Уверенность 
в будущем

вполне уверен 1084 17,40

скорее уверен (Б) 2552 40,97

скорее не уверен 977 15,61

совершенно не уверен 431 6,92

затрудняюсь ответить 1185 19,02

Планирование 
будущего

не планирую свою 
жизнь надолго (Б) 3075 49,78

планирую 
на несколько месяцев 1637 26,50

планирую 
примерно на год 879 14,23

планирую 
свою жизнь надолго 586 9,49

Доверие
в целом доверяю 2035 34,54

не доверяю (Б) 3856 65,46

Примечание: (Б) —  базовая категория.
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Аннотация. Вакцинная нерешитель-
ность рассматривается Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения как одна 
из глобальных угроз здоровью челове-
чества. Тема вакцинной нерешительно-
сти в современном мире тесно связана 
с проблематикой онлайн- коммуникации. 
Множество комментариев в социаль-
ных сетях посвящены свой ствам вакци-
ны от СOVID-19, обсуждению сомнений 
в безопасности вакцинации и ее необ-
ходимости, что является одним из про-
явлений феномена вакцинной нереши-
тельности. Понимание современного 
дискурса вакцинной нерешительности 
невозможно без изучения структуры 
и особенностей обсуждений темы вак-
цинации в социальных сетях. Цель ис-
следования состояла в анализе и опи-
сании тематической структуры дискурса 
вакцинной нерешительности по поводу 
вакцинации от СOVID-19 в русскоязыч-
ном сегменте сети интернет. Теоретиче-
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Аbstract. Vaccine hesitancy is consid-
ered by the World Health Organization 
as one of the global threats to human 
health. The vaccine hesitancy is close-
ly connected to the problems of online 
communication. A lot of comments on 
social networks are devoted to the prop-
erties of the СOVID-19 vaccine, discus-
sions of doubts about the safety of vac-
cination and its necessity, which is one of 
the manifestations of the phenomenon 
of vaccine indecision. Understanding the 
current discourse of vaccine hesitancy 
requires studying the structure and char-
acteristics of discussions of vaccination 
in social networks. This study aims to 
analyze and describe the thematic struc-
ture of the discourse of vaccine hesitan-
cy about vaccination against СOVID-19 
in the Russian-language segment of the 
Internet. Theoretically, the research bas-
es on the concept of vaccine hesitancy 
and the social representations theory. 
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The empirical data was collected in the 
Russian-language social network VKon-
takte. The authors carried out the the-
matic analysis of comments in four news 
communities of the selected social net-
work and identified the main categories 
and topics of the online discourse of vac-
cine hesitancy. This discourse consists of 
four themes: the riskiness of vaccination, 
ineffectiveness of vaccination, unneces-
sary vaccination, and unfair vaccination. 
Based on this data, the authors identified 
the concepts and categories that make 
up the core and periphery of social rep-
resentations of the vaccine hesitancy on-
line discourse.

скую основу исследования составили 
концепция вакцинной нерешительно-
сти и теория социальных представлений. 
Данные были собраны в  русскоязыч-
ной социальной сети «ВКонтакте». Был 
проведен тематический анализ ком-
ментариев к постам в четырех новост-
ных сообществах этой социальной сети. 
В результате исследования были выде-
лены основные темы, составляющие 
содержание онлайн- дискурса вакцин-
ной нерешительности. Дискурс вакцин-
ной нерешительности, представленный 
в проанализированных комментариях, 
составляют четыре темы: рискованность 
вакцинации; неэффективность вакци-
нации; ненужность вакцинации; неспра-
ведливость вакцинации. В ходе исследо-
вания были идентифицированы понятия 
и категории, составляющие ядро и пе-
риферию социальных представлений, 
формирующих онлайн- дискурс вакцин-
ной нерешительности.

Ключевые слова: вакцинная нереши-
тельность, социальные представления, 
дискурс, тематический анализ, онлайн-
коммуникация, COVID-19
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Введение
Тема вакцинации и отношения к ней приобрела особую актуальность в кон-

тексте пандемии коронавируса. В многочисленных материалах средств массо-
вой информации, посвященных отношению к вакцинации, принятие решений от-
носительно ее необходимости, как правило, рассматривается в координатах «за» 
или «против»  1. Но обычно принимаемые решения лежат посередине этих край-
них значений. Большинство людей, не являясь убежденными сторонниками или 

1 Меньшова П., Чалабова Г. «Я не прививаюсь от ковида, потому что…» Разбираем популярные причины // ТАСС. 
2021. 28 июня. URL: https://tass.ru/obschestvo/11751617 (дата обращения: 15.02.2023); Панчин А. Топ-20 аргу-
ментов против вакцинации от ковида // Реальное время. 2021. 7 ноября. URL: https://realnoevremya.ru/articles/
231153-top-20-argumentov- protiv-vakcinacii-ot-kovida (дата обращения: 15.02.2023).

https://tass.ru/obschestvo/11751617
https://realnoevremya.ru/articles/231153top20argumentov--protiv-vakcinacii-ot-kovida
https://realnoevremya.ru/articles/231153top20argumentov--protiv-vakcinacii-ot-kovida
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противниками вакцинации, испытывают определенные сомнения относительно 
необходимости и возможности этого действия для себя лично, несмотря на до-
ступность вакцины. Такие сомнения в целесообразности и безопасности вакци-
нации при доступности вакцины получили название «вакцинной нерешительности» 
(vaccine hesitancy). В 2012 г. по инициативе Всемирной Организации Здравоохра-
нения в рамках стратегической консультативной группы экспертов по иммуниза-
ции (SAGE) была создана рабочая группа для изучения вакцинной нерешительно-
сти. Проанализировав имеющиеся данные и исследования, рабочая группа SAGE 
определила вакцинную нерешительность как откладывание принятия решения 
о согласии или об отказе от вакцины, несмотря на доступность услуг вакцинации 
[MacDonald et al., 2015]. В последние годы это явление привлекает все больше 
внимания исследователей в разных странах, и пандемия коронавируса способ-
ствовала актуализации изучения этого вопроса.

Проблема вакцинной нерешительности актуальна и для России. Согласно ис-
следованию  2 ВЦИОМ, проведенному в октябре 2021 г., 31 % россиян были не го-
товы вакцинироваться от коронавирусной инфекции или затруднились ответить 
на вопрос о своей готовности. В качестве объяснения неготовности были назва-
ны недостаточная изученность вакцины, ее недоказанная эффективность, неиз-
вестные последствия вакцинации, негативные отзывы и ряд личных причин, свя-
занных со здоровьем.

На принятие решений относительно здоровья, лечения и профилактики в со-
временном мире значительное влияние оказывает информация из интернета 
и обсуждения в социальных сетях. Исследования показывают, что обсуждения 
в соцсетях способны влиять на отношение к вакцинации [Samal, 2021]. Так, ро-
дители, которые решают не вакцинировать своих детей, склонны формировать 
свое мнение после ознакомления с онлайн- информацией по этой теме, при этом 
большинство людей не интересуется степенью достоверности источника и полу-
ченных сведений [Opel et al., 2011]. Те, кто отказывается от вакцинации, чаще 
используют интернет для поиска информации о прививках и в меньшей степе-
ни доверяют информации специалистов и медицинских учреждений. В работах 
К. Бетч и К. Нан с соавторами [Betsch et al., 2010; Nan, Madden, 2012] продемон-
стрировано, что посещение веб-сайтов и блогов, посвященных вакцинам, нега-
тивно влияет на намерение вакцинироваться. Сравнивая восприятие рисков 
вакцин среди тех, кто посещал контрольные веб-сайты (содержащие нейтраль-
ные факты без негативных оценок и мнений), и веб-сайты, посвященные крити-
ке вакцин, исследователи обнаружили, что даже кратковременный просмотр ин-
формации на «критических» веб-сайтах увеличивает общее впечатление о риске 
вакцинации. В другом исследовании был сделан вывод о том, что использова-
ние Twitter и Facebook  3 в качестве источников медицинской информации и зна-
ний о гриппе имеет значимую обратную связь с использованием вакцин против 
гриппа [Ahmed et al., 2018].

2 Заитова Т. Сегментация россиян по отношению к вакцинации // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/presentation/
prezentacii/segmentacija- rossijan-po-otnosheniju-k-vakcinacii?fbclid=IwAR 3c7OcBI3w_wue3wwj2KssdKfIheGxEZe5ri
MkzrQcDeXkUyOsbjRnXd2M (дата обращения: 15.02.2023).
3 Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ.

https://wciom.ru/presentation/prezentacii/segmentacija-rossijan-po-otnosheniju-k-vakcinacii?fbclid=IwAR3c7OcBI3w_wue3wwj2KssdKfIheGxEZe5riMkzrQcDeXkUyOsbjRnXd2M
https://wciom.ru/presentation/prezentacii/segmentacija-rossijan-po-otnosheniju-k-vakcinacii?fbclid=IwAR3c7OcBI3w_wue3wwj2KssdKfIheGxEZe5riMkzrQcDeXkUyOsbjRnXd2M
https://wciom.ru/presentation/prezentacii/segmentacija-rossijan-po-otnosheniju-k-vakcinacii?fbclid=IwAR3c7OcBI3w_wue3wwj2KssdKfIheGxEZe5riMkzrQcDeXkUyOsbjRnXd2M
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По данным Левада- Центра  4, 47 % опрошенных использовали Интернет для 
поиска информации о вакцинации в течение 2021 г. и 41 % опрошенных вос-
принимали интернет как полезный инструмент для перепроверки рекоменда-
ций врачей  5. Во время пандемии коронавируса, когда ограничения социального 
взаимодействия, контроль за санитарными мерами и самоизоляция стали частью 
повседневности для всего мира, роль интернет- коммуникации значительно воз-
росла. Социальные сети стали площадкой для освещения новостей по теме рас-
пространения коронавируса и для обсуждения мер, принимаемых для сдержива-
ния пандемии, в частности, вакцинации. Подобные обсуждения, с одной стороны, 
отражают основные общественные настроения, а с другой, оказывают формирую-
щее воздействие на мнение участников интернет- коммуникации. Таким образом, 
тема вакцинной нерешительности в современном мире тесно связана с пробле-
матикой онлайн- коммуникации. Понимание современного дискурса вакцинной 
нерешительности невозможно без изучения структуры и особенностей обсужде-
ний темы вакцинации в социальных сетях.

Цель исследования состояла в анализе и описании тематической структуры 
дискурса вакцинной нерешительности в русскоязычном сегменте сети интернет. 
Мы попытались дать ответы на следующие исследовательские вопросы:

 — Какие темы составляют содержание онлайн- дискурса вакцинной нереши-
тельности?

 — Какие представления о вакцинации, способствующие вакцинной нереши-
тельности, формируются в онлайн- дискуссиях?

 — Какие понятия составляют ядро и периферию онлайн- дискурса вакцинной 
нерешительности?

В данной статье мы рассмотрим подходы к исследованию вакцинной нереши-
тельности и опишем основные темы, составляющие онлайн- дискурс вакцинной 
нерешительности, выявленные в ходе анализа комментариев пользователей со-
циальной сети «ВКонтакте».

Подходы к исследованию вакцинной нерешительности
Исследования онлайн- коммуникации вокруг вопросов вакцинации можно раз-

делить на несколько направлений. Первое направление представляет собой мэп-
пинг дискуссий в социальных сетях с целью определения паттернов распростра-
нения информации, ключевых акторов и их аудитории [Martin et al., 2020]. Другое 
направление сосредоточено на сентимент- анализе постов и сообщений, разме-
щаемых в социальных сетях [Piedrahita- Valdés et al., 2021]. Исследователи из Уни-
верситета Торонто изучали темы, которые возникали в постах пользователей 
в социальной сети Twitter в период вакцинации населения от COVID-19 вакцина-
ми Pfizer и AstraZeneca [Griffith, Marani, Monkman, 2021]. В результате контент- 
анализа постов пользователей, было выяснено, что вакцинная нерешительность 
выражается в следующих темах: опасения по поводу безопасности; подозрения 

4 Российское юридическое лицо, признанное выполняющим функции «иностранного агента».
5 Левада- Центр. Ольга Караева. Роль интернета в вопросах здоровья // Левада- центр. 2022. 24 марта. URL: https://
www.levada.ru/2022/03/24/rol-interneta-v-voprosah- zdorovya/ (дата обращения: 15.02.2023) (данный материал со-
здан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).

https://www.levada.ru/2022/03/24/rol-interneta-v-voprosah-zdorovya/
https://www.levada.ru/2022/03/24/rol-interneta-v-voprosah-zdorovya/
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в отношении политических и экономических сил, «движущих» пандемией COVID-19 
или разработкой вакцины; отсутствие знаний о вакцине; антивакцинные или про-
тиворечивые сообщения официальных лиц; отсутствие возможной юридической 
ответственности для производителей вакцин.

Австралийский исследователь Т. Эктнер провел контент- анализ онлайн- сооб-
щества «Australian Vaccination- risks Network», которое имеет репутацию антивак-
цинного [Aechtner, 2021]. Контент- анализ проводился с опорой на модель ве-
роятности сознательной обработки информации (Elaboration Likelihood Model). 
Исследование показало, что основными методами, которыми пользуются подоб-
ные антивакцинные сообщества при коммуникации с аудиторией, являются ссыл-
ка на опасность вакцины и риторика о воздействии фармацевтических компа-
ний на рынок. В постах и комментариях таких сообществ также можно наблюдать 
темы получения материальной выгоды от вакцинации.

Исследователи в области социальных наук рассматривают коммуникацию 
по поводу здоровья в социальных сетях как инструмент формирования отноше-
ния к вакцинации. Упомянутые работы идентифицируют темы, которые фигури-
руют в таких обсуждениях: они касаются не только опасений по поводу здоровья, 
но и в не меньшей степени, политики, идеологических убеждений, теорий загово-
ра. На данный момент вакцинная нерешительность в онлайн- пространстве прак-
тически не изучена в русскоязычном сегменте сети интернет. Более распростра-
нены исследования, сосредоточенные на изучении антивакцинного движения (см., 
например, [Батанина и др., 2022; Левин, Левина, 2022; Чарыкова, 2022; Горош-
ко, Емельянова, Кацала, 2021]).

Стоит отметить, что вакцинная нерешительность —  это более широкий концепт, 
чем антивакцинаторство. Вакцинную нерешительность демонстрируют как люди, 
которые просто забывают о вакцинации, откладывают ее, так и те, кто активно вы-
ступает против вакцинации. Нерешительность в отношении вакцинации сложна 
и зависит от контекста. Основные детерминанты возникновения вакцинной не-
решительности могут быть определены как самоуспокоенность в отношении соб-
ственного здоровья (complacency), неудобство (inconvenience) и недоверие (lack 
of confidence) [MacDonald et al., 2015].

Самоуспокоенность в отношении собственного здоровья предполагает, что 
если воспринимаемый индивидом риск заболевания, предупреждаемого с по-
мощью вакцины, низок, то вакцинация не считается необходимой профилакти-
ческой мерой. Воздействие данной детерминанты может усилиться, если дру-
гие жизненные приоритеты кажутся более важными, чем здоровье, или если 
болезнь не являются угрозой в представлении индивида. Самооценка и реаль-
ная способность человека предпринять действия по вакцинации также могут 
влиять на этот фактор.

Неудобство как детерминанта вакцинной нерешительности предполагает сле-
дующие проявления: физическую невозможность получить доступ к вакцине, ма-
териальную недоступность вакцины или неготовность платить, географическую не-
доступность, низкое качество услуги вакцинации. Даже при наличии позитивного 
намерения сделать прививку структурные препятствия, такие как затрудненный 
доступ, могут оттолкнуть человека от решения вакцинироваться.
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Детерминанта недоверия более сложна. Она включает в себя следующие ха-
рактеристики: неуверенность в эффективности и безопасности вакцин; недоверие 
системе, которая обеспечивает процедуру вакцинации (включая неуверенность 
в надежности и компетентности медицинских служб и специалистов здравоохра-
нения); неубедительные доводы и риторику политиков, принимающих решение 
о потребности в вакцинах. Недостаток доверия также может привести к нежела-
нию вакцинироваться.

Рабочая группа SAGE по изучению вакцинной нерешительности разложила 
вышеперечисленные детерминанты на 3 фактора, определяющие вакцинную 
нерешительность:

— контекстуальное влияние: факторы, обусловленные историческим, социо-
культурным, экологическим контекстом, институциональными особенностями си-
стемы здравоохранения, политики и экономики;

— индивидуальное и групповое влияние: факторы, обусловленные личным вос-
приятием вакцины или влиянием социального окружения;

— факторы, напрямую связанные с характеристиками вакцины или с самим 
процессом вакцинации [MacDonald et al., 2015].

Исследования показывают, что вакцинная нерешительность в контексте пан-
демии коронавируса стала острой проблемой, которая больше связана с контек-
стуальными факторами, чем с психологическими особенностями. Исследователи 
из Австрии определили несколько важных факторов нерешительности в отно-
шении вакцин, начиная от демографических характеристик и заканчивая более 
сложными факторами, такими как электоральное поведение и доверие к прави-
тельству [Schernhammer et al., 2022]. Среди тех, кто сомневается в эффективно-
сти и необходимости вакцины от COVID-19, проголосовавших за оппозиционные 
партии или вообще не участвовавших голосовании было в 2,3 раза больше, чем 
проголосовавших за правящие партии. Только 46,2 % доверяли австрийскому пра-
вительству в предоставлении безопасных вакцин, а 80,7 % запрашивали незави-
симые научные оценки безопасности вакцин, чтобы принять решения о вакцина-
ции. Вопреки ожиданиям, психосоциальные аспекты лишь слабо коррелировали 
с вакцинной нерешительностью. Однако, согласно результатам исследования, 
сильная корреляция между недоверием к вакцине и недоверием к властям пред-
полагает общую причину несогласия с продвижением вакцинации в обществе.

Вышеперечисленные факторы обусловливают склонность к вакцинной нере-
шительности. Нерешительность в отношении вакцинации —  неустойчивая пози-
ция. Консультации с врачами, поиск информации в интернете, обсуждения в со-
циальных сетях влияют на мнение индивида и способны склонить его в сторону 
еще большей нерешительности или, напротив, принятия вакцины. Именно поэто-
му для лучшего понимания причин неуверенности в вакцинации и построения эф-
фективной коммуникативной стратегии информирования важно выяснить, какие 
темы фигурируют в онлайн- обсуждениях, какие представления о вакцинации они 
формируют, какие из представлений являются наиболее устойчивыми, а какие по-
тенциально более подвержены изменениям.

Для исследования дискурса вакцинной нерешительности мы адаптировали 
подход, разработанный в теории социальных представлений [Moscovici, 1973; 



286Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

В. И. Дудина, В. О. Сайфулина DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2344
V. I. Dudina, V. O. Saifulina  

Московичи, 1992]. Ценность этого подхода в исследованиях поведения, связан-
ного со здоровьем, в том числе в области вакцинации, состоит в том, что он трак-
тует повседневные, непрофессиональные представления не как разрозненные 
и не связанные между собой предрассудки, каждый из которых может быть от-
носительно легко заменен на «более правильные» представления, но принимает 
во внимание собственную логику представлений и их целостность, обусловленную 
специфическим социальным контекстом. Онлайн- дискурс, сложившийся вокруг 
пандемии и вакцинации, включает в себя набор понятий, образов и тем, кото-
рые систематически возникают в онлайн- коммуникации и формируют совокуп-
ность социальных представлений о вакцинации [Nerlich, Jaspal, 2021]. В нашем 
исследовании мы рассматриваем дискурс вакцинной нерешительности не толь-
ко как манифестацию уже существующих представлений, но также как среду фор-
мирования, изменения и поддержания социальных представлений о вакцинации.

Серж Московичи, один из основоположников теории социальных представ-
лений, описал социальные представления как систему ценностей, идей и прак-
тик с двой ной функцией: установить порядок, который позволит людям ориенти-
роваться в материальном и социальном мире, управлять им, а также обеспечить 
коммуникацию между членами сообщества, предоставив им коды для социаль-
ного обмена, обозначения и однозначной классификации различных аспектов их 
мира [Moscovici, 1973]. Социальные представления организуют реальность, спо-
собствуют ее познанию и упорядочиванию [Московичи, 1992]. Пандемия коро-
навируса является «точкой напряжения», то есть событием, в котором формиру-
ются новые социальные представления. Источником социальных представлений 
являются циркулирующие в дискурсе уже известные знания и понятия, раскры-
вающиеся в коммуникации, форма которых меняется в зависимости от индиви-
дуальных переживаний, интересов и убеждений [Potter, Edwards, 1999].

Структура социальных представлений состоит из центральных и периферий-
ных тем и понятий. Центральные понятия составляют неизменную основу дискур-
са, а периферийные являются подвижными элементами, склонными к изменению 
[Abric, 1993]. Следовательно, ожидается, что центральные понятия, формирующие 
дискурс вакцинной нерешительности, будут более или менее сходными во всех 
выделенных темах, а периферийные будут различаться. Периферийные схемы 
действуют как решетки расшифровки ситуации и как индикаторы «нормально-
сти» происходящего. Элементы периферийных схем обладают меньшей степе-
нью абстрактности, чем элементы центрального ядра. В случае «ненормальной» 
ситуации, когда определенные явления противоречат базовым представлениям, 
включается защитная роль периферийных схем, сохраняя ядро от трансформа-
ции. Трансформация центрального ядра происходит, когда накапливается доста-
точное количество противоречащей информации, которая превышает диапазон 
гибкости периферийных элементов. Изучая цифровой дискурс вакцинной нере-
шительности, нам важно проследить, какие понятия составляют ядро представ-
лений о вакцинации, а какие могут быть отнесены к периферийным элементам.

На основании предварительного анализа литературы по вакцинной нереши-
тельности и рассмотрения концепции социальных представлений, мы сформу-
лировали гипотетическое описание структуры дискурса вакцинной нерешитель-
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ности, которое составило основу эмпирического исследования. Ядро дискурса 
может быть образовано одним или несколькими элементами, это наиболее ста-
бильный, сопротивляющийся изменениям элемент, который влияет на значение 
других элементов дискурса и определяется характер связей между ними. Пери-
ферийные элементы выполняют функцию защиты центрального ядра, обладают 
большей гибкостью для изменений и меньшей значимостью для стабильности 
социальных представлений. Дискурс, сформированный вокруг одной проблемы, 
в нашем случае, проблемы вакцинации, должен содержать схемы классификации, 
описания, объяснения и действия. Дискурс вакцинной нерешительности должен 
содержать совокупность представлений, позволяющих классифицировать собы-
тия и явления, связанные с вакцинацией, описывать их свой ства, и предлагать 
типичные объяснения; кроме того, дискурс должен содержать серию примеров, 
формул, клише, иллюстрирующих базовые утверждения, ценности, и соответству-
ющие им модели действий.

Методы исследования
В ходе проведения эмпирического исследования были отобраны коммента-

рии пользователей крупных новостных сообществ «ВКонтакте». Сообщества вы-
бирались по следующим критериям: число участников сообщества должно пре-
вышать 350 тыс. пользователей; посты сообщества должны быть открытыми для 
комментирования; сообщества должны быть разной тематической направлен-
ности. Последняя оценивалась исходя из описания сообщества, размещенного 
его администраторами в соцсети «ВКонтакте». В качестве источников эмпири-
ческого материала были выбраны следующие сообщества: Mash, Коммерсантъ, 
РБК и TJ  6. Данные сообщества на момент сбора данных являлись самыми круп-
ными новостными группами «ВКонтакте», соответствующими вышеперечислен-
ным критериям.

Был проведен многоступенчатый отбор для выбора релевантных комментариев. 
Комментарии отбирались с помощью API «ВКонтакте». На первом этапе были полу-
чены все посты на стене сообщества за период с 18 января 2021 г. по 15 февраля 
2022 г. Выбор начальной даты обусловлен тем, что о начале массовой вакцинации 
в РФ было объявлено 18 января 2021 г. Затем из полученной совокупности были 
отобраны посты, содержащие упоминание вакцинации или прививки от корона-
вируса. Такая фильтрация производилась через поиск однокоренных слов к сло-
вам «прививка» и «вакцинация». Далее были скачаны все комментарии к таким 
постам. Таким образом были получены 10056 комментариев (суммарно из четы-
рех сообществ), в которых содержалось упоминание вакцинации от коронавиру-
са, определявшееся по однокоренным словам, как и в случае с отбором постов. 
Затем из общего количества комментариев для каждого сообщества с помощью 
запроса случайных строк в программе DBrowser было отобрано по 1500 коммен-
тариев. В результате из общего массива была сформирована итоговая выборка 
в 6000 комментариев (по 1500 из четырех сообществ), содержавшая текст ком-
ментария, дату публикации, информацию об источнике (ID сообщества).

6 Заблокировано Роскомнадзором в марте 2022 г.
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Кодирование проводилось в соответствии с методикой шестиступенчатого тема-
тического анализа [Clarke, Braun, Hayfield, 2015]. На первых этапах при кодирова-
нии эмпирического материала было выделено 36 дедуктивных и индуктивных ко-
дов, которые были сгруппированы в 21 категорию. Затем из полученных категорий 
были сформированы основные темы, составляющие ядро онлайн- дискурса вак-
цинной нерешительности. Чтобы определить, какие понятия являются централь-
ными, а какие —  периферическими, с помощью пакета Wordcloud в программе 
RStudio был произведен подсчет частоты упоминания понятий. Анализ понятий, 
входящих в каждую тему, позволил определить состав центрального ядра и пери-
ферийной системы каждой тематической группы.

Результаты исследования
Количество опубликованных комментариев о вакцинации от коронавируса тес-

но связано с волнами пандемии. На рисунке 1 представлено распределение ком-
ментариев по датам публикации. Рост количества комментариев о вакцинации 
начинается в январе 2021 г., когда было объявлено о начале массовой вакцина-
ции в России. Наибольшее число комментариев было оставлено в июле 2021 г. 
Этому временному промежутку соответствует введение обязательного предъяв-
ления QR-кодов для посещения общественных мест. Данный законопроект стал 
широко обсуждаемым в социальных сетях.

Рис. 1. Статистика комментариев о вакцинации в отобранных сообществах

Темы, сформулированные в результате кодирования и анализа отобранных 
комментариев, были разбиты на две большие подгруппы: содержащие конкрет-
ные аргументы относительно сомнений в вакцинации (78,5 % сообщений) и об-
щие рассуждения относительно сомнительности вакцинации (21,5 % сообщений). 
Выделенные темы представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Распределение категорий, сформированных на основе кодов

№ п/п Категория Доля 
комментариев, %

Аргументированные сомнения в вакцинации (78,5 %)

1 Недоверие властям 20,41

2 Сомнения в эффективности вакцины 9,79

3 Сомнения в безопасности вакцины 9,17

4 Противоречивые сообщения представителей власти и медицинско-
го сообщества 7,82

5 Отсутствие знаний и информации о вакцине 7,01

6 Принудительность вакцинации 5,85

7 Непоследовательная политика государства 3,87

8 Теории заговора 3,78

9 Неквалифицированность лиц и учреждений, ответственных за вак-
цинацию 3,78

10 Плохие условия проведения вакцинации 3,24

11 Противоречивая информация, распространяемая в СМИ 1,98

12 Отсутствие возможной юридической ответственности за послед-
ствия вакцинации 1,26

13 Отсутствие признания вакцины со стороны ВОЗ 0,45

14 Вакцинация противоречит религиозным убеждениям 0,09

Общие рассуждения относительно вакцинации (21,5 %)

15 Оскорбление и высмеивание антипрививочников 5,16

16 Юмор о вакцинации 4,07

17 Эмоциональные призывы вакцинироваться 3,35

18 Оскорбление и высмеивание привившихся 3,17

19 Декларативный, без аргументации, отказ прививаться 2,87

2 Вакцинация в других странах как образец 0,99

21 Приоритет более острых социальных проблем, чем коронавирус 0,9

22 Вопрос о вакцинации к аудитории сообщества 0,45

23 Политика СССР как образец для вакцинации 0,45

24 Разочарование в принятом ранее решении о вакцинации 0,09
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Оценка частоты упоминания выделенных категорий показала, что она менялась 
с течением времени, как и количество комментариев в целом (см. рис. 2). Этот 
факт связан, вероятно, как с изменениями в динамике распространения корона-
вируса, так и с принимаемыми государством мерами по сдерживанию эпидемии 
и проведению вакцинации. Наиболее устойчивую динамику на протяжении ана-
лизируемого периода продемонстрировали темы недоверия власти и противо-
речивости сообщений представителей власти и медицинского сообщества. При-
нудительность вакцинации чаще, чем в другие периоды, упоминалась во втором 
квартале 2021 г., что, по всей видимости, было связано с введением обязатель-
ного предъявления QR-кодов при посещении общественных мест. Данная мера 
спровоцировала активные обсуждения в социальных сетях.

Рис. 2. Частота упоминания тем в комментариях в зависимости от периода публикации

Онлайн- обсуждения вакцинации от коронавируса сильно политизированы —  
большая часть выявленных категорий так или иначе связана с политикой. Наи-
более часто обсуждаемой категорией в контексте неготовности вакцинироваться 
стало недоверие властям —  такие обсуждения составили 20,41 % всех коммента-
риев. По данным исследования Edelman Trust Barometer, в 2020 г. Россия была 
признана страной с наиболее низким суммарным показателем доверия к госу-
дарственным институтам, СМИ и бизнесу среди рассмотренных стран  7. Недоверие 
властям выражалось в комментариях по-разному, от простого декларирования 

7 Edelman Trust Barometer 2020. URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020 %20
Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_LIVE.pdf (дата обращения: 15.02.2023).

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020 Edelman Trust Barometer Global Report_LIVE.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020 Edelman Trust Barometer Global Report_LIVE.pdf
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недоверия до выражения подозрений в том, что власть пытается извлечь выгоду 
из пандемии и вакцинации населения, и в интерпретации вакцинации как резуль-
тата сговора государства с фармацевтическими компаниями. Вот пример подоб-
ного комментария: «Есть уверенность, что они ничего для людей делать не будут, 
только что бы лишний раз навариться и напилить бабла, то на вакцинах, то на ма-
сках…» Будучи комплексным понятием, доверие состоит как из аффективных, свя-
занных с эмоциями и личным отношением, так и из рациональных составляющих. 
Один из компонентов доверия —  соответствие ожидаемых действий реальным.

Другой аспект вакцинной нерешительности связан с категориями, фиксирую-
щими сомнения в безопасности и эффективности вакцины (18,97 %) и отсутствие 
информации и знаний о вакцине (7,01 %). Сомнения выражаются в высказывани-
ях об отсутствии смысла в прививке, так как «вирус мутирует». Недостаток инфор-
мации у авторов комментариев компенсируется личными стихийными экспери-
ментами и повседневными наблюдениями, когда пользователи для подкрепления 
своей точки зрения апеллируют к собственной «статистике»: «Личные наблюдения 
по смертям в моем окружении: ковид —  1 с 2019 года, после вакцинации —  11 
за последние 7 месяцев».

Нужно отметить, что абстрактные сомнения относительно вакцинации в проана-
лизированных комментариях превалируют над опасениями, связанными, напри-
мер, с плохими условиями проведения вакцинации, которые упоминаются лишь 
в 3,24 % комментариев. Под плохими условиями понимается как недостаточная 
техническая оснащенность медицинских учреждений, так и невозможность выбо-
ра вакцины. Низкая квалификация лиц и учреждений, ответственных за вакци-
нацию, отмечается в 3,78 % комментариев. Также иногда упоминается отсутствие 
юридической ответственности за последствия вакцинации (1,26 %).

Сомнения относительно условий вакцинации, квалификации медицинского 
персонала и его ответственности носят более конкретный характер, чем выска-
зывания по поводу невозможности доверять существующей власти или медицине 
в целом. В то же время в анализируемых текстах комментариев превалировали 
абстрактные опасения, не подкрепленные фактами или наблюдениями. Таким об-
разом, тема вакцинации, как она представлена в проанализированных коммен-
тариях, оказывается привязанной к сложным вопросам организации политиче-
ской власти, интересов элит и фармацевтических компаний, а также проблемам 
доверия медицинскому знанию и информации об испытаниях вакцин. Здесь про-
является такое свой ство организации социальных представлений, как схематиза-
ция, когда одним признакам уделяется повышенное внимание, они акцентируют-
ся, а другие выпадают из поля зрения, затушевываются. Рассуждения о свой ствах 
вакцины и о конкретных проблемах ее применения в социальных сетях заменя-
ются обсуждением общих социальных и политических проблем, опосредованно 
связанных с вакцинацией.

Представления о вакцинации персонифицируются в фигуре президента РФ, 
главы Института им. Гамалеи, а также заместителя председателя правительства 
РФ по вопросам социальной политики. Частое упоминание конкретных полити-
ческих деятелей в контексте обсуждений вакцинации свидетельствует о том, что 
действия и высказывания публичных лиц занимают важное место в процессе 
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формирования представлений относительно вакцинации. Например, президент 
России упоминается в 76 % комментариев, связанных с темой доверия властям. 
По мнению комментаторов, отсутствие личного примера со стороны людей во вла-
сти, которые сделали бы прививку публично, снижает уровень доверия к вакци-
нации. Некоторые комментарии, выражавшие сомнения в вакцинации, апелли-
ровали к отсутствию соответствующего примера использования отечественной 
вакцины со стороны президента и государственных чиновников («Путин не стал 
колоться, так что нафиг эту вакцину», «Пусть сами вакцинируются»).

В теме теорий заговора процесс вакцинации в мире в целом персонифици-
руется через фигуру Клауса Шваба, главы Всемирного Экономического Форума 
(он упоминается в 53 % комментариев, отнесенных к данной теме), а также Бил-
ла Гейтса (15 % комментариев). Сам ВЭФ часто упоминается комментаторами как 
сговор, направленный на установление нового мирового порядка. Как правило, 
обращение к конспирологии проявляется, когда социальная группа или индивид 
вместо доверия социальным институтам выбирают веру в так называемое «стиг-
матизированное знание» (например, теории заговора, альтернативная медици-
на и т. д.) [Кирзюк, 2021]. Исследования показывают, что такое мышление позво-
ляет индивидам, находящимся в субъективной ситуации беспомощности, обрести 
ощущение контроля над собственной жизнью.

Коронавирус сравнивается в комментариях с другими заболеваниями, чаще 
всего с гриппом и корью. Такое сравнение, как правило, делается в контексте 
обоснования отсутствия необходимости вакцинации. С точки зрения теории со-
циальных представлений, подобные сравнения могут рассматриваться как фор-
мирование представлений о новой болезни через «закрепление» (anchoring) ее 
характеристик в свой ствах уже известных болезней. Комментаторы проводят па-
раллели относительно эффективности вакцин против этих болезней и тяжести по-
бочных эффектов: «Все болеют по второму кругу, кто болел, а от  прививки-то то-
гда какой толк? Еще меньше все будут болеть, как и от обычного гриппа ежегодно». 
В историческом разрезе подобное закрепление также осуществляется в коммен-
тариях посредством исторических параллелей —  сравнения современной приви-
вочной компании с прививочными компаниями во времена Советского Союза.

Эмоционально насыщенные высказывания также составляют существенную 
часть дискурса вакцинации. Как правило, такие сообщения не содержат непосред-
ственного указания на причины готовности или неготовности вакцинироваться, 
но характеризуют эмоциональный контекст, в котором происходит коммуникация 
(«Надоели со своими вакцинами!»). К категориям, описывающим эмоциональную 
сторону дискурса, были отнесены комментарии, содержащие юмористические со-
общения о вакцинации, а также эмоциональное осуждение как антипрививочни-
ков, так и людей, уже сделавших прививку («Ахаха… Заставили прививаться не-
известно чем, а теперь будут сдавать тесты за денежку») или упорно не желающих 
прививаться («Сколько же шизов в комментах, которые кричат, что это опасно. Вы 
еще и в 5G и чипирование верите?»).

Анализ смыслового содержания выявленных категорий, частоты их встречае-
мости и содержащихся в них понятий позволил выделить четыре основные темы 
онлайн- дискурса вакцинной нерешительности: сомнения в безопасности вакци-
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нации; сомнения в эффективности вакцинации; сомнения в необходимости вак-
цинации; сомнения в справедливости вакцинации. Эти темы обосновываются 
через совокупность периферических понятий, которые служат подкреплением 
высказанных аргументов и при этом выходят за пределы непосредственного об-
суждения свой ств, особенностей и возможных эффектов вакцинации. Опишем 
выделенные темы более подробно.

Тема «сомнения в безопасности вакцинации». Представления о вакцинации 
как о небезопасном действии, которое влечет за собой неизвестные последствия, 
вписаны в более широкий дискурс риска. Сомнения в вакцинации связываются 
в первую очередь с осознанием возможного риска для здоровья. Основной лейт-
мотив данной тематики строится вокруг обсуждения вакцинации как меры, кото-
рая способна повлечь за собой больше негативных, чем позитивных последствий 
для здоровья. Сомнения в безопасности вакцины для здоровья и обсуждение воз-
можных рисков составляют ядро данной темы.

Периферию составляет обсуждение отсутствия надежных знаний о вакцине, от-
сутствия юридической ответственности за последствия вакцинации, противоречи-
вой риторики официальных лиц, плохих условий вакцинации, сомнений в квалифи-
кации медицинских работников и в соблюдении условий производства вакцины.

Тема «сомнения в эффективности вакцинации» строится вокруг таких поня-
тий, как «последствия», «эффект», «результат». Лейтмотивом обсуждений сомни-
тельной эффективности вакцины является сопоставление возможных послед-
ствий от вакцинации с ролью вакцины в предотвращении заболевания. В рамках 
подобных обсуждений пользователи активно приводят примеры людей, которые 
«вакцинировались, но заболели» или «не вакцинировались и не болели».

В качестве периферийных подтем выступают обсуждения противоречивости 
сообщений СМИ, политиков и медицинских экспертов об эффективности вакци-
нации; обсуждение отсутствия признания вакцины со стороны ВОЗ. Эти сомне-
ния апеллируют к общему пониманию воздействия вакцинации, к рассуждениям 
о недостаточной изученности и проверке эффективности вакцины от коронави-
руса и к слишком быстрому ее изготовлению, к конкретным условиям производ-
ства вакцины от коронавируса. В контексте этой темы также обсуждается квали-
фикация лиц и учреждений, ответственных за вакцинацию.

Тема «сомнения в необходимости вакцинации» формируется вокруг пред-
ставлений о вакцинации как о ненужной мере, поскольку под вопрос ставится зна-
чимость самой болезни. Вакцинация в этих обсуждения трактуется как излишняя 
мера, а коронавирус как заболевание, которое не представляет большой опасно-
сти или так быстро мутирует, что вакцина не может ему противостоять. В рамках 
этой темы в качестве личных примеров приводятся случаи людей, которые стал-
кивались с зараженными и не заболели, часто пользователи апеллируют к лич-
ному опыту. Важную роль в обсуждениях в рамках этой темы играют такие поня-
тия, как «смысл», «иммунитет» и «мутация».

Периферийные аспекты данной темы включают обсуждение противоречивой 
информации, распространяемой СМИ относительно опасности и тяжести забо-
левания; приведение личных примеров встречи с вирусом без серьезных по-
следствий для здоровья; подозрение в том, что власть и элиты в своих интересах 
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преувеличивают опасность заболевания. Также в рамках данной темы затраги-
вается такой аспект, как приоритет более острых социальных и экономических 
проблем, чем коронавирус

Тема «сомнения в справедливости вакцинации» представляет вакцинацию как 
продукт заговора политических элит или «всемирного заговора», нацеленного 
на получение материальной выгоды, установление цифрового контроля и сокра-
щение численности населения. Базовые понятия, наиболее часто встречающиеся 
в обсуждении этой темы: «прибыль», «управление», «сговор», «принуждение», «пра-
ва». Эта группа представлений формируется из подтем, в которых обсуждается не-
доверие властям, непоследовательность политики государства, противоречивые 
сообщения официальных лиц, принудительность вакцинации. Лейтмотив данной 
темы состоит в том, что вакцинация в той форме, в которой она осуществляется, 
рассматривается не просто как риск для индивидуального здоровья, но как вред 
для населения в целом, поскольку за компаниями вакцинации лежат в первую 
очередь политические и экономические интересы. Вакцинация рассматривает-
ся как сомнительная, поскольку в ее основе лежат корыстные мотивы произво-
дителей вакцины, а производство вакцины и ее распространение направляются 
интересами получения прибыли, мало связанными с заботой о здоровье людей. 
Представление о вакцинации как части несправедливой политики государства, ко-
торая внедряется властью с целью ограничения гражданских прав и свобод насе-
ления, также присутствует в обсуждениях, отнесенных к этой тематической группе.

Периферийные понятия, подкрепляющие основные сомнения, касаются опасе-
ний, что политические и экономические интересы, замешанные в производстве 
вакцины, могут негативно сказаться на ее качестве, а также повлиять на преуве-
личение ее эффективности и необходимости. Можно отметить, что данная тема 
перекликается с базовыми представлениями антивакцинного дискурса, который 
часто апеллирует к теориям заговора.

В структуре всех выделенных тем четко прослеживается связь трех базовых ка-
тегорий —  доверие, знание и власть. Данные категории составляют основу каж-
дой темы, формируя общий смысл с определенными нюансами. Эти ключевые 
категории позволяют сделать вывод о том, что в основе дискурса вакцинной не-
решительности лежат более широкие социальные проблемы, которые находятся 
в тесной связи друг с другом, такие как недостаток доверия к социальным инсти-
тутам, скептицизм по отношению к государственным мерам, недостаток надеж-
ных знаний о свой ствах и побочных эффектах вакцины и недоверие медицинско-
му знанию в целом.

Необходимо признать, что наше исследование не лишено определенных огра-
ничений и допущений, связанных как со спецификой используемых методов, так 
и с выбранной теоретической рамкой. Изучение вакцинной нерешительности 
сквозь призму онлайн- дискурса накладывает определенные ограничения на ис-
следование. Во-первых, нет возможности привязать ту или иную тематику к кон-
кретной социальной группе, поскольку в доступных данных социальной сети от-
сутствует надежная социально- демографическая информация. Во-вторых, наше 
исследование посвящено дискурсу, сформированному вокруг новостей о вакцина-
ции, а данные были получены из новостных сообществ, что также могло повлиять 
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на особенности комментариев, которые были отобраны для анализа. В-третьих, 
метод тематического анализа предполагает высокую вовлеченность исследова-
теля в процесс обработки и анализа данных, а выделенные темы и их интерпре-
тация в определенной мере подвержены субъективной оценке. Справедливости 
ради отметим, что на данный момент практически все методы анализа тематиче-
ской структуры текстов не лишены этого недостатка.

Заключение
Тематическая структура онлайн- дискурса вакцинной нерешительности, как он 

рассматривался в данном исследовании, в целом вписывается в описанную выше 
модель, которая была разработана исследовательской группой SAGE. Однако 
в проанализированных текстах присутствуют и темы, специфические для русско-
язычных пользователей, такие как непризнание вакцины Спутник V со стороны 
ВОЗ; ссылки на успешные кампании по вакцинации в бывшем СССР; определен-
ные исторические параллели; приоритет других социальных и экономических про-
блем в жизни общества.

Исследования зарубежных авторов, также как и наши результаты, в качестве 
лидирующих тем при обсуждениях вакцинации в социальных сетях указывают 
на скептицизм по поводу действий власти и опасения относительно безопас-
ности вакцины. Канадские исследователи также предположили, что сомнения 
в безопасности вакцины вызваны неправильной интерпретацией научных фак-
тов [Rotolo et al., 2022]. В исследовании [Hwang et al., 2022] отмечается, что наи-
более заметными темами в онлайн- обсуждениях вакцины против COVID-19, стали 
сравнение с другими инфекционными заболеваниями, проблемы безопасности 
вакцины и теории заговора. В то время как позитивный дискурс о вакцинации 
включает широкий круг тем, в который входят «разработка вакцины», «эффектив-
ность вакцины» и «испытания вакцины», негативный дискурс сосредоточен на та-
ких темах, как «теории заговора» и «вопросы безопасности». Позитивный дискурс 
с большей вероятностью опирается на данные авторитетных источников (ученые/
врачи, медицинские СМИ/журналисты), тогда как негативный, как правило, ссы-
лается на политиков и влиятельных лиц в интернете. В нашем исследовании была 
выявлена похожая закономерность. Среди источников, к которым апеллировали 
пользователи в своих обсуждениях, очень заметны были также ссылки на личные 
примеры из повседневной жизни. Активная апелляция во всех выделенных те-
мах при обсуждении вакцинации к личному опыту, к опыту друзей, родственников 
и знакомых является ярким примером такого явления, как «повседневная эпи-
демиология» [Nuti, Armstrong, 2021]. Повседневная эпидемиология приспосаб-
ливает официальные сообщения, касающиеся поведенческих рисков, к «внена-
учным» и немедицинским понятиям, что одновременно представляет собой как 
способ освоения новой информации, так и потенциальный барьер для восприя-
тия экспертной информации от медицинского сообщества. Повседневная эпиде-
миология как важная составляющая часть процесса формирования вакцинной 
нерешительности оказывает существенное влияние на публичную убедительность 
посылов современной системы здравоохранения и требует активного исследо-
вания с применением социологических методов.
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Изучение дискурса вакцинной нерешительности сквозь призму теории соци-
альных представлений имеет важное значение для понимания возможностей 
изменения установок и поведения людей в сфере здоровья. Функции социаль-
ных представлений, составляющих онлайн- дискурс вакцинной нерешительности, 
состоят в описании, классификации и объяснении вакцинации, пандемии и свя-
занных с ней действий; в адаптации новых фактов и явлений к ранее существо-
вавшим взглядам, мнениям и оценкам посредством так называемых «моделей 
закрепления», превращающих необычное в понятное; в регуляции поведения 
в соответствии с усвоенной системой представлений. Трактовка совокупности 
мнений и установок как элементов целостной внутренне упорядоченной системы 
представлений, формирующих специфический дискурс, демонстрирует сложность 
воздействия на отдельные составляющие этой совокупности с целью пропаган-
ды «правильного» поведения в сфере здоровья. В силу многоступенчатой защиты 
центрального ядра, социальные представления являются достаточно стабильны-
ми и стойкими к изменениям. Поэтому процесс формирования новых представле-
ний относительно здоровья и профилактического поведения, включая вакцина-
цию, достаточно длительный, не может быть осуществлен через кратковременные 
медийные компании и требует детального исследования закономерностей, лежа-
щих в основе таких явлений, как вакцинная нерешительность.
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простых заражений и ориентировано 
исключительно на выполнение функ-
ций быстрого информирования и реа-
гирования. Для того чтобы идея или 
социальная новация прижилась, тре-
буется комплексное заражение, кото-
рое опирается на сильные социальные 
связи, где участники тесно связаны друг 
с  другом, чем создают избыточность 
при коммуникации. В межгрупповом 
взаимодействии важность приобретает 
не географический охват сети, а коли-
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краеугольным камнем не только сете-
вой социологии, но и социологии управ-
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Аbstract. The author reviews the book of 
the American sociologist Damon Centola, 
who proceeds from the principle of evi-
dence and proposes to rethink the dom-
inant approaches to considering solid 
and weak social ties. Centola points out 
that the explanation proposed by Mark 
Granovetter follows the logic of simple 
contagion and is focused solely on per-
forming the functions of rapid informa-
tion and response. For an idea or social 
innovation to take root, complex conta-
gion is required, which relies on strong 
social ties, where participants are close-
ly connected and thus create redundancy 
in communication. In intergroup interac-
tion, it is not the geographical coverage 
of the network that becomes important 
but the number of bridges between rep-
resentatives of different communities. 
Centola emphasizes that solid connec-
tions are becoming a cornerstone of 
network sociology and management so-
ciology since productivity increases sig-
nificantly in close-knit groups with devel-
oped contacts.
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В 1973 г. увидела свет небольшая статья американского социолога Марка Гра-
новеттера «Сила слабых связей», перевернувшая доминирующие представления 
о межличностной коммуникации [Грановеттер, 2009]. Поначалу профессиональ-
ное сообщество восприняло ее в штыки, а один из рецензентов даже указал, что 
она не может быть опубликована по «бесконечному ряду причин». Позже ее неод-
нократно признавали одной из самых влиятельных работ в области экономиче-
ской социологии [Barabasi, 2003: 42]; самого автора в 2014 г. выдвинули на Но-
белевскую премию по экономке, которую впоследствии получил французский 
экономист Жан Тироль.

Предложенная Грановеттером теория, как и положено любой действительно 
стоящей научной идее, обрела как своих сторонников, которые видели ее вопло-
щение и эмпирическое подтверждение буквально во всех проявлениях социаль-
ных отношений, так и ярых оппонентов, чья известность, впрочем, нередко огра-
ничивалась исключительно критичными замечаниями. Примирить тех и других, 
разобравшись в природе сильных и слабых связей, попытался в своей работе 
«Законы социального заражения: 7 стратегий изменения общественного мнения 
и поведения» американский социолог Деймон Чентола [Чентола, 2022].

Чентола —  личность практически неизвестная отечественным исследователям, 
но на Западе он в свои годы —  признанная величина, едва ли не олицетворение 
«поколения иксов» в современной мировой социологии. Его блестящая научная 
карьера развивалась вместе со становлением сетевой парадигмы современно-
го общества, в первую очередь —  повсеместного распространения интернета. Он 
предложил социологической науке и одним из первых апробировал принципиаль-
но новый инструмент, суть которого заключается в целенаправленном создании 
виртуальных сетевых сообществ для выявления динамики социальных изменений. 
Его можно назвать последовательным сторонником «доказательной социологии», 
то есть социологической теории, основанной строго на объективных научных дан-
ных. Он с завидной регулярностью публикуется во вселяющих страх и трепет в души 
каждого ученого изданиях Science и Nature, а среди мест его работы —  Корнель-
ский, Стэнфордский, Гарвардский, Массачусетский и Пенсильванский универси-
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теты. Его работы широко освещались журналистами New York Times, Washington 
Post, CNN, Wall Street Journal, а за консультациями к нему обращались представи-
тели Amazon, Microsoft, Apple, НБА и армии США. Примечательный штрих к портре-
ту, в котором особо впечатлительные могут усмотреть изрядную долю мистицизма: 
он родился в год публикации грановеттеровской «Силы слабых связей».

Работа Чентолы «Законы социального заражения: 7 стратегий изменения об-
щественного мнения и поведения» подводит промежуточный итог его многолет-
ней деятельности, и в ней исследователь выстраивает последовательную концеп-
цию социальных изменений, происходящих под влиянием наших слабых и сильных 
социальных связей. Ее тепло встретили за рубежом, она удостоилась высоких 
рейтингов пользователей крупнейших книжных магазинов. Показательно, что 
на английском языке она вышла в 2021 г., а в начале 2022 г. был издан ее рус-
скоязычный перевод. Далеко не каждый мэтр социологии может похвастаться 
подобной скоростью: та же «Сила слабых связей» добралась до русскоговорящей 
аудитории лишь спустя 36 лет после публикации.

К Грановеттеру Чентола относится с большим пиететом, и в целом восхищается 
полученными им результатами и их предложенной концептуализацией. Кроме того, 
он не устает обращаться к классикам сетевой теории, в первую очередь —  авто-
рам теории «шести рукопожатий» Джеффри Трэверсу и Стэнли Милгрэму [Travers, 
Milgram, 1969] и ученым из области сложных сетей Дункану Уоттсу и Стивену 
Строгацу [Watts, Strogatz, 1998]. С позиций «доказательной социологии» он пе-
реосмысливает выдвинутую Малькольмом Гладуэллом идею о «переломном мо-
менте» [Гладуэлл, 2019], и ему удается вычислить примерные пороговые значе-
ния для ускоренного проникновения инноваций. Если же говорить о содержании 
книги, то его можно наполовину в шутку, наполовину всерьез выразить следую-
щим образом: слабые социальные связи работают, но кроме тех случаев, когда 
они не работают.

Работа Чентолы разбита на четыре взаимосвязанные части, а также включает 
предисловие, введение, благодарности и дополнительную литературу.

В предисловии автор задается вопросом: что общего между пандемией ко-
ронавирусной инфекции и появлением новых поведенческих форм? Еще более 
столетия назад Гюстав Лебон высказал идею, что человек способен «инфициро-
ваться» идеями в толпе. По его меткому, но циничному определению, заражение 
представляет собой способность, которой «люди вообще одарены в той же сте-
пени, как и человекообразные обезьяны» [Лебон, 2008: 96]. Такого мнения при-
держиваются и некоторые современные ученые, считая, что поведенческие мо-
дели распространяются в точности так же, как и инфекции. Но проблема в том, 
что это не так. Как минимум потому, что пандемии относятся к классу относитель-
но предсказуемых явлений, в то время как картина социальных изменений су-
щественно сложнее.

Во введении Чентола умело развешивает несколько «ружей» в виде неболь-
ших историй, к которым будет возвращаться на протяжении всей книги. Поначалу 
кажется, что все они не связаны между собой, но такое представление ошибоч-
но. Первая начинается в далеком 1929 г. и посвящена непростой судьбе будуще-
го лауреата Нобелевской премии по медицине и физиологии за 1956 г. Вернера 
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Форсмана. Вторая охватывает период с 1986 г. по наше время и описывает транс-
формацию отношения общества к запрету на курение марихуаны в США. В треть-
ей говорится о попытках Google в 2011 г. запустить собственную социальную сеть, 
которые оказались безуспешны, несмотря на имеющиеся у компании ресурсы. 
Четвертая рассказывает о первом появлении в 2012 г. хештега #BlackLivesMatter 
и его последующей культурной реинкарнации.

Что объединяет эти сюжеты? То, что радикально новые идеи, покорившие весь 
мир, основе зародились и выросли из социальных сетей [Чентола, 2022: 16]. Ис-
следователь выделяет два принципиально различных процесса: быстрое зараже-
ние и сложное заражение. При быстром заражении ставка делается на простое 
распространение информации, которого недостаточно для изменения убеждений 
и поведения. В нем правят бал броские идеи и мемы, а также фейки, которые бы-
стро подхватываются, но ровно с такой же скоростью забываются. Более глубо-
кие трансформации вызывает сложное заражение, влияющее в первую очередь 
на проникновение инновационных идей и новых поведенческих практик. Простой 
передачи информации от контакта к контакту недостаточно, а следование идее 
становится выбором каждого, и чем более она инновационна, тем более эмоцио-
нально окрашенным становится решение.

Социальные сети Чентола уподобляет призмам, от которых напрямую зависит 
наше восприятие определенных действий или истолкование тех или иных идей. 
При этом не важно, идет ли речь об офлайн- или онлайн- пространстве, и там и там 
действуют схожие механизмы по формированию мнений. Препятствием для сме-
ны парадигм мышления становится априорная предвзятость наших социальных 
связей, представляющая собой один из видов когнитивных искажений. На нас 
действуют видимые и невидимые силы, которые оказывают тонкое социальное, 
экологическое и психологическое давление: на работе —  друзья, дома —  семья, 
СМИ и даже незнакомые люди [Реймонд, 2020: 16]. Одним из первых об этом 
заговорил еще в 1962 г. американский социолог и автор теории диффузии ин-
новаций Э. Роджерс, который проанализировал трансформацию представлений 
фермеров о гибридной кукурузе, урожайность которой была существенно выше 
обычной [Rogers, 2003]. Поначалу все попытки продвинуть идею сажать такую 
кукурузу пресекались, поскольку получаемые початки не соответствовали фер-
мерским стандартам ни визуально, ни по духу, а за гибридные семена необходи-
мо было платить сельскохозяйственным компаниям. Но все изменилось, когда 
после неурожайного года нашлась небольшая группа людей, решивших апроби-
ровать новую технологию. Они смогли привлечь внимание других, информация 
об успехе распространялась от человека к человеку, но то был не просто обмен 
сиюминутными впечатлениями, а передача реального пользовательского опы-
та. На сегодняшний день на территории США больше всего выращивается имен-
но гибридной кукурузы.

В первой части «Устойчивые мифы, которые мешают изменениям», Чентола 
примеряет на себя образ разрушителя легенд.

Первый миф касается образа лидера мнений, инфлюенсера. Исследователь 
на нескольких примерах, начиная от жеста Aerosmith и заканчивая волнениями 
на площади Тахрир, убедительно доказывает, что решающее влияние отдельных 
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людей на ход истории, пусть даже обладающих большим числом социальных кон-
тактов, сильно преувеличено. Инфлюенсеры, безусловно, обладают высоким паб-
лицитным капиталом [Ефанов, 2021], но они практически не оказывают помощи 
при проникновении социальных инноваций; более того, их привлечение может 
в отдельных случаях быть губительным.

Принципиальное условие для трансформаций —  «не знаменитость или соци-
альная звезда, а скорее локация внутри наших социальных сетей», отмечает Чен-
тола. И далее продолжает: «то есть это не человек, а место, в котором слияние 
социальных взаимодействий между различными социальными группами укреп-
ляет родственные связи между семьями, партнерские отношения между органи-
зациями и солидарность внутри наций» [Чентола, 2022: 58]. Впрочем, практиче-
ски сразу он оговаривается, что героями «Арабской весны» стали не социальные 
сети, а созданные внутри них модели пользовательских сообществ, которые при-
обрели эффективные инструменты для координации своих действий. Подобные 
сообщества создавались и в России, на платформах различных онлайновых со-
циальных сетей, где отсутствовали явные лидеры, но координировались протест-
ные действия и воспроизводилось чувство коллективной идентичности участни-
ков, например, «белоленточного» движения [Ушкин, 2018: 45—46].

Следующим Чентола развеивает миф о вирусном распространении. Здесь он 
детально описывает идеи Грановеттера и Милгрэма, которые в свое время ина-
че как революционными называть было нельзя. Проведя собственные научные 
изыскания, используя в первую очередь цифровые следы пользователей, иссле-
дователь приходит к выводу, что сила слабых связей сильно преувеличена, на гла-
венствующие позиции вновь выходят сильные связи, а главным триггером соци-
альных изменений становится избыточность. Он пишет: «Избыточность не поможет 
заражению кори. Вы не можете заразиться дважды —  достаточно одного контак-
та. Но когда речь идет о новой идее, ее принятие со стороны двух, трех или четы-
рех человек, именно в вашей сети сильных связей идея превращается в норму» 
[Чентола, 2022: 82]. По всей видимости, так и произошло в описанном выше слу-
чае с американскими фермерами и гибридной кукурузой.

В подтверждение своих слов Чентола приводит примеры роста аудиторий соц-
сетей Twitter и Facebook  1. Реконструируя прирост их аудитории и мысленно пере-
нося зоны охвата социальных сетей на местность, он приходит к выводу, что при-
рода заражения ими принципиальным образом отличается от природы вирусных 
инфекций. На первый взгляд, они двигались спонтанно, то закрепляясь в крупных 
городах и пригородах, то перепрыгивая через всю страну без  какой-либо логики. 
Но логика была, и исследователь нашел ее. Если коротко, то мы не вступаем в от-
ношения дружбы с незнакомыми или малознакомыми людьми, мы подчеркива-
ем дружбу с уже имеющимися сильными контактами, приобретенными в школе, 
вузе, на военной службе и т. д. Эти процессы хорошо иллюстрируют российские 
социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые первоначально созда-
вались для поддержания связей между бывшими сокурсниками и одноклассни-
ками соответственно.

1 Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ.
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Третий миф, не ускользнувший от внимания Чентолы, относится к прилипчиво-
сти. Здесь он, по сути, полемизирует с Гладуэллом, который указывает на то, что 
для продвижения идеи она должна запоминаться и побуждать к действию [Гладу-
элл, 2019: 166]. Проблема заключается в том, что даже хорошая инновация мо-
жет столкнуться со значительным сопротивлением социальных групп, поскольку 
будет противоречить сложившимся социальным нормам. Исследователь пояс-
няет, что «успех на рынке часто связан не столько с лучшими продуктами компа-
нии, сколько с ее лучшими возможностями использования социальных связей» 
[Чентола, 2022: 91].

Чентола приводит несколько ярких примеров в поддержку своего тезиса, сре-
ди которых следует выделить два. Первый касается QWERTY-клавиатуры, на ко-
торой создано подавляющее большинство современных печатных текстов. Она 
была придумана в конце XIX века Кристофером Шоулзом в первую очередь не для 
удобства пользователей, а для решения конструктивной проблемы: при исполь-
зовании алфавитной раскладки рычаги часто цеплялись друг за друга, а напеча-
танный текст можно было увидеть, только перевернув барабан. Новая раскладка 
существенно ускорила набор букв, особенно после того, как Франк Маккгурин 
разработал метод слепой печати. В 1936 г. американский психолог Август Дво-
рак бросил вызов QWERTY-клавиатуре и на основании множества научных иссле-
дований создал собственную раскладку, носящую его имя. По всем параметрам 
она превосходит свою предшественницу, учитывает большинство соображений 
эргономики, но потребители настолько привыкли к проверенному временем ре-
шению, что нежелание переобучаться повлекло к отторжению более качествен-
ного продукта.

Второй пример —  разработка очков дополненной реальности Google Glass. 
Компания к уже много лет доминировала на рынке и готовилась совершить пере-
ворот среди пользователей. Продукт был создан, протестирован на группе куль-
турно- авангардных и технически подкованных молодых людей и сопровождался 
достаточно агрессивной рекламой. Казалось бы, что могло пойти не так? Цимес 
заключался в том, что, создавая ауру прилипчивости, маркетологи просчитались. 
Вместо посыла о том, что пользоваться устройством «стильно, модно, молодеж-
но», они породили лишь скрытую форму социальной дифференциации. Покупате-
лями очков стали обеспеченные техноголики, на которых обычные люди смотре-
ли с нескрываемой завистью и озлобленностью. Пострадала репутация Google, 
и это сказалось на внедрении компанией других технических новаций.

Вторая часть книги —  «План игры для создателя перемен: создаем инфраструк-
туру, способную вызвать цепную реакцию распространения информации», —  за-
трагивает теоретические и практические вопросы сложного заражения.

Чентола детально рассматривает геометрию социальных сетей и показывает, 
как она влияет на принятие инноваций. Слабые связи по своей структуре похожи 
на множество фейерверков, тянущихся от одной точки, где каждый контакт соеди-
няется с другим, но весьма отдаленно. Информация здесь распространяется мгно-
венно и затрагивает большое количество людей, однако количество последова-
телей той или иной идеи остается незначительным. Сильные связи он уподобляет 
рыболовной сети, в которой контакты тесно сопряжены между собой. Передача 
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данных в них происходит медленно, но при этом нововведения приживаются лег-
че, в первую очередь за счет подкрепления со стороны других.

Для усиления своих доводов Чентола использует результаты перекрестных иссле-
дований, посвященных распространению мемов и хештегов, которые он рассма-
тривает как виды сложного заражения. Главным выводом становится то, что «люди, 
принимающие подкрепляющие сигналы от одних и тех же пользователей, на самом 
деле оказались менее склонны к принятию мема, чем люди, получившие лишь один 
сигнал» [Чентола, 2022: 151]. Эффективность подобного подхода доказывают китай-
ские блогеры, которым платят по пятьдесят центов за каждую проправительствен-
ную публикацию (отчего их называют еще и «партией пятидесяти центов»). Другой 
пример —  избыточные сигналы от создаваемых ботов, которые ускоряют темпы 
внедрения тех или иных идей. Это очень мощный ресурс, который, как показыва-
ет практика, может влиять на итоги политических выборов в отдельных странах.

Далее Чентола рассматривает, как идеи передаются между социальными груп-
пами. И в противовес доминирующим представлениям о сетевых мостах, зало-
женным еще Грановеттером, делает упор не на том, насколько далеко они про-
стираются, а сколько связей они содержат. Если у моста одна-единственная связь, 
то он называется узким, передача информации через него существенно замед-
ляется. Ключевую роль в распространении социальных инноваций играют широ-
кие мосты, поскольку отражают реальное сотрудничество. Как отмечает иссле-
дователь, они «не про охват, а про избыточность» [там же: 155].

Наконец, Чентола указывает на то, что при распространении любого типа идей 
значительную роль играет не только как, но и кто их продвигает. Речь здесь идет 
не о знаменитостях или социальных звездах, а о тех людях, на которых мы ори-
ентируемся в повседневной жизни. Это суждение наглядным образом иллюстри-
рует известный парадокс: в спортивных залах и фитнес- центрах всегда больше 
подтянутых людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем. Мы тянемся 
к себе подобным, и это проявляется во всем —  от общих ценностей до внешнего 
вида. Поэтому лучшей мотивацией для многих становится личный пример, при-
чем не эксперта, а такого же человека. Например, «советы врачей о вакцинации 
часто оказываются более убедительными, когда они делятся историями о вакци-
нации собственных детей» [там же: 203].

В третьей части —  «Переломный момент в 25 %» —  Чентола показывает, как по-
являются социальные нормы и какой процент населения необходим для того, что-
бы они прижились.

Здесь он рассматривает множество понятий, начиная от координационных ди-
лемм и заканчивая предложенной Томасом Куном сменой научных парадигм [Кун, 
2020]. Впрочем, последний термин он расширяет до парадигм социальных, что 
задолго до него предложил сделать американский футуролог Джоэл Баркер [Бар-
кер, 2022]. Исследователь подчеркивает: «чтобы социальные перемены увенча-
лись успехом, революционное движение должно переправить людей через не-
определенность к новому набору ожиданий и новому чувству компетентности» 
[Чентола, 2022: 246]. А для этого требуется развитая сеть социальной поддержки.

Но сколько людей должно поддержать идею, прежде чем она закрепится в ста-
тусе социальной нормы? Чентола сходу опровергает мифы о простом большин-
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стве, но при этом опирается, по всей видимости, еще на положения французско-
го социолога Жана Габриэля Тарда, который в 1890 г. впервые обратил внимание 
на то, что скорость принятия новой идеи обычно соответствует S-образной кривой 
с учетом времени [Тард, 2011: 101]. Далее ученый сконцентрировался на поиске 
исследовательских инструментов для поиска точки переломного момента, когда 
происходят радикальные изменения в поведении людей. Для этого он привлека-
ет сетевую теорию и, по сути, проводит социальный эксперимент в специально 
сконструированной для этого онлайновой социальной сети. И приходит к выводу, 
что после преодоления порога в 25 % последователей идея принимается группой, 
становится легитимной. При этом, если критическая масса меньше лишь на пару-
тройку процентов, то заражения не происходит.

Далее Чентола вновь обращается к сетевой архитектуре и на конкретных при-
мерах доказывает, что лучшим проводником социальных инноваций становится 
сетевая архитектура, когда мнения нескольких соседствующих акторов усилива-
ют твое собственное, и это помогает преодолеть переломный момент. Он отмеча-
ет: «Скромное социальное подкрепление переросло в нечто большее. А большее 
подкрепление способно значительно ускорить процесс» [Чентола, 2022: 317]. Ко-
гда традиционные рекламные кампании не работают, а силы убеждения отдель-
ных лидеров мнений недостаточно, именно следование принципу избыточности 
в социальных коммуникациях помогает процессам сложных заражений.

Четвертую часть книги, «Несогласие, разрушение и открытие», необходимо рас-
сматривать как подведение итогов всей книги в целом, хотя Чентола и вводит не-
которые принципиально новые экспериментальные данные.

Здесь исследователь обращает внимание на то, что при коммуникации членов 
группы по типу «рыболовной сети», с множеством сильных связей, существенно 
повышается продуктивность совместной работы над проектами. Информация 
в них передается не так быстро, как в сетях, организованных по принципу «фей-
ерверка», но это становится не минусом, а плюсом, поскольку участники не при-
ходят к мгновенному консенсусу, а синхронно работают над задачей и обсуждают 
несколько ее решений, зачастую —  нестандартных и весьма оригинальных. Бо-
лее того, он пошел дальше и выяснил, что сегодня искусственный интеллект луч-
ше работает над проблемами, но ровно до тех пор, пока не встретится с коман-
дами, где коммуникация основана на сильных связях.

Кроме того, Чентола указывает, что использование широких мостов между раз-
личными кластерами существенно улучшает интеллект межгруппового взаимодей-
ствия. Впрочем, для этого необходимо хотя бы частично освободиться от предвзя-
тости в отношении членов другой группы. Он пишет: «Широкие мосты и эффекты 
рамок —  две важные составляющие головоломки, помогающие понять, как пред-
взятость действует в социальных сетях» [там же: 376]. Особенно сложно освобо-
диться от предвзятости в сообществах консервативного толка, которые предпочи-
тают стоять на своих позициях, нежели внедрять  что-то новое. К ним исследователь 
относит медиков, и он не одинок в подобных умозаключениях; как пишет канад-
ско- американский психолог Филип Тетлок, «чтобы преодолеть предрассудки, нуж-
ны весомые доказательства и куда более смелые эксперименты, нежели „пусти-
те кровь пациенту и ждите, не станет ли ему лучше“» [Тетлок, Гарднер, 2018: 40].
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Наконец, Чентола выводит семь фундаментальных стратегий, которые помогут 
внедрить собственные идеи перемен. Хотя их скорее можно называть практиче-
скими рекомендациями, дополняющими друг друга и сформированными по ре-
зультатам многолетней работы исследователя. По его мнению, необходимо:

1) перестать полагаться на «заразность»;
2) защищать новаторов;
3) использовать периферию нетворкинга;
5) создавать релевантность;
6) использовать кластеризацию агентов изменений;
7) формировать сильные социальные связи в командах, чтобы повысить их 

продуктивность.
В разделе «Благодарности» автор традиционно упоминает всех, без кого эта 

книга не состоялась бы.
Вызывает интерес раздел «Заметки и дополнительная литература», поскольку 

в нем Чентола приводит отправные работы в области социологии социальных се-
тей и сопровождает их своими комментариями.

Рецензируемая работа представляет собой результаты добротного исследо-
вания, направленного как на расширение теоретических горизонтов современ-
ного социологического знания, так и на практическое применение при управ-
лении организационным развитием. Построения Чентолы не всегда отличаются 
стройностью, некоторые мысли повторяются, тем не менее предложенную кон-
цепцию следует признать достаточно оригинальной, соответствующей принци-
пам доказательности.

Список литературы (References)

Баркер Дж. Опережающее мышление. Как увидеть новый тренд раньше других. 
М. :  Альпина Паблишер, 2022.
Barker J. A. (2022) Paradigms. The Business of Discovering the Future. Moscow: Alpi-
na Publisher. (In Russ.)

Гладуэлл М. Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к гло-
бальным переменам. М. :  Альпина Паблишер, 2019.
Gladwell M. (2019) The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. 
Moscow: Alpina Publisher. (In Russ.)

Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10. 
№ 4. С. 31—50.
Granovetter M. S. (2009) The Strength of Weak Ties. Economic Sociology. Vol. 10. No. 4. 
P. 31—50. (In Russ.)

Ефанов А. А. Деконструкция образа инфлюенсера в современном медиапростран-
стве // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-
мены. 2021. № 5. С. 32—46. https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.1958.
Yefanov A. A. (2021) Deconstruction of an Influencer Image in the Modern Media Space. 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. No. 5. P. 32—46. https://
doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.1958. (In Russ.)

https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.1958
https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.1958
https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.1958


309Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

С. Г. Ушкин DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2339
S. G. Ushkin 

Кун Т. Структура научных парадигм. М. :  АСТ, 2020.
Kuhn T. (2020) The Structure of Scientific Revolutions. Moscow: AST. (In Russ.)

Лебон Г. Психология народов и масс. М. :  ТЕРРА —  Книжный клуб, 2008.
Le Bon G. (2008) The Crowd: A Study of the Popular Mind. Moscow: TERRA —  Book 
Club. (In Russ.)

Реймонд М. Исследование трендов: практическое руководство. М. :  МИФ, 2020.
Reymond M. (2020) The Trend Forecaster’s Handbook. Moscow: MIF. (In Russ.)

Тард Ж. Г. Законы подражания. М. :  Академический проект, 2011.
Tarde G. (2011) The Laws of Imitation. Moscow: Academic Project. (In Russ.)

Тетлок Ф., Гарднер Д. Думай медленно —  предсказывай точно. М. :  АСТ, 2018.
Tetlock P. E., Gardner D. (2018) Superforecasting. The Art and Science of Prediction. 
Moscow: AST. (In Russ.)

Ушкин С. Г. «Народ против»: протесты и протестующие в виртуальных социальных 
сетях. М. :  Инфра- М, 2018.
Ushkin S. G. (2018) «People Against»: Protests and Protesters in Virtual Social Net-
works. Mosсow: Infra- M. (In Russ.)

Чентола Д. Законы социального заражения: 7 стратегий изменения обществен-
ного мнения и поведения. М. :  ЭКСМО, 2022.
Centola D. (2022) Change: How to Make Big Things Happen. Moscow: EKSMO. (In Russ.)

Barabasi A. (2003) Linked —  How Everything Is Connected to Everything Else and 
What It Means for Business, Science, and Everyday Life. New York, NY: Plume Books.

Rogers E. M. (2003) Diffusion of Innovations. New York, NY: Free Press.

Travers J., Milgram S. (1969) An Experimental Study of the Small World Problem. So-
ciometry. Vol. 32. No. 4. P. 425—443. https://doi.org/10.2307/2786545.

Watts D. J., Strogatz S. H. (1998) Collective Dynamics of ‘Small- World’ Networks. Na-
ture. Vol. 393. No. 6684. P. 440—442. https://doi.org/10.1038/30918.

https://doi.org/10.2307/2786545
https://doi.org/10.1038/30918


310Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Правильная ссылка на статью:
Исакова И. А., Петрова И. Э., Ситникова И. В. Интердисциплинарность VS междисциплинар-
ность: возможности изучения креативности  // Мо ни то ринг об щест вен но го мне ния: эко но-
ми чес кие и со ци аль ные перемены. 2023. № 1. С. 310—322. https:// doi.org/10.14515/
monitoring.2023.1.2260.
For citation:
Isakova I. A., Petrova I. E., Sitnikova I. V. (2023) Interdisciplinarity VS Multidisciplinarity: Possibil-
ities for Studies of Creativity. Mo ni to ring of Pub lic Opi ni on:  Eco no mic and So cial Chan ges. No. 1. 
P. 310–322. https:// doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2260. (In Russ.)

Получено: 22.06.2022. Принято к публикации: 18.01.2023.

И. А. Исакова, И. Э. Петрова, И. В. Ситникова

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ VS МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ

DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2260

SCIENTIFIC LIFE

I. A. Isakova, I. E. Petrova, I. V. Sitnikova

https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2260


311Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (173)    январь — февраль 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2023

И. А. Исакова, И. Э. Петрова, И. В. Ситникова DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2260
I. A. Isakova, I. E. Petrova, I. V. Sitnikova 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ VS МЕЖ-
ДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ: ВОЗМОЖНО-
СТИ ИЗУЧЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ

ИСАКОВА Инна Александровна —  кан-
дидат социологических наук, доцент 
кафедры общей социологии и социаль-
ной работы, Национальный исследова-
тельский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия
E‑MAIL: inna_isakova@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-6692-6963

ПЕТРОВА Ирина Эдуардовна —  доктор 
социологических наук, заведующий 
кафедрой отраслевой и прикладной 
социологии, Национальный исследо-
вательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского, Нижний Новгород, Россия
E‑MAIL: irinapetrovay@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-6969-132X

СИТНИКОВА Ирина Викторовна —  кан-
дидат социологических наук, доцент 
кафедры отраслевой и прикладной 
социологии, Национальный исследо-
вательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского, Нижний Новгород, Россия
E‑MAIL: april@fsn.unn.ru
https://orcid.org/0000-0002-8138-3116

Аннотация. На круглом столе «Интер-
дисциплинарность VS междисципли-
нарность: как будем изучать креа-
тивность?», проведенном в  рамках 
XII  Международной Грушинской со-
циологической конференции «Об-
щество в  поисках баланса» (Россия, 
г. Москва, 23—27 мая 2022 г.), рас-
сматривались возможности изуче-
ния креативности с  помощью боль-
ших данных. Обсуждение строилось 
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Аbstract. The round table «Interdiscipli-
narity VS Interdisciplinarity: How to Study 
Creativity?» held within the XII Interna-
tional Grushin Sociological Conference 
«Society in Search of Balance» (Russia, 
Moscow, May 23–27, 2022) was devot-
ed to the study of creativity with the help 
of Big Data. The participants discussed 
the prospects and differences between 
monodisciplinary, multidisciplinary, inter-
disciplinary, interdisciplinary, transdisci-
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вокруг перспектив и различий моно-
дисциплинарных, мультидисциплинар-
ных, междисциплинарных, интердис-
циплинарных, трансдисциплинарных 
и  кросс- дисциплинарных исследова-
ний. На примере изучения креативно-
сти эксперты описали преимущества 
междисциплинарности, представили 
лайфхаки для организации междис-
циплинарных исследований, а также 
обсудили возможности оценки пове-
дения пользователей социальных се-
тей по цифровым следам.

Ключевые слова: монодисциплинар-
ность, междисциплинарность, креа-
тивность, большие данные, цифровой 
след
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plinary, and crossdisciplinary research. 
Using the example of creativity research, 
the experts presented the advantages of 
interdisciplinarity and tips for organizing 
interdisciplinary research and then de-
bated the possibilities of assessing the 
behavior of social network users accord-
ing to digital footprints.

 
Keywords: monodisciplinarity, interdis-
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26 мая 2022 г. на XII Международной Грушинской социологической конферен-
ции «Общество в поисках баланса» (Россия, г. Москва, 23—27 мая 2022 г.) состо-
ялся круглый стол «Интердисциплинарность VS междисциплинарность: как будем 
изучать креативность?»  1. В фокусе внимания конференции было общество, пе-
реживающее эпоху неопределенности, высокодинамичных социальных, поли-
тических, экономических трансформаций. В рамках круглого стола акцент был 
сделан на анализе трендов проведения научных исследований в современной 
социологии, которые организаторы связывают с междисциплинарностью и ис-
пользованием современных информационных технологий, в том числе изучения 
цифровых следов, машинного обучения и больших данных. Преимущества меж-
дисциплинарности и возможности больших данных демонстрировались на при-
мере изучения креативности.

Ключевые аспекты обсуждения междисциплинарности
В качестве ориентира для дискуссии организаторами Грушинской конферен-

ции был заявлен поиск баланса между разными трендами в проведении социо-
логических исследований. В процессе работы круглого стола мы придержива-
лись этого направления.

1 С презентациями и видеоматериалами выступлений спикеров можно ознакомиться по адресам: https://conf.
wciom.ru/program/section/?uid=17; https://www.youtube.com/watch?v=bZ0B_o3Ygr8.

https://conf.wciom.ru/program/section/?uid=17
https://conf.wciom.ru/program/section/?uid=17
https://www.youtube.com/watch?v=bZ0B_o3Ygr8
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В начале 2022 г. в рамках реализации программы стратегического академи-
ческого лидерства «Приоритет 2030» в ННГУ им. Н. И. Лобачевского была создана 
Научно- исследовательская лаборатория «Дизайн информации», которая объеди-
нила исследователей из разных университетов. Лаборатория занимается иссле-
дованием креативности как свой ства личности и необходимой в условиях неопре-
деленности компетенции.

Креативность —  широкое понятие, осмысление этого предметного поля неиз-
бежно привело нас к поиску междисциплинарных подходов. Научный коллектив, 
включающий социологов, психологов, лингвистов, специалистов по большим дан-
ным, киберпсихологов, планировал выработать обновленный подход к анализу 
и формированию креативности. М. Фабрикант отметила, что креативность часто 
определяется как инициативное развитие, способность к инновациям, но здесь 
возникает противоречие: если человек не способен следовать инструкциям, пред-
почитая придумывать свои правила, значит, он —  очень креативен? Очевидно, что 
это не так. В таком разрезе секция «Интердисциплинарность VS междисципли-
нарность: как будем изучать креативность?» стала одновременно и провозгла-
шением исследовательской позиции коллектива, и апробацией нового подхода 
в изучении креативности, и —  что очень важно —  поиском единомышленников.

В представленной формулировке интердисциплинарность и междисциплинар-
ность не противопоставляются друг другу. По итогам полугода исследований мы 
пришли к выводу, что все исследования креативности до настоящего момента, 
в особенности в России, жестко укладываются именно в интердисциплинарную 
парадигму, а другие концепции в рамках междисциплинарности задействова-
ны ограниченно. Перед собой мы поставили задачу расширить понимание меж-
дисциплинарности в креативности, а также сформировать комплексный подход 
к ее изучению.

В основу дискуссии о междисциплинарности был положен подход, представ-
ленный коллективом философов под руководством Д. А. Новикова [Салтыков, Но-
виков, Русяева, 2017], что стало отправной точкой обсуждения. Жесткое деление 
отраслей научного знания в России ориентирует ученых к монодисциплинарно-
сти —  существует много отдельных психологических, социологических, педагоги-
ческих, лингвистических исследований о том, что такое креативность, как ее мож-
но изучить в рамках одной науки.

Педагогические и психологические подходы к анализу креативности представ-
лены в российской и зарубежной науке бóльшим числом публикаций, создается 
впечатление о «присвоении» пространства креативности для изучения специа-
листами только этих наук [Креативность…, 2013; Дружинина, 2016; Иванченко, 
2017; Щебланова, 2018]. Первая в российской социологии диссертация, посвя-
щенная креативности, защищена только в 2019 г. [Матраева, 2019].

Когда к исследовательскому проекту подключаются представители разных 
наук, он приобретает черты интердисциплинарности —  каждый добавляет под-
ход, угол зрения своей дисциплины. Однако свести воедино такие разрозненные 
знания непросто, вели шанс на выходе получить результат из известной индий-
ской притчи о семи слепых, ощупывавших слона. Д. Плакер и Д. Забелина выра-
жают озабоченность слишком малым числом определений креативности в науч-
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ных статьях, по их мнению, разные авторы изучают «яблоки, апельсины и бананы, 
но при этом считают, что их работа обобщает все возможные концепции» [Plucker, 
Zabelina, 2009: 6]. Вместе с тем авторы доказывают, что в настоящее время до-
минирует доменно- специфичный подход к анализу креативности (ее проявления 
в разных областях, например, науки и техники, искусства, одаренности) и высту-
пают за согласование общей концепции креативности для всех социогуманитар-
ных направлений [ibid.].

Перед всеми коллективами, изучающими креативность, встает задача обеспе-
чить мультидисциплинарность —  взаимопроникновение научных подходов и по-
строение комплексного видения предметного поля. Ф. Дербилэй анализирует ор-
ганизацию междисциплинарной работы как творческий процесс, сам по себе 
дающий лучшее понимание креативности «изнутри» [Darbellay, 2022]. Л. Фарту-
шенко выявляет позитивное влияние междисциплинарного подхода на развитие 
креативности студентов в рамках масштабного исследования в канадских вузах 
[Fartushenko, 2011]. Р. Мойрано и его коллеги предполагают, что междисципли-
нарное сотрудничество составляет естественную основу для инноваций и оказы-
вает значительное влияние на креативность личности [Moirano, Sánchez, Štěpánek, 
2020]. Х. Гарднер предвосхитил возникновение синтетической «науки о креативно-
сти» на основе взаимодействия подходов различных наук и подготовил обзор вкла-
да различных наук в исследование индивидуальной креативности и достижений че-
ловека (психометрия, социология, история, нейробиология) [Gardner, 1998: 8—9].

В качестве отдаленных ориентиров в большом поле междисциплинарности 
можно назвать кросс- и трансдисциплинарность, предполагающие, что не только 
методологии разных наук складываются в комплексную методологию, но и пред-
метное поле конструируется совсем по-новому.

Лайфхаки междисциплинарности
Спикеры представили обобщенный опыт исследования креативности, накоп-

ленный командой ученых из разных университетов. Лаборатория «Дизайн инфор-
мации» —  междисциплинарный проект, объединивший ученых из области социо-
логии, психологии, киберпсихологии, педагогики, социолингвистики, управления, 
занимающихся изучением креативности, которую некоторые эксперты называ-
ют «компетенцией будущего». Цель лаборатории —  разработка комплексной про-
граммы исследования креативности человека на основе интеллектуального ана-
лиза пользовательских данных в социальных сетях для внедрения мер поддержки 
талантливой креативной молодежи в России.

Для достижения поставленной цели сотрудники лаборатории сделали первые 
шаги: провели концептуализацию понятия «креативность»; разработали комплекс-
ную программу психологического исследования с целью выявления креативных 
пользователей интернета (в первую очередь из числа студентов); заложили ос-
нову для составления синтезированной типологии групп студентов по критериям 
креативности; выработали стратегию работы для начала машинного обучения; 
составили программу социологического исследования.

На всех этапах организации междисциплинарного исследования креативно-
сти коллектив ученых сталкивался с исследовательскими противоречиями, в ходе 
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преодоления которых и сложились так называемые лайфхаки междисциплинар-
ности.

Первый барьер, по мнению зав. лабораторией Е. В. Митягиной, это ориенти-
рованность междисциплинарных проектов на продукт, получаемый по результа-
там исследования. Задача междисциплинарных исследований —  не описать фе-
номен с как можно большего числа сторон, а придумать, как с ним работать всем 
вместе. Как эту задачу решали сотрудники лаборатории? Успешность совместной 
работы зависела от качественной постановки задач и единого дизайна проек-
та. Д. МакФарланд с коллегами описывает эту ситуацию, как «мы предполагаем 
возможность конструктивного синтеза парадигм в рамках того, что мы называем 

„forensic social science“» [McFarland, Lewis, Goldberg, 2016]. Дизайн исследования 
должен строиться на равномерном распределении задач между представителя-
ми различных предметных областей с четким пониманием того, с чего начинает-
ся каждый последующий этап, и без каких промежуточных результатов мы не смо-
жем двигаться дальше.

Второй барьер —  организация исследования в интернете невозможна без 
IT-специалистов. Мы понимаем, что сегодня в IT-специалистах нуждаются прак-
тически все отрасли наук, но, как правило, дело часто не доходит дальше сбо-
ра и представления информации. Для IT-специалистов это всего лишь оказание 
услуг, но если речь идет об отношениях заказчика и поставщика, то в них не оста-
ется места междисциплинарному взаимодействию, исчезает синергия научного 
знания. Как с этой проблемой справились сотрудники лаборатории? Предложи-
ли оригинальную практико- ориентированную (пусть и дискуссионную) идею —  по-
иск креативных людей по цифровым следам. Задача амбициозная, нетривиаль-
ная и тем привлекательная. Другим лайфхаком в этом вопросе, предложенным 
Е. В. Митягиной, стало формирование команды специалистов, соответствующих 
друг другу по уровню квалификации: «Если мы хотим привлечь высококвалифици-
рованных специалистов в определенные области, мы должны понимать, что наш 
уровень должен соответствовать их уровню. <…> Вместе мы создаем интеллекту-
ально притягательное ядро ученых, способных совместно формировать повестку, 
корректно распределять задачи, видеть результат, к которому мы хотим прийти»  2.

Третий барьер —  отсутствие коммуникации. Как отметила Илакаи Ромеро Рей-
ес, важно, чтобы в междисциплинарной команде были люди, разбирающиеся как 
в гуманитарной, так и технической терминологии: «Конечно же, необходимо, что-
бы в команде были те, кто может общаться на равных и с техническими экспер-
тами, и с теоретиками, иногда невозможно без переводчика объяснить, что же 
хочет гуманитарий от технаря»  3. Большой плюс междисциплинарности как раз 
и состоит в формировании общего научного языка, взаимном обогащении тео-
ретических и практических знаний.

Четвертый барьер —  низкая конверсия при организации интернет- исследо ва-
ний: пользователи чаще, чем при реальных опросах, не полностью заполняют ан-

2 Интердисциплинарность VS междисциплинарность: как будем изучать креативность? Материалы XII Международ-
ной Грушинской социологической конференции «Общество в поисках баланса». 26 мая 2022 г. // YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=bZ0B_o3Ygr8 (дата обращения: 22.02.2023).
3 Там же.

https://www.youtube.com/watch?v=bZ0B_o3Ygr8
https://www.youtube.com/watch?v=bZ0B_o3Ygr8
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кету или тест. Как эту задачу решали сотрудники лаборатории? Создали мотивиру-
ющее приглашение и добавили промежуточные подбадривающие комментарии, 
организовали систему обратной связи с пользователем: пройдя тест, человек сра-
зу получает расшифровку своих результатов. Как отмечает А. Фещенко, респон-
дент заслуживает «достойную награду, конечно, виртуальную в виде уникального 
контента, ссылки на него в виде ролика, который просто так не найдешь»  4.

Пятый барьер —  определение необходимого объема больших данных для обна-
ружения явных и неявных закономерностей. Как известно, чтобы исследование 
с использованием технологии больших данных дало достоверный результат, не-
обходимо получить огромные массивы обработанных размеченных данных. Как 
их можно собрать? Объединить специалистов в партнерские сети, как сделали 
сотрудники лаборатории, вой дя в Университетский консорциум исследователей 
больших данных. Партнерство помогает не только в получении теоретических 
или технических консультаций, но и в использовании ресурсов организаций- 
партнеров, например при поиске респондентов.

Шестой барьер —  высокая трудоемкость в верификации данных и последую-
щий большой объем отсева информации. Было решено начинать опрос с автори-
зации пользователя, например, в социальной сети. Здесь важны доверие и кон-
фиденциальность. Для установления доверительных отношений с респондентами 
сотрудники лаборатории используют стратегию открытости —  каждому респон-
денту лаконично и просто объясняют выбранную политику конфиденциальности.

Стоит признать, что есть еще ряд барьеров, которые придется преодолеть на пути 
к выявлению средств развития креативных компетенций у молодежи. Главное —  
помнить, что любое коллективное исследование будет успешным только в случае 
формирования гибкой системы разделения труда.

Пример успешного проекта представлен и британским специалистами Р. Бер-
роузом и М. Севиджом: они совместили обычное опросное исследование с 20-ми-
нутным интервью, собранным через сетевую платформу Би- Би- Си. Их лайфхак 
заключался в привлечении ресурсов СМИ для организации сбора исследователь-
ского материала. Благодаря вовлечению медиа ученым удалось собрать мнение 
325 000 респондентов. Специалисты отмечают, что «„эффект“ социального иссле-
дования сейчас основательно связан с медийными сетями, в основном незави-
симыми от научных кругов» [Burrows, Savage, 2014: 2].

Научные разработки с помощью технологии больших данных позволяют пре-
одолеть и еще один барьер в организации исследований. Как отмечает М. Ко-
сински, «До сегодняшнего дня большинство измерений в социальных науках ос-
новывалось на самоотчетных анкетах, заполненных относительно небольшим 
числом участников. Предсказания, построенные на лайк-логах, могут расширить 
предсказания поведения человека до беспрецедентных масштабов, могут улуч-
шить качество результатов, поскольку учитывается фактическое поведение в бо-
лее естественной среде, а не самоотчеты» [Kosinski et al., 2014: 360]. Так, меж-
дисциплинарные исследования с применением современных информационных 

4 Интердисциплинарность VS междисциплинарность: как будем изучать креативность? Материалы XII Международ-
ной Грушинской социологической конференции «Общество в поисках баланса». 26 мая 2022 г. // YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=bZ0B_o3Ygr8 (дата обращения: 22.02.2023).

https://www.youtube.com/watch?v=bZ0B_o3Ygr8
https://www.youtube.com/watch?v=bZ0B_o3Ygr8
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технологий позволяют фиксировать текущую ситуацию, независимую от измене-
ния фактического настроения конкретного респондента, получаемые данные бо-
лее надежны.

Важный лайфхак представлен в работе Х. Форд, которая отмечает, что «меж-
дисциплинарные исследования могут дать очень интересные результаты для ис-
следователей, представляющих совершенно разные эпистемологические и мето-
дологические точки зрения, если они остаются открытыми и творчески подходят 
к процессу исследования» [Ford, 2014: 1]. Успех междисциплинарного проекта бу-
дет зависеть от готовности проектной команды признать достижения других науч-
ных направлений, осознать, что исследовательские навыки и методики дополняют 
друг друга, и делиться собственными выводами на всех этапах совместной работы.

Возможности и ограничения применения больших данных в социологии
Третья часть работы секции была посвящена поиску баланса между разными 

трендами в организации социологических исследований. Опросы по традицион-
ной социологической методике остаются доминирующими в изучении социаль-
ной реальности. Однако сегодня усиливается тенденция использования больших 
данных. Несомненно, большие данные дают ученым массу преимуществ: высокую 
скорость анализа, большие объемы данных, многообразие форм, в которых они 
хранятся, скорость сбора материала. Однако и вопросов остается немало: сохра-
нение персональных данных, ошибки машинного обучения, объективность полу-
ченной информации, персональные траектории поведения пользователей в гло-
бальной сети и другие.

Н. Габдрахманов, имеющий значительный опыт проведения исследований как 
традиционными способами, так и с применением больших данных, отметил, что 
при использовании классических социологических методов совместно с инстру-
ментами больших данных по-прежнему невозможно обойтись без заранее про-
думанных теорий, моделей или гипотез, нельзя заниматься проверкой данных 
на наличие всех возможных связей и фокусироваться на рассмотрении многочис-
ленных гипотез, так как можно упустить важные эмпирические находки. Иссле-
дование цифрового следа  все-таки не конечная цель, а точка, с которой можно 
проводить последующие более глубокие социологические исследования, позво-
ляющие ответить на возникшие вопросы.

Технологии больших данных позволяют проводить анализ в режиме реально-
го времени, работать с генеральными совокупностями или их крупными частями 
в отсутствие выборок при минимизации временных и финансовых затрат. Пре-
имущество больших данных заключается в возможности изучения социального 
поведения людей в условиях ограниченного доступа к социологическим данным, 
определения природы социального влияния —  передачи через социальные связи 
манеры поведения, установок, эмоций людям, находящимся рядом в цифровом 
мире [Губа, 2018]. Использование больших массивов данных, анализ внешней 
и внутренней информационной среды дает возможность повысить качество рабо-
ты социальных институтов и эффективность управления социальными системами.

Среди аспектов исследований с применением больших данных в системе об-
разования следует назвать вопросы, связанные с достижением образовательных 
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результатов, прогнозированием академической успеваемости, использованием 
технологий электронного обучения, а также со взаимодействием между субъекта-
ми. Система образования непрерывно создает и накапливает огромные объемы 
данных из разных источников в различных форматах, и технологии Big Data мо-
гут стать инструментом для преобразований в ней. Большие данные в образова-
нии имеют отличительные признаки: значительный объем персональных данных 
в единой системе, высокая скорость сбора и обработки, разнообразие алгорит-
мов обработки, высокая достоверность и возможность прогнозирования на их 
основе [Утёмов, Горев, 2018: 107—108]. Аналитическая работа с информаци-
ей, собранной в системе образования, повышает эффективность образователь-
ных систем, увеличивает скорость принятия управленческих решений [Заир- Бек, 
Мерцалова, 2021: 187—188]. Анализ больших данных приобретает значение 
не только для управления образовательными организациями, развития просве-
тительской политики, но и при оценке реализуемых учебных программ и резуль-
тативности обучения, выявлении проблемных областей обучающихся [Каракчие-
ва, 2020: 63—64]. Вузы изучают мотивацию и риски неуспешности студентов, 
образовательную активность и успеваемость, используют полученную информа-
цию для адаптации процесса обучения и выявления проблем, для проектирова-
ния актуальных на рынке труда программ [Огурцова, Фадеев, 2021].

Высшие учебные заведения применяют большие данные вместе с цифровы-
ми следами для повышения эффективности приемных кампаний, для набора наи-
более мотивированных первокурсников. Цифровой след позволяет понять спрос 
на образовательные программы в конкретных вузах, определить настроения 
и дальнейшие намерения молодежи [Габдрахманов, Орлова, Александрова, 2021: 
9—11]. Исследование открытых пользовательских данных будущих студентов дает 
возможность оценить потенциал на входе в вуз, разработать модель прогнозиро-
вания достижений учащихся, что помогает университетам в поиске талантливых 
студентов и в работе по профилактике их образовательной неуспешности [Каш-
пур и др., 2021].

Однако было бы неправильно говорить только о преимуществах больших дан-
ных. Как неоднократно отмечали участники круглого стола, при использовании 
машинного обучения приходится решать вопросы:

 — высокого влияния цифрового неравенства граждан;
 — нарушения приватности;
 — невозможности идентификации человека для последующего анализа;
 — отсутствия заранее разработанной схемы кодирования текста;
 — иллюзии объективности получаемого знания;
 — достоверности данных;
 — временных затрат на удаление нерелевантного контента;
 — интерпретации разговорных выражений и высказываний, написанных 

пользователями с большим количеством ошибок, существенно искажаю-
щих смысл сообщения;

 — изобилия эмоциональных замечаний, придающих сказанному неоднознач-
ный смысл;

 — использования многочисленной символики, усложняющей анализ;
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 — многоаспектности, а иногда даже противоречивости представляемого поль-
зователем контента;

 — качества отражения мыслей пользователя в выбираемом им контенте;
 — влияния ситуативных факторов на поведение пользователя в сети [Алек-

сандрова и др., 2021].
Одним из значимых шагов на пути развития технологии больших данных долж-

но стать качественное и достаточно масштабное обучение data-аналитиков, по-
скольку анализ сильно зависит не только от контекста, но и от интерпретации. 
Сегодня общество разделяется на тех, кто способен собирать большие данные, 
пользоваться их результатами, принимать управленческие решения, и тех, кто 
вынужден оставаться объектом пристального внимания со стороны коммерче-
ских и государственных организаций. Признаем, что социологи пока не могут 
продемонстрировать значимые успехи в работе с большими данными, их одно-
значную пользу для внешнего мира —  важные научные открытия и результаты 
ждут нас впереди.

Заключение
Поднятые в рамках работы круглого стола «Интердисциплинарность VS меж-

дисциплинарность: как будем изучать креативность?» вопросы —  проведение 
междисциплинарных исследований и использование больших данных для анали-
за социальных процессов —  можно рассматривать как важнейшие направления 
дискуссии в современной социологии. Данные темы можно сгруппировать в сле-
дующие смысловые блоки:

 — определение таких понятий, как креативность, монодисциплинарность, 
мультидисциплинарность, междисциплинарность, интердисциплинарность, 
трансдисциплинарность, кросс- дисциплинарность;

 — расширение проблемного поля исследования за счет возможностей меж-
дисциплинарной кооперации;

 — потенциал поиска креативных людей по цифровому следу;
 — определение разновидностей креативности —  от позитивной к негативной;
 — преимущества и ограничения больших данных;
 — перспективы исследования цифровых следов;
 — разработка методик социологического анализа цифровых следов.

Следует отметить, что спикеры и участники круглого стола затронули много важ-
ных вопросов, касающихся исследовательских трендов в сфере взаимодействия 
в рамках исследований и быстро развивающихся технологий.
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