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СУБЪЕКТИВНАЯ ОТДАЧА ОТ НЕКОГНИ-
ТИВНЫХ НАВЫКОВ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ ТРУДА: НА ПРИМЕРЕ УДОВЛЕ-
ТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ
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Аннотация. Статья представляет аль-
тернативную оценку отдачи от некогни-
тивных навыков на российском рын-
ке труда, анализируя их взаимосвязь 
с  показателями удовлетворенности 
работой. Данная тема ранее подроб-
но не рассматривалась в специализи-
рованных российских экономических 
исследованиях и впервые изучена в 
настоящей работе на данных общена-
ционального выборочного обследо-
вания домохозяйств РМЭЗ НИУ ВШЭ 
за 2016 г. Анализ основан на оцени-
вании порядковых пробит- моделей 
отдельно для мужчин и женщин. Про-
блема эндогенности решалась с помо-
щью процедуры коррекции Хекмана 
для порядкового пробита. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что 
российский рынок труда предъявля-
ет «универсальный» спрос на занятых 
с выраженной склонностью к добро-
совестности, экстраверсии и эмоцио-
нальной устойчивости, которая воз-
награждается более комфортными 
(с точки зрения восприятия работни-
ков) характеристиками рабочих мест, 
что согласуется с результатами зару-
бежных исследований. Ориентация 
на  познание и  творчество в  целом 
не приносит значимой отдачи в виде 

SUBJECTIVE RETURNS TO NON-COG-
NITIVE SKILLS IN THE RUSSIAN LA-
BOR MARKET: THE CASE OF JOB 
SATISFACTION

Anna A. ZUDINA1 —  Cand. Sci. (Soc.), Re-
search Fellow, Centre for Labour Market 
Studies
E‑MAIL: azudina@hse.ru
https://orcid.org/0000-0002-9004-0107

1 HSE University, Moscow, Russia

Аbstract. The paper analyzes the rela-
tionships between non-cognitive skills 
and various measures of job satisfaction, 
providing an alternative assessment of 
the returns to non-cognitive skills in the 
Russian labor market. This topic has 
not previously been considered in Rus-
sian economic studies and, within this 
study, was investigated for the first time 
using a nationally representative data 
of Russia Longitudinal Monitoring Sur-
vey Higher School of Economics (RLMS 
HSE) for 2016. Econometric analysis 
was based on the estimation of ordered 
probit regression models separately for 
men and women, with Heckman correc-
tion procedure performed to combat en-
dogeneity. The results obtained indicate 
that the Russian labor market provides 
a “universal” demand for workers with 
a pronounced conscientiousness, extra-
version, and emotional stability, which 
is rewarded with more comfortable jobs 
(based on subjective assessments), 
which is consistent with the results of 
existing research. Orientation toward 
cognition and creativity, however, does 
not lead to higher self-esteem, more-
over, openness is strongly associated 
with lower levels of satisfaction with pay 
among both men and women, emerging 
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более высокой самооценки. Кроме 
того, склонность к открытости значи-
мо связана с более низкими оценка-
ми удовлетворенности оплатой труда 
как среди мужчин, так и среди женщин. 
Полученный результат сигнализирует 
о воспринимаемом несоответствии ха-
рактеристик рабочего места и структу-
ры человеческого капитала работни-
ков на российском рынке труда.

Ключевые слова: некогнитивные на-
выки, человеческий капитал, удовле-
творенность работой, РМЭЗ НИУ ВШЭ
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as a possible signal of a perceived mis-
match between jobs requirements and 
human capital structure.

 
Keywords: non-cognitive skills, human 
capital, job satisfaction, RLMS HSE
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Введение
Удовлетворенность работой выступает важнейшим фактором оборота рабо-

чей силы [Lee, Sabharwal, 2014] и производительности труда на рабочем месте 
[Vichet, 2018], поэтому находится в фокусе постоянного внимания исследователей 
экономики персонала, экономики и социологии труда, а также организационной 
психологии  1. Это надежный показатель характеристик труда и условий занятости, 
позволяющий получить важную информацию о положении работника, которая 
не исчерпывается заработной платой и материальным благополучием [Freeman, 
1978]. В зарубежных странах изучение удовлетворенности работой приобретает 
особую актуальность в контексте возрастания показателей соотношения наймов 
и увольнений на предприятиях в бюджетных и некоммерческих секторах эконо-
мики [Lewis, Cho, 2011]. Среди факторов удовлетворенности работой рассматри-
ваются как характеристики самого работника и рабочего места [Kalleberg, 1977; 
Монусова, 2008; Поплавская, Соболева, 2017; Smirnykh, 2023; Котырло, 2023] 
и региональные макропоказатели [Вередюк, 2018], так и степень соответствия 
(так называемый мэтчинг) параметров рабочего места полученному работниками 
образованию и навыкам [Allen, van der Velden, 2001; Varshavskaya, Podverbnykh, 
2023]. При успешном мэтчинге эффективность использования полученных навы-

1 Обзор исследований о влиянии удовлетворенности работой на поведение см. в [Judge, Klinger, 2008].
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ков и знаний увеличивается, способствуя, при прочих равных условиях, повыше-
нию производительности труда и заработной платы, удовлетворенности работой 
и показателей субъективного благополучия, а также снижению числа увольнений  2. 
Таким образом, удовлетворенность работой, то есть комплексная оценка моне-
тарных и немонетарных параметров рабочих мест, может выступать еще одним 
показателем отдачи от человеческого капитала, позволяющим выйти за рамки 
обсуждения исключительно заработных плат (см. экономические исследования 
на эту тему, например, в [Fabra, Camisón, 2009; Altonji, Humphries, Zhong, 2022; 
Pita, Torregrosa, 2023]).

Современный этап развития экономической теории человеческого капитала 
предполагает переход от изучения влияния уровня образования к анализу эф-
фектов ненаблюдаемых напрямую индивидуальных способностей. Среди них от-
дельное, активно развивающееся направление составляет изучение черт лично-
сти, или некогнитивных навыков, и особенностей отдачи от них на рабочих местах 
[Heckman, Stixrud, Urzua, 2006]. Согласно результатам исследований, некогни-
тивные навыки формируются в раннем детстве под влиянием целенаправленных 
усилий родительской семьи и обладают значительной устойчивостью в старших 
возрастах, что позволяет с определенными допущениями включать их в качестве 
независимых переменных при изучении их влияния на человеческое поведение 
в различных сферах [Cobb- Clark, Schurer, 2012; Bleidorn et al., 2021]. Многочис-
ленные работы психологов и экономистов демонстрируют, что разнообразные не-
когнитивные навыки представляют собой значимые факторы достижений при по-
лучении образования и в трудовой карьере, определяя размер заработной платы, 
склонность к дополнительному обучению, выбор профессии, трудовую мобиль-
ность [Heckman, Stixrud, Urzua, 2006].

Изучение некогнитивных навыков работников и их влияния на различные пока-
затели рынка труда и образовательные достижения становится все более популяр-
ным направлением и российских экономических исследований. Однако до сих пор 
соответствующие работы ограничивались обсуждением эффекта некогнитивных 
навыков для заработной платы, типа занятости, выбывания с рынка труда (см., 
например, [Рожкова, 2019; Зудина, 2023]). При этом изучение субъективной от-
дачи от некогнитивных навыков в виде удовлетворенности работой находилось 
вне фокуса внимания исследователей рынка труда. Данная тематика в течение 
длительного времени рассматривалась в специализированных психологических 
исследованиях с использованием небольших выборок. Однако в настоящей ра-
боте она будет впервые рассмотрена на основе данных Российского мониторин-
га экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ  3 —  ежегодного па-
нельного обследования российских домохозяйств, которое собирает информацию 

2 Исследования влияния несоответствия в образовании и навыках на удовлетворенность работой в России мо-
мент немногочисленны: см. пионерное по своей постановке задач, методологии и используемым российским дан-
ным исследование на тему влияния образовательного и квалификационного несоответствия на различные пока-
затели удовлетворенности работой и потенциальный оборот рабочей силы в [Varshavskaya, Podverbnykh, 2023].
3 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (RLMS HSE), проводимый 
НИУ ВШЭ и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хил-
ле и ИС ФНИСЦ РАН. Сайты обследования RLMS HSE —  URL: https://rlms-hse.cpc.unc.edu и http://www.hse.ru/rlms 
(дата обращения: 18.09.2023).

https://rlms-hse.cpc.unc.edu
http://www.hse.ru/rlms
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по широкому кругу показателей, в том числе по тематике занятости и образования. 
В анкету 2016 г. был включен блок из 24 вопросов, представляющих собой валид-
ный и надежный инструмент для операционализации одной из наиболее извест-
ных классификаций черт личности —  «Большой пятерки». Изучение взаимосвязи 
между некогнитивными навыками и показателями удовлетворенности работой 
позволит уточнить исследовательские представления о степени соответствия ха-
рактеристик работников и рабочих мест на российском рынке труда и предоста-
вит альтернативную оценку отдачи от некогнитивных навыков на рабочих местах.

Обзор исследований
Удовлетворенность работой выступает важным индикатором субъективного 

благополучия работника и может использоваться в качестве значимого прогноз-
ного показателя его поведения [Freeman, 1978; Akerlof, Rose, Yellen, 1988]. Со-
гласно одному из наиболее часто используемых в психологических исследова-
ниях определений, удовлетворенность работой представляет собой позитивное 
эмоциональной состояние или удовольствие, испытываемое в результате оценки 
собственной работы или связанного с ней опыта [Locke, 1976]. Психологические 
реакции на различные аспекты занятости, составляющие оценку удовлетворенно-
сти работой, обладают когнитивным (оценочным), аффективным (эмоциональным) 
и поведенческим компонентами [Hulin, Judge, 2003]. При этом «итоговая» оцен-
ка складывается из восприятия многочисленных аспектов занятости [Hamermesh, 
1999], таких как оплата труда, возможности продвижения по службе, отношения 
с коллегами и руководителем, содержание работы. Это функция от различных «удо-
влетворенностей» и «неудовлетворенностей», испытываемых работником, которые 
могут усиливать или ослаблять друг друга при расчете обобщенной оценки. Также 
важны восприятие предшествующего опыта на текущем рабочем месте, ожида-
ниях и перспективы, связанные с ним в будущем [Lévy- Garboua, Montmarquette, 
Simonnet, 2007].

Несоответствие характеристик человеческого капитала работника (под кото-
рым первоначально понимались только образование, опыт работы, дополнитель-
ное обучение) требованиям рабочего места —  один из основных факторов низкой 
удовлетворенности работой [Allen, Van der Velden, 2001]  4. Оно может отрицатель-
но влиять на показатели удовлетворенности работой, так как ожидания работ-
ника по поводу текущих профессиональных обязанностей и связанного с ними 
социального положения не соответствуют представлениям о получаемой отда-
че [Capsada- Munsech, 2017]. Работники также испытывают сильные негативные 
эмоции на рабочем месте и, соответственно, неудовлетворенность работой в тех 

4 Отметим, что в исследовательской литературе выделяют три теории, анализирующие влияние образования на удо-
влетворенность работой: 1) теория человеческого капитала, согласно которой работники с наиболее высоким уров-
нем накопленного капитала имеют наибольшую производительность труда и могут успешно конкурировать за наибо-
лее подходящие рабочие места с высокой оплатой и более высоким уровнем удовлетворенности работой; 2) теория 
сигналов, согласно которой образование само по себе не является детерминантой заработной платы и удовлетво-
ренности работой, выступая для работодателя лишь своеобразным сигналом будущей производительности труда; 
3) теория соответствия рабочему месту, критикующая теорию человеческого капитала и теорию сигналов; ее пред-
ставители полагают, что именно достижение соответствия характеристик образования работника рабочему месту 
приводит к возникновению чувства пользы от своей работы, выражающегося в более высоких показателях удовле-
творенности работой [Lee, Sabharwal, 2014].
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случаях, когда, по их мнению, их навыки и знания используются в недостаточной 
степени [Green, Zhu 2010]  5. Соответствующие результаты подтверждены много-
численными эмпирическими исследованиями [Verhaest, Omey, 2006; Fleming, Kler, 
2008; Congregado et al., 2016].

В некоторых работах выраженное влияние несоответствия в образовании 
на удовлетворенность работой обнаружить не удалось [Green, Zhu, 2010; Sloane, 
Mavromaras, 2020], либо оно значимо слабее аналогичного эффекта для зара-
ботной платы [Allen, Van der Velden, 2001]. Одним из возможных объяснений мо-
жет быть своеобразный компенсационный механизм, согласно которому заня-
тые соглашаются на рабочее место, формально не соответствующее их уровню 
образования, так как оно сопряжено с предпочитаемым меньшим уровнем стрес-
са [McGuinness, Sloane, 2011], позволяет сохранять желаемый баланс между ра-
ботой и личной жизнью или обеспечивает дополнительную защиту занятости (см. 
обсуждение в [Lisi, 2018]). Другое объяснение отсутствия выраженной связи —  не-
наблюдаемое напрямую в рамках многих обследований влияние (не)соответствия 
в разнообразных индивидуальных навыках, которое «зашумляет» эффект образо-
вания. К примеру, работникам, обладающим недостаточно развитыми когнитив-
ными способностями, приходится прикладывать значительно больше усилий для 
выполнения должностных обязанностей, чем их коллегам с таким же уровнем об-
разования, но более развитыми навыками, что выражается в умственных пере-
грузках, стрессе и, как результат, в низкой удовлетворенности работой, а также 
последующей смене работы с меньшей заработной платой [Vieira, 2005]. При этом 
работники с более развитыми навыками, как правило, в целом характеризируют-
ся более высоким уровнем удовлетворенности своей работой. Это объясняется 
тем, что навыки позволяют им претендовать на рабочие места лучшего качества, 
и, соответственно, их самооценка оказывается выше [Allen, Van der Velden, 2001].

Изучение связи между некогнитивными навыками и удовлетворенностью рабо-
той в течение нескольких десятилетий оставалось прерогативой психологических 
исследований [Judge, Heller, Mount, 2002], продемонстрировавших неоднозначные 
и относительно неустойчивые результаты. Соответственно, отличается и предла-
гаемая теоретическая интерпретация. Согласно одному из подходов, черты лич-
ности полностью детерминируют восприятие характеристик рабочего места и ра-
боты в целом. Таким образом, показатели удовлетворенности работой остаются 
неизменными во времени вне зависимости от характеристик рабочих мест и их 
смены (см. обзор исследований на эту тему, например, в [Judge, Klinger, 2008]). Со-
гласно другому подходу, главным фактором самооценки выступают объективные 
условия труда (к примеру, количество рабочих часов, возможность продвижения 
по службе, степень специализации труда), а роль личностных черт, напротив, не-
велика (к данному подходу относится двухфакторная теория Херцберга [Herzberg, 
1959]). Наконец, третий, так называемый интерактивный, подход отражает ком-
плексное восприятие процесса оценки рабочего места. При формировании оцен-
ки удовлетворенности работой характеристики занятости воспринимаются через 

5 Это имеет особую важность в тех случаях, когда на рынке труда наблюдается значительная доля занятых (в осо-
бенности с высшим профессиональным образованием), работающих «не по специальности», и молодежь с недоста-
точным опытом работы традиционно находится в группе риска [Lee, Sabharwal, 2014].
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призму индивидуальных мотивов и ожиданий сотрудника от рабочего места, а так-
же смыслов, которые он связывает со своей трудовой деятельностью [Kalleberg, 
1977]. Таким образом, здесь исследователи психологии труда, по сути, также об-
суждают проблемы «мэтчинга» индивидуальных потребностей и мотивов с одной 
стороны, и особенностей занимаемых рабочих мест —  с другой, то есть взаимо-
действия личностных особенностей и характеристик рабочей среды (person-job 
fit, см. [Kristof- Brown, Zimmerman, Johnson, 2005]).

Концептуальное осмысление связи между чертами личности и удовлетворен-
ностью работой, затрудняет и отсутствие строгой теоретической рамки анализа 
личности: выделяется множество разрозненных показателей ее отдельных черт, 
мало сопоставимых между собой. Значимое продвижение в данной теме связа-
но с использованием различных типологий, систематизирующих отдельные черты 
личности в рамках общего подхода. Одна из них —  классификация «Большая пя-
терка», предполагающая выделение пяти относительно независимых друг от дру-
га личностных черт: открытости новому опыту, добросовестности, экстраверсии, 
доброжелательности и эмоциональной (не)устойчивости (невротизма). Она заре-
комендовала себя в исследованиях в разных странах с использованием различ-
ной методологии и признана наиболее надежным и валидным инструментом для 
комплексного описания человеческой личности [McCrae, John, 1992]  6.

В соответствии с описанным выше «интерактивным» подходом к анализу влия-
ния некогнитивных навыков на удовлетворенность работой, исследователи отме-
чают, что «Большая пятерка» навыков в целом может влиять на удовлетворенность 
работой при помощи когнитивного, аффективного и поведенческого механизмов 
[Judge, Heller, Mount, 2002]. Например, черты личности определяют, как работни-
ки воспринимают условия своего труда, их текущее настроение и эмоциональное 
состояние, влияющее на самооценку, а также позволяют добиваться существен-
ных достижений на рабочих местах, то есть способствуют поведению, принося-
щему высоко оцениваемую отдачу. Последние эффекты могут объясняться как 
ростом производительности труда, так и самоотбором в определенные, «возна-
граждаемые» ситуации. Склонные к эмоциональной нестабильности индивиды 
чаще переживают негативные жизненные события, отчасти из-за латентного са-
моотбора в ситуации, сопряженные с отрицательными эмоциями. Подобная за-
кономерность может воспроизводиться и на рабочих местах, в связи с чем нев-
ротики будут чаще демонстрировать низкий уровень удовлетворенности работой. 
В противоположность невротизму экстраверсия предполагает предрасположен-
ность к положительным эмоциям и событиям, связанным с ними, что может транс-
лироваться в более высокие показатели удовлетворенности работой. У экстра-
вертов также больше друзей, они чаще проводят время за общением, что может 
принести разнообразную отдачу, в том числе на рабочем месте. Открытость ново-
му опыту сопряжена с развитым научным мышлением и творчеством, предпола-
гает общую ориентацию на активное восприятие окружающего мира, однако это 
может приносить как положительный, так и отрицательный опыт, потому потен-

6 При этом, еще до выделения типологии «Большая пятерка», удовлетворенность работой часто рассматривалась 
в контексте ее связи с невротизмом (эмоциональной нестабильности) —  одной из черт личности, позднее включен-
ной в данную классификацию.
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циальное влияние данной черты личности на удовлетворенность работой с точ-
ки зрения результатов исследований неоднозначно. Доброжелательность как 
склонность к поддержанию сбалансированных и органичных отношений с другими 
людьми, как правило, значимо связана с более высокими оценками удовлетво-
ренности жизнью в целом, что может отражаться и на восприятии работы и отно-
шений на рабочем месте. Наконец, добросовестность должна оказывать ключе-
вое влияние на самооценку удовлетворенности работой, так как данная черта 
личности формирует общую ориентацию на вовлеченность в работу и отношение 
к рабочим обязанностям, и потому добросовестные работники должны значимо 
чаще оказываться в ситуациях, сопряженных с вознаграждением как формально-
го (рост заработка, повышение по службе), так и неформального характера (ува-
жение окружающих, чувство собственной значимости) [ibid.].

Метаанализ исследований связи между некогнитивными навыками, описывае-
мыми «Большой пятеркой» и удовлетворенностью работой, показывает, что наи-
более значимые личностные факторы —  невротизм, добросовестность и экстра-
версия, в то время как доброжелательность и открытость новому опыту, напротив, 
демонстрируют относительно слабую связь с удовлетворенностью работой [ibid.].

Вместе с тем результаты исследований не позволяют сделать однозначных вы-
водов о наличии и значимости связей, а также о степени отдачи от некогнитив-
ных навыков для представителей отдельных профессий [ibid.]. Так, некоторые об-
наруживают влияние экстраверсии и эмоциональной (не)стабильности [Furnham, 
Zacherl, 1986; Tokar, Subich, 1997], в то время как эффект остальных трех харак-
теристик (добросовестности, доброжелательности и открытости) оценивается как 
менее выраженный и устойчивый. Другие, напротив, выявляют значимое влия-
ние на самооценки удовлетворенности работой добросовестности и открытости, 
в то время как эффект невротизма и экстраверсии оказывается незначимым 
[Furnham et al., 2002]. Добросовестность сопряжена с наиболее высокими по-
казателями удовлетворенности работой среди занятых рутинным трудом, пред-
полагающим четкие отношения субординации, а также применение физической 
ловкости, координации и профессиональных навыков. Однако результаты, каса-
ющиеся связи между открытостью, доброжелательностью и экстраверсией контр-
интуитивны и противоречивы [Judge, Heller, Mount, 2002].

Результаты отдельных исследований зачастую трудно сопоставимы между со-
бой из-за различий в методологии, особенностях формирования выборки  7 и ис-
пользуемых индикаторах «Большой пятерки», с одной стороны, и удовлетворен-
ности работой —  с другой [ibid.]. Поэтому проведение анализа на базе данных 
обследования домохозяйств с большой репрезентативной выборкой, составляю-
щее основу настоящей работы, представляет особый исследовательский интерес.

Данные и методология
Объектом исследования выступают некогнитивные навыки российских работ-

ников, выделенные в соответствии с классификацией «Большая пятерка», а пред-
метом —  их возможное влияние на показатели удовлетворенности работой.

7 К примеру, влияние экстраверсии может быть более выраженно в том случае, если в выборку включены работ-
ники, чья занятость предполагает активные контакты с коллегами и клиентами [Furnham et al., 2002].
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Эмпирический анализ основан на изучении микроданных Российского мони-
торинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ 
ВШЭ) за 2016 г. Для измерения некогнитивных навыков был использован специ-
альный модуль вопросов, включенный в анкету обследования в 2016—2021 гг., 
но представленные ниже результаты основываются исключительно на данных 
за 2016 г. из-за особенностей процедуры сбора информации. В 2017—2019 гг. во-
просы о некогнитивных навыках задавались только тем, кто не принимал участие 
в волне 2016 г., а значительный внешний шок, связанный с последствиями пан-
демии COVID-19 (повторяющиеся локдауны, перевод на дистанционную занятость, 
ограничение и приостановление деятельности предприятий), в 2020 и 2021 гг. мог 
вызвать существенное смещение в оценках удовлетворенности работой.

Блок вопросов, включенный в анкету РМЭЗ НИУ ВШЭ, состоит из 24 утвержде-
ний, ранее использовавшихся в тематических исследованиях Всемирного банка 
о некогнитивных навыках (см., например, [Pierre et al., 2014]). Схема отнесения 
вопросов к конкретным навыкам представлена в таблице 1 ниже. Оригиналь-
ное кодирование шкальной оценки степени согласия (от 1 до 4) было изменено 
на этапе обработки данных так, чтобы значение «4» соответствовало максималь-
ному согласию  8. Итоговая оценка каждой из пяти некогнитивных характеристик 
представляла собой простое среднее по сумме баллов, набранных при выраже-
нии степени согласия с соответствующими этой характеристике высказываниями 
анкеты. В российских исследованиях аналогичная методология на данных РМЭЗ 
НИУ ВШЭ была ранее использована, например, в работах [Рожкова, 2019; Гим-
пельсон, Зудина, Капелюшников, 2020; Зудина, 2023].

Таблица 1. Отнесение вопросов анкеты  9 РМЭЗ НИУ ВШЭ 2016 г. 
к некогнитивным навыкам типологии «Большая пятерка»

Люди отличаются друг от друга. Отвечая на следующие вопросы, сравнивайте себя с другими людь-
ми. Мы понимаем, что некоторые вопросы могут казаться похожими, но на самом деле они раз-
ные. Не думайте долго, а дайте первый ответ, который приходит Вам в голову. Здесь нет правиль-
ных или неправильных ответов

Вам приходят в голову идеи, до которых другие не додумались раньше? (j445.3)
Вам очень интересно узнавать  что-то новое? (j445.11)
Вы получаете удовольствие от красивого, например, природы, искусства и музы-
ки? (j445.14)

Открытость 
новому опыту

Выполняя  какое-то задание, Вы очень аккуратны? (j445.2)
Вы заканчиваете то, что начали? (j445.6)
Вы очень усердно трудитесь? Например, Вы продолжаете работать, когда другие 
делают перерыв? (j445.8)
*Вам больше нравится расслабляться, чем усердно трудиться? (j445.12)
Вам нравится работать над задачами, выполнение которых требует очень дли-
тельного времени —  как минимум нескольких месяцев? (j445.13)
Вы работаете очень хорошо и быстро? (j445.17)
Вы тщательно все обдумываете перед принятием важного решения? (j445.21)

Добросовест-
ность

8 За исключением утверждений, отмеченных в таблице 1 звездочкой, в соответствии с формулировкой которых наи-
большая степень выраженности интересующего признака соответствовала наименьшей степени согласия с данным 
утверждением.
9 Анкета обследования 2016 г.  // РМЭЗ НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/data/2022/09/02/1169536982/r25a_
user_0822.pdf (дата обращения: 18.09.2023).

https://www.hse.ru/data/2022/09/02/1169536982/r25a_user_0822.pdf
https://www.hse.ru/data/2022/09/02/1169536982/r25a_user_0822.pdf
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Люди отличаются друг от друга. Отвечая на следующие вопросы, сравнивайте себя с другими людь-
ми. Мы понимаем, что некоторые вопросы могут казаться похожими, но на самом деле они раз-
ные. Не думайте долго, а дайте первый ответ, который приходит Вам в голову. Здесь нет правиль-
ных или неправильных ответов

Вы разговорчивы? (j445.1)
*Вы предпочитаете держать свое мнение при себе? (j445.4)
Вы открыты и общительны, например, Вы очень легко заводите друзей? 
(j445.20)

Экстраверсия

Вы легко прощаете других людей? (j445.9)
Вы очень вежливы с другими людьми? (j445.16)
Вы щедро делитесь с другими людьми своим временем и деньгами? (j445.19)
Вы обращаетесь за помощью, когда не понимаете  чего-то? (j445.23)

Способность 
прийти к согла-
сию с другими

*Вы спокойны в стрессовых ситуациях? (j445.5)
Люди используют Вас в своих интересах? (j445.7)
Вы склонны к беспокойству? (j445.10)
*Вы задумываетесь о том, как Ваши поступки повлияют на Ваше будущее? (j445.15)
Вас легко заставить нервничать? (j445.18)
Люди не очень хорошо к Вам относятся? (j445.22)
*Вы задумываетесь о том, как Ваши поступки повлияют на других? (j445.24)

Невротизм

Понятие «удовлетворенность работой» операционализировалось при помо-
щи четырех вопросов постоянного блока анкеты РМЭЗ НИУ ВШЭ, направленных 
на выявление общей удовлетворенности работой респондента  10, а также удовле-
творенности ее различными аспектами —  условиями труда, оплатой труда, воз-
можностями для профессионального роста. Кодирование ответов на эти вопросы 
в анкете —  шкала от «1»: «Полностью удовлетворены» до «5»: «Совсем не удовле-
творены», —  было также изменено, чтобы максимальная степень удовлетворен-
ности соответствовала значению «5».

На основе представленного выше обзора исследований была выдвинута базовая 
исследовательская гипотеза  11 о том, что выраженная добросовестность, экстравер-
сия, доброжелательность и открытость будут значимо связаны с более высокими 
значениями удовлетворенности работой, в то время как склонность к невротизму 
будет сопряжена с более низкими значениями удовлетворенности работой.

Анализ данных был основан на оценивании порядковых пробит- моделей  12 от-
дельно для мужчин и женщин (так как женщины зачастую оценивают удовлетворен-
ность работой выше, чем мужчины, вне зависимости от профессии [Hodson, 1989]), 
в которых зависимой переменной выступали последовательно разные показате-
ли удовлетворенности работой, принимающие пять различных значений в зависи-
мости от степени удовлетворенности. Набор контролируемых переменных включал 

10 Точная формулировка вопроса j1.1: «Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены 1. 
Вашей работой в целом; 2. Условиями Вашего труда; 3. Оплатой Вашего труда; 4. Возможностями для Вашего про-
фессионального роста».
11 Гипотеза основывалась на результатах метаанализа, представленного в [Judge, Heller, Mount, 2002]. Как отмеча-
лось выше, указанные закономерности удавалось обнаружить не во всех предшествующих исследованиях по теме, 
однако их трудно напрямую сопоставлять между собой из-за различий в методологии, особенностях операциона-
лизации некогнитивных навыков «Большой пятерки» и выборке.
12 Оценивание порядковых пробит- моделей является стандартной эконометрической техникой при анализе упоря-
доченных зависимых переменных субъективных оценок, таких как субъективное благополучие, удовлетворенность 
жизнью, удовлетворенность работой и субъективный социальный статус (см., например, [Litchfield, Reilly, Veneziani, 
2012; Altonji, Humphries, Zhong, 2022]).
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некогнитивные навыки по классификации «Большая пятерка», а также —  возраст-
ную группу, уровень образования, семейное положение  13, наличие детей до 18 лет, 
натуральный логарифм заработной платы и иных доходов респондента от трудовой 
деятельности за последние 30 дней, профессию, натуральный логарифм продолжи-
тельности «обычной» рабочей недели в часах, тип поселения, федеральный округ, 
что соответствует стандартному набору индивидуальных характеристик при изуче-
нии удовлетворенности работой (так как они являются ее факторами наряду с не-
когнитивными навыками) с точностью до возможностей конкретной базы данных 
(см., например, обзоры в [Hodson, 1989; Izverciana, Potra, Ivascu, 2016]).

Отметим, что оценивание уравнения удовлетворенности работой только на за-
нятых сопряжено с возможными смещениями, вызванными эндогенностью. Ис-
точником эндогенности в данном случае выступает неучет потенциальных пока-
зателей удовлетворенности работой у не имеющих работу, возникающий из-за 
самоотбора респондентов в состояние занятости [Vichet, 2018]. Поэтому прово-
дилась коррекция Хекмана для порядкового пробита (то есть дополнительно оце-
нивалось уравнение участия в занятости), которая является распространением 
стандартной процедуры коррекции Хекмана (применяемой в эмпирических ис-
следованиях рынка труда для устранения смещений при оценке отдачи от образо-
вания в виде заработных плат) на случай порядковой зависимой переменной  14.

Результаты анализа
В таблице 2 ниже представлены результаты, полученные в рамках оценивания 

спецификации регрессионной модели для различных показателей удовлетворен-
ности работой среди мужчин.

Таблица 2. Результаты оценивания порядковых пробит- регрессий показателей 
удовлетворенности работой с коррекцией Хекмана, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2016 г., мужчины

Контролируемые 
переменные

Общая 
удовлетворен-
ность работой

Удовлетворен-
ность условиями 

труда

Удовлетворен-
ность оплатой 

труда

Удовлетво-
ренность воз-
можностями 
проф. роста

Коэф. СО Коэф. СО Коэф. СО Коэф. СО

Уровень образования

— неполное сред-
нее и ниже

‒0,12 0,084 ‒0,143* 0,087 ‒0,126 0,082 ‒0,055 0,088

— неполное сред-
нее + ПТУ

‒0,086 0,107 ‒0,173 0,109 ‒0,144 0,106 ‒0,177 0,111

— полное среднее 
образование

база

— полное среднее 
+ ПТУ

0,079 0,067 ‒0,017 0,069 0,013 0,066 ‒-0,022 0,071

13 Дамми-переменная состояния в браке. Находящиеся в официальном или гражданском браке были отнесены в ка-
тегорию состоящих в браке, а разведенные и вдовые респонденты, а также те, кто состоял в зарегистрированном 
браке, но вместе с супругом/супругой не проживал, —  в категорию не состоящих в браке.
14 Использовалась команда heckoprobit статистического пакета Stata. См. подробнее URL: https://www.stata.com/
features/overview/sample- selection-for-ordered- probit/ (дата обращения: 15.02.2024).

https://www.stata.com/features/overview/sample-selection-for-ordered-probit/
https://www.stata.com/features/overview/sample-selection-for-ordered-probit/
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Контролируемые 
переменные

Общая 
удовлетворен-
ность работой

Удовлетворен-
ность условиями 

труда

Удовлетворен-
ность оплатой 

труда

Удовлетво-
ренность воз-
можностями 
проф. роста

Коэф. СО Коэф. СО Коэф. СО Коэф. СО

— среднее профес-
сиональное обра-
зование

0,02 0,069 ‒0,047 0,07 ‒0,018 0,068 0,014 0,072

— высшее профес-
сиональное

‒0,009 0,07 ‒0,107 0,071 ‒0,032 0,069 ‒0,094 0,073

Натуральный лога-
рифм заработной 
платы

0,234*** 0,036 0,151*** 0,034 0,497*** 0,036 0,230*** 0,035

Натуральный лога-
рифм часов работы

0,022 0,072 ‒0,102 0,072 ‒0,058 0,071 ‒0,07 0,074

Профессиональная группа

— руководители 0,587*** 0,117 0,753*** 0,119 0,189 0,115 0,808*** 0,12

— специалисты 
высшего уровня 
квалификации

0,626*** 0,109 0,794*** 0,111 0,121 0,107 0,639*** 0,111

— специалисты 
среднего уровня 
квалификации

0,336*** 0,098 0,456*** 0,099 0,037 0,097 0,419*** 0,101

— служащие 0,14 0,139 0,293** 0,142 0,008 0,138 0,011 0,144

— работники сфе-
ры торговли и услуг

0,240** 0,095 0,358*** 0,097 0,079 0,095 0,261*** 0,099

— квалифициро-
ванные работники 
сельского, лесного 
хоз-ва

0,866* 0,505 1,054** 0,507 0,208 0,527 0,698 0,531

— квалифициро-
ванные рабочие, 
занятые ручным 
трудом

0,182** 0,087 0,143 0,089 ‒0,043 0,087 0,252*** 0,091

— квалифициро-
ванные рабочие, 
использующие ма-
шины и механизмы

0,190** 0,087 0,159* 0,088 ‒0,108 0,087 0,209** 0,09

— неквалифици-
рованные рабочие 
всех отраслей

база

Некогнитивные навыки

— открытость ‒0,002 0,042 0,02256 0,041 ‒0,112*** 0,04 ‒0,068 0,042

— добросовестность 0,274*** 0,059 0,211*** 0,062 0,222*** 0,058 0,175*** 0,063

— экстраверсия 0,116*** 0,034 0,102*** 0,034 0,140*** 0,034 0,109*** 0,035

— доброжелатель-
ность

0,067 0,049 0,04 0,05 0,003 0,048 0,064 0,049

— невротизм ‒0,165*** 0,053 ‒0,169*** 0,054 ‒0,145*** 0,053 ‒0,222*** 0,056
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Контролируемые 
переменные

Общая 
удовлетворен-
ность работой

Удовлетворен-
ность условиями 

труда

Удовлетворен-
ность оплатой 

труда

Удовлетво-
ренность воз-
можностями 
проф. роста

Коэф. СО Коэф. СО Коэф. СО Коэф. СО

Число наблюдений 4895 4889 4881 4768

Wald chi2(36) 367,57 334,68 472,44 309,34

Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Примечание. Также контролируются возрастная группа, семейное положение, наличие детей до 18 лет, тип посе-
ления, самооценка здоровья, федеральный округ. Значимость коэффициентов: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Результаты оценивания показывают, что наиболее значимыми факторами удовле-
творенности работой в целом (ожидаемо) являются профессия  15 и заработная пла-
та, при этом уровень образования —  незначимая характеристика. Это противоречит 
результатам предшествующих исследований, согласно которым высшее профессио-
нальное образование способно приносить отдачу не только в виде заработной пла-
ты, но и в виде более высоких самооценок, выступая сигналом качества «мэтчинга» 
между образованием и требованиями к рабочему месту. Однако в число контроли-
руемых переменных были включены и другие производительные характеристики 
человеческого капитала —  показатели некогнитивных навыков, которые, согласно 
результатам проведенных исследований, сами по себе значимо влияют на получе-
ние образования. Добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность 
(как противоположность невротизма) —  значимые факторы роста удовлетворен-
ности работой, поэтому можно предположить, что потенциальное влияние разли-
чий в уровне образования на удовлетворенность работой, отмеченное в предыду-
щих исследованиях, объясняется различиями в некогнитивных навыках работников.

В свою очередь, различия в открытости и доброжелательности при прочих рав-
ных условиях не оказывают значимого влияния на степень удовлетворенности 
работой среди мужчин.

Заработная плата, профессия и такие некогнитивные навыки, как добросовест-
ность, экстраверсия и невротизм, значимо влияют на различия в уровне удовле-
творенности условиями труда среди мужчин. При этом чем выше уровень добросо-
вестности, экстраверсии и эмоциональной стабильности, тем выше субъективная 
оценка условий труда при прочих равных условиях. В свою очередь, уровень об-
разования и количество отработанных часов не влияют на показатели удовле-
творенности условиями труда  16.

15 Согласно результатам представленного регрессионного оценивания различия в удовлетворенности работой и ее 
различными аспектами в России зачастую значимо различаются в зависимости от профессии респондента (наибо-
лее низкие оценки характерны для неквалифицированных рабочих и служащих). Это позволило предположить, что 
размер отдачи от некогнитивных навыков может варьироваться в зависимости от конкретных профессий. К при-
меру, выраженная экстраверсия и ориентация на сотрудничество и эмпатию более востребованы в профессиях, 
предполагающих личный контакт и общение с покупателями или клиентами, и будут сопровождаться более высо-
ким уровнем удовлетворенности работой среди работников сферы торговли и услуг. Однако дополнительное изуче-
ние эффекта взаимодействия некогнитивных навыков и профессии показало отсутствие значимости подавляюще-
го числа эффектов пересечения.
16 За исключением значений переменной уровня образования «неполное среднее и ниже», которая имеет статисти-
ческую значимость только на 10-процентном уровне значимости.
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В числе значимых факторов различий в удовлетворенности оплатой труда ожи-
даемо оказалась заработная плата, а также такие некогнитивные навыки, как 
открытость, добросовестность, экстраверсия и эмоциональная (не)стабильность. 
При этом более высокие значения добросовестности, экстраверсии и эмоцио-
нальной устойчивости сопряжены с более высоким уровнем удовлетворенно-
сти оплатой труда, а развитая склонность к открытости, напротив, снижает само-
оценку оплаты труда. Различия в уровне доброжелательности, в свою очередь, 
при прочих равных условиях не влияют на субъективную оценку удовлетворен-
ности вознаграждением за труд. Также можно отметить, что различия в профес-
сии и уровне образования незначимы. Таким образом, при одинаковом уровне 
некогнитивных навыков (или заработной платы) занятые будут демонстрировать 
сходный уровень удовлетворенности оплатой труда вне зависимости от различий 
в своем образовании и профессии.

Значимые различия в самооценках удовлетворенности возможностями про-
фессионального роста связаны с заработной платой, профессией, а также таки-
ми некогнитивными навыками, как добросовестность, экстраверсия и невротизм. 
Количество часов работы и уровень образования вновь оказываются незначи-
мы с точки зрения влияния на вариацию в восприятии возможностей карьерно-
го продвижения.

Рассмотрим теперь результаты оценивания порядковых пробит- моделей сре-
ди женщин.

Значимыми характеристиками общей удовлетворенности работой являются за-
работная плата, профессия и такие некогнитивные навыки, как открытость, добро-
совестность, экстраверсия и невротизм (см. табл. 3). Склонность к эмпатии оказа-
лась незначима с точки зрения вариации в оценках удовлетворенности работой.

Сопоставляя данные выводы с результатами, полученными для мужчин, мож-
но отметить, что различия в уровне ориентации на познание нового и творче-
ство при прочих равных условиях приносят значимую отдачу на рабочих местах 
в виде более высоких оценок удовлетворенности работой только среди женщин. 
При этом уровень образования и количество часов работы незначимы для опре-
деления уровня удовлетворенности работой в целом. Последнее не согласуется 
с результатами исследований, согласно которым из-за необходимости совмещать 
профессиональные и семейные роли важным фактором удовлетворенности ра-
ботой для женщины становится возможность поддерживать баланс между рабо-
той и личной жизнью, на который влияют как состояние в браке и наличие детей, 
так и продолжительность рабочего времени. Согласно исследованиям других ав-
торов, значительный эффект на женскую занятость оказывает самоотбор на ра-
бочие места определенного типа (с удобным местоположением или графиком 
работы, гибкой занятостью, возможностью работать на дому), благодаря которо-
му женщины, как правило, оценивают удовлетворенность работой выше мужчин 
[Redmond, McGuinness, 2020]. Можно предположить, что незначимость данной 
характеристики среди женщин связана с ненаблюдаемыми напрямую в рамках 
РМЭЗ НИУ ВШЭ благоприятными параметрами рабочих мест, которые при прочих 
равных условиях нивелируют возможные негативные эффекты продолжительно-
сти рабочего времени и брачно- семейного статуса.
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Таблица 3. Результаты оценивания порядковых пробит- регрессий показателей 
удовлетворенности работой с коррекцией Хекмана, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2016 г., женщины

Контролируемые 
переменные

Общая удовле-
творенность 

работой

Удовлетворен-
ность условиями 

труда

Удовлетворен-
ность оплатой 

труда

Удовлетво-
ренность воз-
можностями 
проф. роста

Коэф. СО Коэф. СО Коэф. СО Коэф. СО

Уровень образования

неполное среднее 
и ниже

‒0,175 0,126 ‒0,162 0,119 ‒0,155 0,171 ‒0,178 0,122

неполное среднее 
+ ПТУ

0,04 0,156 ‒0,026 0,153 ‒0,156 0,161 ‒0,067 0,159

полное среднее об-
разование

База

полное среднее + 
ПТУ

0,11 0,088 0,124 0,09 ‒0,022 0,112 0,133 0,081

среднее профес-
сиональное образо-
вание

0,105 0,095 0,187* 0,098 ‒0,004 0,133 0,187** 0,08

высшее профессио-
нальное

0,084 0,116 0,277** 0,117 0,079 0,17 0,159* 0,095

Натуральный лога-
рифм заработной 
платы

0,131*** 0,029 0,069* 0,04 0,272*** 0,027 0,148*** 0,03

Натуральный лога-
рифм часов работы

‒0,063 0,065 ‒0,08 0,071 ‒0,054 0,061 ‒0,029 0,067

Профессиональная группа

руководители 0,598*** 0,116 0,541*** 0,114 0,429*** 0,111 0,914*** 0,115

специалисты выс-
шего уровня квали-
фикации

0,582*** 0,087 0,523*** 0,085 0,175** 0,085 0,741*** 0,087

специалисты сред-
него уровня квали-
фикации

0,447*** 0,083 0,396*** 0,082 0,186** 0,081 0,528*** 0,083

служащие 0,275*** 0,093 0,311*** 0,091 0,085 0,093 0,344*** 0,093

работники сферы 
торговли и услуг

0,252*** 0,081 0,302*** 0,078 0,160** 0,079 0,413*** 0,08

квалифицирован-
ные работники 
сельского, лесного 
хоз-ва

0,263 0,63 0,79 0,615 0,806 0,617 0,488 0,608

квалифицирован-
ные рабочие, заня-
тые ручным трудом

0,194* 0,117 0,129 0,113 0,266** 0,115 0,330*** 0,118

квалифицирован-
ные рабочие, ис-
пользующие маши-
ны и механизмы

0,146 0,124 0,091 0,123 0,043 0,123 0,221** 0,122
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неквалифицирован-
ные рабочие всех 
отраслей

база

Некогнитивные навыки

открытость 0,100** 0,042 0,017 0,041 ‒0,093** 0,04 ‒0,0165 0,04

добросовестность 0,281*** 0,067 0,276*** 0,062 0,188* 0,104 0,225*** 0,062

экстраверсия 0,163*** 0,034 0,112*** 0,033 0,142*** 0,033 0,135*** 0,033

доброжелатель-
ность

‒0,022 0,047 0,017 0,05 ‒0,001 0,048 ‒0,011 0,044

невротизм ‒0,255*** 0,054 ‒0,231*** 0,057 ‒0,238*** 0,053 ‒0,306*** 0,052

Число наблюдений 7145 7131 7116 6996

Wald chi2(36) 393,11 347,67 394,16 435,13

Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Примечание. Также контролируются возрастная группа, семейное положение, наличие детей до 18 лет, тип посе-
ления, самооценка здоровья, федеральный округ. Значимость коэффициентов: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Различия в заработной плате, профессии и таких некогнитивных навыках, как 
добросовестность, экстраверсия и эмоциональная (не)стабильность, также зна-
чимо дифференцируют женщин по уровню удовлетворенности условиями труда 
на рабочем месте. Значимость одного из ключевых параметров восприятия ра-
бочего места —  переменной заработной платы —  по сравнению с результатами, 
представленными выше для регрессий общей удовлетворенности работой, снизи-
лась, она значима только на 10-процентном уровне  17, количество часов работы 
оказалось вовсе незначимым, при этом более высокие значения удовлетворен-
ности условиями труда характерны для занятых со средним и высшим профес-
сиональным образованием, однако значимость этих коэффициентов составля-
ет всего 5—10 %.

Восприятие оплаты труда на рабочем месте среди женщин дифференцируют 
такие факторы, как заработная плата, профессия, открытость, добросовестность, 
экстраверсия и эмоциональная (не)стабильность. Чем больше развита ориента-
ция на новое, тем ниже самооценка удовлетворенности оплаты труда. Аналогич-
ные результаты получены и при оценивании соответствующих регрессионных 
моделей среди мужчин —  с точки зрения восприятия работников выраженная 
ориентация на новое и творческий подход в работе сопровождаются восприни-
маемым зарплатным «штрафом» на рабочем месте. Различия в уровне образо-
вания и количестве часов работы оказались незначимы для определения само-
оценки удовлетворенности оплатой труда среди женщин. Также обращает на себя 
внимание тот факт, что показатель добросовестности значим только на уровне 
10 %, между тем добросовестность, согласно результатам российских и зарубеж-
ных исследований, является одним из важнейших факторов достижений на рын-

17 Важным фактором удовлетворенности условиями труда для женщин выступает сочетание зарплатных и незарплат-
ных характеристик, воспринимающихся как преимущества при найме и определяющих принятие решения о самоот-
боре на определенные рабочие места, что может объяснять относительно слабую значимость переменной зарпла-
ты при прочих равных условиях.
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ке труда и в сфере образования [Furnham et al., 2002; Judge, Heller, Mount, 2002; 
Рожкова, 2019; Гимпельсон, Зудина, Капелюшников, 2020; Зудина, 2023]. Отсут-
ствие выраженных значимых различий с точки зрения удовлетворенности опла-
той труда среди женщин может свидетельствовать о том, что ориентация на дис-
циплинированность и организованность не сопровождается соответствующим 
уровнем вознаграждения.

Среди характеристик работников, связанных со значимыми различиями в вос-
принимаемых возможностях карьерного продвижения, оказались заработная 
плата, профессия, наличие среднего и высшего профессионального образова-
ния (только на 5- и 10-процентном уровне соответственно), а также добросовест-
ность, экстраверсия и эмоциональная устойчивость.

Подводя итог, можно отметить, что оценивание порядковых пробит- регрессий 
позволило подтвердить значимость показателей некогнитивных навыков с точки 
зрения отдачи в виде более высоких значений различных индикаторов удовле-
творенности работой. К ним относятся добросовестность, экстраверсия и эмоцио-
нальная устойчивость, что согласуется с результатами существующих исследова-
ний, демонстрирующих ключевое значение данных некогнитивных параметров 
человеческого капитала для разнообразных достижений в сфере рынка труда и об-
разования. Различия в доброжелательности, то есть склонности к поддержанию 
согласия с другими и эмпатии, напротив, не сопровождаются значимой вариацией 
в уровне удовлетворенности работой. Важно, что ориентация на познание и твор-
чество, согласно результатам регрессионного анализа, либо не приводит к значи-
мой отдаче в виде более высоких субъективных оценок (исключение составляет 
показатель общей удовлетворенности работой среди женщин), либо сопряжена 
с воспринимаемым субъективным «штрафом»: выраженная склонность к откры-
тости значимо связана с более низкими оценками удовлетворенностью оплатой 
труда (при равном фактическом уровне заработных плат) как среди мужчин, так 
и среди женщин. Подобное рассогласование может свидетельствовать о воспри-
нимаемом несоответствии зарплатных характеристик рабочего места и структу-
ры человеческого капитала работников по показателю открытости к новому при 
прочих равных условиях. Также необходимо отметить низкий уровень значимо-
сти показателя добросовестности при оценивании регрессионных моделей уров-
ня удовлетворенности оплатой труда среди женщин, что может свидетельствовать 
о недостаточном уровне вознаграждения.

Заключение
Изучение некогнитивных навыков как производительных составляющих чело-

веческого капитала представляет собой активно развивающееся направление 
экономических исследований. Настоящая работа посвящена анализу взаимосвя-
зи между некогнитивными навыками и различными показателями удовлетворен-
ности работой, характеризующей степень соответствия параметров работников 
и рабочих мест, и представляет альтернативную оценку отдачи от некогнитивных 
навыков на российском рынке труда. Данная тема ранее подробно не рассматри-
валась в специализированных российских экономических исследованиях и была 
впервые изучена в настоящей работе на основе данных регулярного общенацио-
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нального выборочного обследования домохозяйств РМЭЗ НИУ ВШЭ при помощи 
специального блока из 24 вопросов, посвященного некогнитивным навыкам, ко-
торый представлял собой операционализацию наиболее авторитетной типологии 
черт личности «Большая пятерка».

Полученные результаты свидетельствуют о том, что некогнитивные навыки 
на российском рынке труда при прочих равных условиях действительно сопряжены 
с так называемой субъективной отдачей, проявляющейся в виде более высоких 
оценок удовлетворенности работой, и ее отдельными аспектами (условиями тру-
да, оплатой труда, возможностям профессионального роста). При этом такие не-
когнитивные навыки, как добросовестность, экстраверсия и эмоциональная ста-
бильность, являются «универсальными», то есть сопровождаются более высокой 
самооценкой вне зависимости от анализируемого показателя удовлетворенно-
сти работой. Это согласуется с результатами предшествующих зарубежных иссле-
дований, подчеркивающих принципиальное значение добросовестности, экстра-
версии и невротизма в образовательных успехах и достижениях на рынке труда, 
а также в определении уровня удовлетворенности работой [Judge, Heller, Mount, 
2002]. Наше исследование также расширяет и уточняет эмпирические результа-
ты, касающиеся особенностей отдачи от некогнитивных навыков на российском 
рынке труда с точки зрения заработной платы, которые ранее свидетельствова-
ли о значимости характеристик открытости и невротизма [Рожкова, 2019].

В соответствии с проведенными ранее зарубежными исследованиями было 
также установлено, что такие черты личности, как открытость и доброжелатель-
ность, не имеют выраженной отдачи в виде более высоких самооценок удовле-
творенности работой. Исключение составляет значимость показателя откры-
тости для определения общей удовлетворенности работой среди женщин. При 
этом склонность к открытости также оказалась значимо связана с более низки-
ми оценками удовлетворенностью оплатой труда как среди мужчин, так и среди 
женщин, что может свидетельствовать о воспринимаемом несоответствии зар-
платных характеристик рабочего места и структуры человеческого капитала ра-
ботников по показателю открытости к новому при прочих равных условиях —  рас-
ходящимся либо с представлениями работника о характере выполняемых задач, 
либо с желаемой отдачей от располагаемых навыков открытости.

Анализируя полученные результаты в целом и отмечая «универсальную» важ-
ность развития значительной части рассмотренных некогнитивных навыков с точ-
ки зрения удовлетворенности работников на российском рынке труда, следует 
отметить, что возможное улучшение качества «мэтчинга» характеристик занятых 
и рабочих мест также сопряжено с рядом серьезных ограничений. Во-первых, 
уровень некогнитивных навыков закладывается в раннем детстве и отличается 
значительной стабильностью во взрослом возрасте, хотя целенаправленные уси-
лия по их развитию также могут демонстрировать определенную эффективность 
в долгосрочной перспективе. Во-вторых, информация о некогнитивных навыках, 
требующихся для выполнения конкретных профессиональных задач, зачастую не-
доступна для соискателя в момент поиска работы и определяется уже непосред-
ственно на рабочем месте. Помимо этого, некогнитивные навыки работников 
гораздо сложнее измерить, чем когнитивные, и это может приводить к тому, что 
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обеспечение эффективного «мэтчинга» по показателям некогнитивных навыков 
окажется чересчур сложным и дорогостоящим процессом как для работника, так 
и для работодателя [DeLoach, Kurt, Sansale, 2022].

К ограничениям настоящего исследования можно отнести невозможность опре-
деления конкретных механизмов влияния некогнитивных навыков (когнитивно-
го, аффективного и/или поведенческого) на показатели удовлетворенности ра-
ботой на анализируемых количественных эмпирических данных, что может стать 
темой дальнейших исследований с использованием качественного инструмента-
рия. Помимо этого, некогнитивные навыки могут влиять и на особенности предше-
ствующей трудовой мобильности и карьерной траектории работников, что может 
оказывать самостоятельный эффект на показатели удовлетворенности работой 
и заслуживает отдельного изучения.
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Аннотация. В статье представлены ре-
зультаты комплексного исследования 
карьерных ожиданий пожилых росси-
ян. Целью исследования стало полу-
чение обоснованного представления 
о  запросах пожилых людей, доля ко-
торых неуклонно растет во всем мире, 
к  характеру занятости и  режиму ра-
боты. В качестве источника материа-
ла для анализа использована откры-
тая база, включающая около 15  тыс. 
резюме пожилых соискателей, разме-
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Аbstract. The article presents the results 
of a comprehensive study of the career 
expectations of the elderly in Russians. 
The purpose of the study was to obtain 
a reasonable understanding of the de-
mands of older people, the proportion of 
whom is steadily growing throughout the 
world, regarding the nature and mode of 
their desired employment. To get empir-
ical estimates, the authors use an open 
database consisting of about 15 thou-
sand resumes of elderly applicants post-
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щенных на портале Роструда «Работа 
России». Для сравнительного анализа 
с европейскими странами были исполь-
зованы данные о занятости людей стар-
ше 65 лет, пенсионном возрасте и месте 
страны в рейтинге Индекса развития че-
ловека (ИРЧ) ОЭСР. В исследовании вы-
явлено, во-первых, преобладание же-
лания пожилых устроиться на работу 
по найму с полной занятостью. Во-вто-
рых, отмечается, что пожилые соиска-
тели в целом соглашаются на уровень 
зарплат ниже среднего по стране, осо-
бенно это характерно для крупных горо-
дов. В-третьих, мужчины в большей сте-
пени желают оставаться на рынке труда 
по сравнению с женщинами. Результаты 
сравнительного анализа по материалам 
OECD свидетельствуют об отсутствии 
взаимосвязи между ИРЧ, пенсион-
ным возрастом и уровнем занятости. 
В  то  же время рост благосостояния 
стран не приводит к тому, что пожилые 
люди перестают работать. Это говорит 
о важности более детального анализа 
факторов, определяющих развитие рын-
ка труда пожилых людей. Статья может 
быть полезна исследователям старения 
и пенсионных систем, а также полити-
кам и специалистам в социальной по-
литике и политике занятости.

Ключевые  слова: пожилые, рынок 
труда, анализ больших данных, резю-
ме, карьерные ожидания, поиск рабо-
ты онлайн
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ed on the Rostrud portal “Work in Rus-
sia”. For a comparative analysis with 
European countries, the authors bring on 
data on the employment of people over 
65 years of age, retirement age, and the 
country’s place in the OECD Human De-
velopment Index (HDI) ranking. The study 
revealed, firstly, the predominance of the 
desire of older people to get a full-time 
paid job. Secondly, it is noted that old-
er job seekers generally agree to salary 
levels below the national average, this 
is especially true in large cities. Thirdly, 
men are more willing to remain in the la-
bor market compared to women. The re-
sults of a comparative analysis based on 
OECD materials indicate that there is no 
relationship between the HDI, retirement 
age, and employment level. At the same 
time, the growing prosperity of countries 
does not lead to older people stopping 
working. This suggests the importance 
of a more detailed analysis of the factors 
determining the development of the la-
bor market for older people. The article 
may be useful to researchers focusing 
on aging and pension systems, as well 
as politicians and experts in social poli-
cy and employment policy.
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Введение
Старение населения неизбежно приводит к вопросу, как сами пожилые сохра-

няют индивидуальную субъектность и социальную активность, участвуют в со-
циально- экономических процессах, в первую очередь, связанных с занятостью 
и самообеспечением, какие требования выдвигают к рабочим местам, режи-
му занятости и заработной плате. Ситуация в РФ не выглядит сверхкритичной 
и аномальной: люди старше 65 лет составляли всего 16,1 %  1, однако их заня-
тость меньше, чем в развитых странах. В то же время по данным Федеральной 
службы государственной статистики, в России в 2022 г. доля населения в воз-
расте старше трудоспособного составила 35 95798225 человек, примерно чет-
верть населения (точнее, 24,7 %)  2. Эта разница в оценках обусловлена начав-
шимся в 2019 г. переходом на новый пенсионный возраст 60/65 лет, который 
должен завершиться к 2028 г. Важно отметить, что в ряде стран «возраст стар-
ше трудоспособного» —  это возраст более 65 лет. В России же довольно суще-
ственная разница между пожилыми и пенсионерами существует за счет пока 
более низкого пенсионного возраста, который в 2021 г. составлял 57 лет для 
женщин и 62 года для мужчин.

Основания для анализа занятости пенсионеров создает переосмысление ста-
рения и социальной политики по отношению к пожилым людям из-за увеличе-
ния их количества, удлинения периода жизни вне трудовых отношений и роста 
требований к качеству жизни. По оценкам ООН 2019 г., наибольшая доля пожи-
лого населения наблюдается в европейских странах. Ожидается, что к 2030 г. 
она поднимется почти до 23 %, а в 2050 г. превысит 28 %  3. В странах Северной 
Америки доля пожилого населения в 2030 г. составит 21 % и 2050 г. — 23 %. По-
вышение пенсионного возраста, увеличение продолжительности жизни и со-
циальная политика в русле международной концепции «активного старения» 
приводит к смещению возрастных границ «старости», трансформации представ-
лений о социально- возрастной группе пожилых и об индивидуальных характе-
ристиках. В частности, социологи декларируют идею об «активном и самостоя-
тельно выбранном сценарии старения» [Григорьева, Парфенова, Галкин, 2023]. 
Фактически человек сам конструирует представление об этапе жизни, который 
обычно обозначался выходом на пенсию, наделяет его своими собственны-
ми смыслами и соответствующим образом его переживает. Сегодня этот пери-
од может быть связан с продолжением привычной трудовой жизни или сменой 
режимов занятости.

Понимание любого возраста закрепляется определенными социальными ин-
ститутами, такими как школа, семья, занятость, пенсионирование, медицина. С од-
ной стороны, убеждения отдельных индивидов о том, что значит быть пожилым, 
могут содержать черты уникальности, тем не менее, они всегда интерсубъективны, 

1 Раздел 1.4. Возрастно- половая структура населения Российской Федерации на 1 января 2022 г. (в процен-
тах ко  всему населению соответствующего разреза) https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_
nasel-pv_01-01-2022.pdf (дата обращения 10.02.2024).
2 Раздел 1.2.2. Численность населения российской федерации по полу и отдельным возрастным группам в сред-
нем за 2021 г. (человек). https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2022.pdf
3 Щербакова Е. Старение населения мира по оценкам ООН 2019 г.  // Демоском Weekly. 2019. № 837—838. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom03.php (дата обращения 10.02.2024).

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2022.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2022.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2022.pdf
http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom03.php
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то есть разделяются членами определенной социальной общности. Если данные 
убеждения получают институционализацию через законодательное закрепление 
статуса «пенсионер», возраста выхода на пенсию, определение условий ее полу-
чения, то они находят выражение в идентичности человека и реализуемых прак-
тиках. Так ситуация взаимодействия институтов права и социально- возрастных 
групп закрепляет власть государства и его институтов над индивидами [Михель, 
2003]. В свою очередь, институционально закрепленные практики должны быть 
интернализованы индивидами, чтобы воспроизводиться ими в повседневной жиз-
ни [Бергер, Лукман, 1995]. В обществе складываются нормативные представле-
ния о пенсионном возрасте, о жизни на пенсии, в том числе социальном статусе 
и социальных ролях пенсионера. Подобные представления отличаются в разных 
странах и культурах [Евсеева, 2020]. При этом нет  какого-то раз навсегда научно 
обоснованного пенсионного возраста. Меняется общество и меняются социаль-
ные рамки старения и нормативы пенсионных систем.

На рубеже XX—XXI веков в мире сложились объективные условия для транс-
формации представления о пожилых в целом и жизни на пенсии, в частности. 
Была осознана необходимость максимально полно задействовать потенциал по-
жилых граждан, стимулировать их занятость и отложить выход на пенсию [Бар-
суков, Калачикова, 2020]. Эти процессы поддерживаются трансформацией объ-
ективных характеристик самих пожилых, которые отличаются значительно более 
высоким уровнем образования, лучшим здоровьем, ведут другой образ жизни, 
чем предшествующие поколения. В результате граница начала старения смеща-
ется и в России, хотя и очень неравномерно по регионам, что неизбежно должно 
приводить к изменениям пенсионного возраста по регионам.

Смещение границ пенсионного возраста ведет к пересмотру положения пожи-
лых в социально- трудовой сфере. Пенсионный возраст становится проницаемой 
и гибкой границей, которая в индустриальном обществе была призвана структу-
рировать население на работающих и пенсионеров [Григорьева, 2022]. Многие 
пенсионеры продолжают активную трудовую деятельность, следуя разным траек-
ториям занятости с точки зрения ее условий и форм, выбирают траектории, иду-
щие вразрез с нормативными представлениями. Если бы границы пенсионно-
го возраста в России не были существенно ниже европейских, можно было бы 
провести различия между нормативной и сверхнормативной траекториями акти-
вации пожилых, поскольку в современных условиях сверхнормативной актива-
цией можно было бы считать занятость выше 65—67 лет. Но в России представ-
ление, что регулярная занятость должна заканчиваться в более раннем возрасте, 
все еще широко распространено, а институционально закрепленный пенсион-
ный возраст обозначает «возраст потери трудоспособности вследствие старости». 
Обозначение, что «пенсия по старости», как правило, не нравится, а вот возмож-
ность покинуть рынок труда выглядит вполне привлекательно. Однако в реаль-
ности все больше пожилых людей в разных странах работают после достижения 
пенсионного возраста.

Эволюция представлений о возможностях и интересах пожилых людей способ-
ствуют установлению «новой нормальности», когда продолжение трудовой дея-
тельности не противоречит статусу пенсионера.
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Обзор предшествующих исследований
Отмеченные трансформации представлений о пожилых людях стали возможны 

вместе со сменой парадигмы в понимании старения. Пенсионный период жизни 
перестал рассматриваться как «время заслуженного отдыха». В настоящее вре-
мя во многих странах, даже европейских, пенсия недостаточно велика для спо-
койной старости. «Подход заботы», предполагающий рассмотрение пожилых как 
слабых, беззащитных, нуждающихся в постоянной помощи государства, постепен-
но уступает место «подходу развития». Его суть состоит в преодолении или пред-
отвращении потенциальных негативных последствий старения населения и ис-
пользовании возможностей демографических изменений, таких как создание 
потенциала развития и трансформации в «общество для всех возрастов». При 
этом подход развития реализуется на двух уровнях. На микроуровне он предпо-
лагает поддержку участия пожилых людей в различных сферах жизни общества, 
в том числе занятости. Ведь для высококвалифицированных специалистов потеря 
работы —  это не только потеря зарплаты, но и огромный удар по статусу, качеству 
жизни и чувству самореализации. Сами пожилые называют работу источником 
самореализации, что отражено в ряде исследований [Парфенова, 2023; Козло-
ва, 2017]. Всероссийское исследование С. А. Баркова с коллегами показывает, 
что мотивация самореализации у пожилых людей, особенно тех, кто имеет высо-
кий уровень образования, отчетливо выражена [Барков, Маркеева, Колодезни-
кова, 2022]. На макроуровне реализация подхода развития связана с включени-
ем проблемы старения в национальные стратегии и признанием права пожилых 
работать столько, сколько они сами решат, а не сколько разрешит работодатель 
[Григорьева, 2016]. Например, в России в 2016 г. принята Стратегия действий 
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации. В докумен-
те стимулирование занятости людей пожилого возраста рассматривается в каче-
стве важного приоритета государственной политики нашей страны  4.

Реализация подобной политики должна основываться на пересмотре отноше-
ния к пожилым людям в научных исследованиях и социальной практике, то есть 
в демографии, социологии, медицинских науках, социальной политике; на пре-
одолении архаических стереотипов и формировании новых сценариев актив-
ного и включенного старения или, как сейчас официально принято говорить, 
долголетия. Активное долголетие связано с изменением системы ценностей 
пожилых людей в направлении осознания собственных потребностей. Реали-
зация концепции активного долголетия опирается на изменение социальных 
установок в обществе в сторону отказа от дискриминации по возрасту, привыч-
ных (зачастую негативных) образов и стереотипов восприятия пожилых [Судь-
ин, Исакова, 2018].

В международной концепции активного старения акцент сделан на необходи-
мости сохранения включенности людей старшего возраста в разные сферы жизни 
социума, их участии в общественных делах, независимости, здоровье и безопас-

4 Правительство Российской Федерации. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Россий-
ской Федерации до 2025. Распоряжение от 05 февраля 2016 года № 164-р  // Электронный фонд правовых и нор-
мативно- технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/420334631?marker=6500IL (дата обраще-
ния: 10.02.2024).

https://docs.cntd.ru/document/420334631?marker=6500IL
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ной жизни, возможности и доступе к среде для активного времяпрепровожде-
ния. Политика активного старения уделяет особое внимание занятости пожилых, 
которая выгодна и полезна как самому человеку, так и обществу. Значительная 
часть рынка медицинских и социальных услуг, косметические продукты —  это не-
дооцененная часть вклада пожилых людей в развитие экономики и занятости. 
Уход на пенсию является важнейшим предиктором старения, поскольку обрыва-
ются привычные коммуникации с коллегами по работе, а уровень потребления 
резко снижается. Но послевоенные поколения бэби-бума везде довольно много-
численны и способны оставаться активными потребителями, если их не будут вы-
теснять с рынка труда. При этом важно подчеркнуть, что вложения в производство 
соответствующих товаров должны позволять не только «зарабатывать на пожи-
лых» посредством расширения рынка товаров и услуг для них, но также инвести-
ровать в развитие человеческого капитала сотрудников зрелого возраста. Подоб-
ный подход к занятости складывается в русле концепции ресурсного потенциала 
пожилых [Доброхлеб, 2008; Римашевская, Доброхлеб 2013].

Принято считать, что человек, его семья, предприятие, на котором он работает, 
государство совершают определенные инвестиции в человеческий капитал, ожи-
дая, что улучшение состояния здоровья, приобретение востребованных на рынке 
труда знаний и навыков будут способствовать трудоустройству и последующему 
сохранению рабочего места, увеличению заработной платы, продвижению ра-
ботника по карьерной лестнице, что позволит окупить понесенные затраты. Из-
вестный экономист Г. С. Беккер связывают увеличение человеческого капитала 
с инвестированием в образование [Becker, 1993]. Однако уровень образования 
и занятость не находятся в прямой зависимости. Высшее образование способ-
ствует занятости, в том числе тех групп, которые оказываются в менее выгодном 
положении на рынке труда —  женщины, молодежь, пожилые.

Полученное образование или состояние здоровья представляют собой лишь 
ресурс индивида до того момента, пока он не захочет его реализовать через заня-
тость. В связи с этим для определения социально- экономического положения той 
или иной социальной группы недостаточно сделать вывод, что она обладает теми 
или иными ресурсами, важно определить, как она ими распоряжается. Положе-
ние пенсионеров на рынке труда не составляет исключения. При этом В. Г. Добро-
хлеб уточняет, что наиболее существенными компонентами человеческого потен-
циала старших возрастных групп являются: здоровье, образование, мотивация 
и социальные институты, поддерживающие человеческий потенциал поколений 
на протяжении всего жизненного цикла [Доброхлеб, 2019]. Однако в сырьевой 
экономике и образование, и квалификация стоят мало и ничего не гарантируют, 
а пенсионные права нарушаются. Об отношении государства к работающим по-
жилым людям больше всего говорит нелепое с экономической точки зрения и не-
справедливое политическое решение не пересчитывать ежегодно их страховую 
пенсию. Под давлением работодателей это решение моментально вывело часть 
работающих пенсионеров из нормальной белой в серую занятость. Сами пожи-
лые ничего от этого не получили, а работодатели перестали платить за них соци-
альные отчисления, отчего пострадал бюджет пенсионного фонда, а его дефицит, 
который вынужден покрывать государственный бюджет, увеличился.
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Наряду с изучением ресурсов и потенциала людей старшего возраста заметен 
пласт публикаций об их самозанятости, прекарной занятости и сложностях трудо-
устройства. Уход пожилых работников в сферу самозанятости активно поощряет-
ся работодателями. Особенно заметной эта тенденция стала в разгар пандемии 
2020 г., когда временный удаленный режим работы стал активно трансформиро-
ваться в постоянный, поскольку крупным предприятиям стало выгодно переводить 
персонал в малые предприятия, так как это существенно снижает нагрузку по упла-
те соцвзносов. Уход работников предпенсионного и пенсионного возраста с по-
стоянного места работы в самозанятость стимулирует ФЗ № 428 от 15.12.2019 г. 5 
Однако выгодам сопутствуют и потери. При увольнении пожилых работников или 
их уходе в самозанятость, потери —  это снижение совокупного квалификацион-
ного потенциала для реализации инновационных проектов, в частности, за счет 
разрушения института наставничества. Об этом специалисты сейчас говорят как 
о серьезной проблеме, касающейся трансляции трудовых навыков, культуры тру-
да, сохранения корпоративной идентичности [Климова, 2022].

Особенности занятости пожилых на фоне дефицита трудовых ресурсов изуча-
ются социологами многих стран. Так, в Словакии исследователи составили кар-
ту возможностей трудоустройства людей в возрасте от 50 лет и старше и указали 
на упущенный трудовой потенциал ввиду неадекватной национальной политики 
[Krajňáková, Vojtovič, 2017]. По оценкам этих аналитиков, на практике имеют ме-
сто как внешние, социальные факторы, так и личностные (сложности адаптации 
к новым условиям работы), обусловленные снижением ряда показателей здоро-
вья людей старшего возраста. Изучение социальных факторов трудоустройства 
показало, что процесс старения привносит трудности в достижении успеха на рын-
ке труда. Однако, Е. Крайнакова и С. Вой тович отмечают, что в случае, когда один 
работник проработал многие годы на предприятии и после 50 стал недостаточ-
но квалифицированным, снижение его квалификации и конкурентоспособности 
нельзя списывать только на процесс старения [там же]. Такие случаи показывают, 
что сотрудник не повышал свою квалификацию, и в ряде случаев причиной тому 
являлась дискриминация пожилых работников при определении доступа к кур-
сам и профконсультациям [Wanka, Hess, Lain, 2022].

В ходе сравнительного анализа ситуации с занятостью пожилых в Германии, Из-
раиле, Италии, Швеции [Walwei, Deller, 2021] исследователи пришли к выводу о не-
обходимости изучения специфики каждого отдельного странового кейса. В част-
ности, в Израиле отмечены как большая группа людей, рано уходящих на пенсию, 
так и значительная группа работающих до самого преклонного возраста, притом 
что пенсионный возраст мужчин 67 лет, а пенсионный возраст женщин постепен-
но повышается с 64 до 67. Возможно, это связано с большим числом мигрантов 
из России и постсоциалистических стран, не имеющих пенсионных прав, а полу-
чающих только пособие по возрасту (аналогичное социальной пенсии в России), 
значительно уступающее по размеру даже минимальной пенсии. Именно это вы-
нуждает пожилых людей работать до преклонного возраста.

5 Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на про-
фессиональный доход“» от 15.12.2019 № 428-ФЗ. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102488108 
(дата обращения: 18.02.2024).

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102488108
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На примере Швеции исследователи выделают хорошее состояние здоровье 
и наличие высшего образования в качестве факторов, определяющих продол-
жительность карьеры и поздний выход на пенсию. В Швеции уровень занятости 
среди пожилых людей (в возрасте 55—74 лет) имеет тенденцию к увеличению 
в течение длительного периода времени  6. Это объясняется введением ряда по-
литических мер, в частности, снижением налогов, проведением пенсионной ре-
формы и ужесточением правил получения страховых выплат по болезни. Кроме 
того, улучшение показателей здоровья и повышение уровня образования спо-
собствуют более высокой занятости среди пожилых людей, повышают степень 
адаптивности персонала, а также снижают безработицу [Serban, 2012]. В других 
странах Европы ситуация может заметно отличаться. Исследование, проведенное 
в странах ОЭСР в 2004 г., продемонстрировало крайне пессимистичные оценки 
влияния обучения/переобучения на возращение людей старшего возраста к за-
нятости. Больше надежд, по мнению авторов доклада  7, стоит уделять возможно-
сти поощрения самозанятости среди лиц старших возрастных групп.

Многие авторы отмечают влияние организации системы пенсионного обес-
печения на рынок труда и включение в него людей старшего возраста [Börsch- 
Supan et al., 2021]. В дополнение к установленному пенсионному возрасту в ряде 
стран важными факторами являются: оценка ограничений уровня заработка по-
жилых, размеры отчислений на пенсию при досрочном выходе, специальные 
условия, обеспечивающие досрочный выход на пенсию, а также дополнитель-
ные расходы или, наоборот, льготы работодателей при сохранение пожилых со-
трудников в штате.

Заметное влияние на  занятость пожилых работников оказала пандемия 
COVID-19 и сопутствующий ей режим ограничений, изоляции и потери занято-
сти, с одной стороны, и развитие дистанционной занятости, использование ци-
фровых технологий и, как следствие, расширение возможностей занятости пожи-
лых в период пандемии, с другой. Так, американские исследователи [Phiromswad, 
Srivannaboon, Sarajoti, 2022] рассматривают возможности изменений на рынке 
труда за счет слияния двух параллельных тенденций —  старения населения и ком-
пьютеризации. Основываясь на данных Бюро статистики США, они приходят к вы-
воду о вариативности влияния компьютеризации на занятость в зависимости 
от сфер занятости. В частности, для ряда профессий (производство, приготовле-
ние пищи, сфера обслуживания) отмечено сильное негативное влияние компью-
теризации. В то же время для таких сфер, как охрана, медицинское обслужива-
ние и технические профессии, подобное влияние не значительно.

По данным обзора британского Национального центра профсоюзов  8, с начала 
пандемии COVID-19 наблюдается серьезный рост доли экономически неактивно-

6 Skans I. H. Why Are Labour Force Participation and Employment Increasing Among Older People? Sveriges Riksbank. 
2020. No. 2. https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska- kommentarer/engelska/2020/why-
are-labour- force-participation-and-employment- increasing-among- older-people.pdf (дата обращения: 10.02.2024).
7 Mayhew K., Rijkers B. How to Improve the Human Capital of Older Workers or the Sad Tale of the Magic Bullet. Report 
on the EC-OECD Seminar on Human Capital and Labour Market Performance. 2004. URL: https://www.oecd.org/els/
emp/34932028.pdf (дата обращения: 10.02.2024).
8 TUC Report. Older Workers after the Pandemic: Creating an Inclusive Labour Market.2022. URL: https://www.tuc.org.uk/
research- analysis/reports/older- workers-after- pandemic-creating- inclusive-labour- market (дата обращения: 18.02.2024).

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/engelska/2020/why-are-labour-force-participation-and-employment-increasing-among-older-people.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/engelska/2020/why-are-labour-force-participation-and-employment-increasing-among-older-people.pdf
https://www.oecd.org/els/emp/34932028.pdf
https://www.oecd.org/els/emp/34932028.pdf
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/older-workers-after-pandemic-creating-inclusive-labour-market
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/older-workers-after-pandemic-creating-inclusive-labour-market
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го населения в Великобритании. С начала 2020 г. уровень экономической неак-
тивности людей в возрасте 18—24 лет вырос на 1,6 %, увеличившись на 47 тыс. 
человек, а среди лиц в возрасте 50—64 лет он вырос на 1,5 %, увеличившись 
на 228 тыс. Наиболее распространенными причинами такого роста являются вы-
ход на пенсию (38 %), длительные болезни или инвалидность (34 %) и обязанности 
по уходу за близкими (13 %) [там же]. Влияние пандемии COVID-19 неравномер-
но сказалось на профессиональных группах: продажи и обслуживание клиентов, 
а также операторы технологических процессов, оборудования и машин столкну-
лись с резким увеличением числа людей, покидающих рынок труда из-за плохо-
го состояния здоровья.

При изучении вопросов трудоустройства пожилых в Канаде исследователи  9 
сделали вывод, что вовлечение пожилых людей в рынок труда идет гораздо мень-
шим темпом, нежели возрастание доли пожилого населения в общей численно-
сти жителей страны. При текущем уровне безработицы этот фактор отмечается 
как тормозящий восстановление рынка труда.

Все это говорит о разнообразных и противоречивых тенденциях, связанных 
с занятостью пожилых в современной экономике. Однако постоянно изучаются 
объективные, социально- средовые факторы занятости/незанятости пожилых, 
а не их желание продолжать свою трудовую карьеру. Поэтому необходимо из-
учать опыт или технологии вовлечения или возвращения, пожилых на рынок тру-
да [Маркеева, Колодезникова, 2020].

Методология исследования
Цель исследования —  получение обоснованного представления о запросах 

к характеру занятости, режиму и условиям работы, сформулированных самими 
пожилыми людьми. Поэтому мы не проводили анкетирование, а изучали резюме 
пожилых соискателей. В качестве данных для анализа была использована откры-
тая база, включающая около 15 тыс. резюме пожилых соискателей, размещен-
ных на портале Роструда «Работа России» (https://trudvsem.ru). Эта база —  феде-
ральная государственная информационная система, проект Федеральной службы 
по труду и занятости, функционирующий с 2016 г. Портал ориентирован на два 
типа пользователей: соискатели и работодатели. Регистрация на портале и раз-
мещение резюме происходит через аккаунты в системе Госуслуги. С момента су-
ществования ресурса до 2021 г., когда оказалось возможным сделать выгрузку 
данных, на портале было размещено более 8,7 млн резюме. Величина средней 
ожидаемой заработной платы по всем резюме составила 30 тыс. руб лей. При 
этом количество размещенных вакансий от работодателей за тот же период пре-
высило 20,3 млн, а средний срок закрытия вакансии на сайте составляет 47 дней.

Выбор базы данных был обусловлен ее уникальностью, тем, что она находится 
в открытом доступе, а также ее масштабностью. Кроме того, исследуемый нами 
портал является активным сторонником размещения открытых данных  10, предо-

9 Hill T., Whalen A., Palacios M. An Aging Population: The Demographic Drag on Canada’s Labour Market. Frasier Institute 
Research Bulletin. 2022. August. URL: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/an-aging- population-the-
demographic-drag-on-canadas- labour-market.pdf (дата обращения: 10.02.2024).
10 См. URL: https://trudvsem.ru/opendata/datasets (дата обращения: 18.02.2024).

https://trudvsem.ru
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/an-aging-population-the-demographic-drag-on-canadas-labour-market.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/an-aging-population-the-demographic-drag-on-canadas-labour-market.pdf
https://trudvsem.ru/opendata/datasets


36Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Л. А. Видясова, И. А. Григорьева, А. С. Кривошапкина DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2430
L. A. Vidiasova, I. A. Grigoryeva, A. S. Krivoshapkina 

ставляет датасеты заинтересованным пользователям, размещает массивы дан-
ных на отдельной странице, а также разрешает использовать API, что невозмож-
но для большинства коммерческих порталов, размещающих резюме. Временной 
период публикации резюме составил с 1 января 2018 г. по 30 октября 2021 г. 
Близкое нашему исследование с использованием данной базы данных, но без 
выделения и анализа резюме пожилых, было сделано И. С. Сизовой с соавтора-
ми [Сизова, Русакова, Александрова, 2022].

В этой работе использовались данные из открытого источника со сведения-
ми о резюме соискателей, размещенных на портале Инфраструктуры научно- 
исследовательских данных  11. Этот портал аккумулирует датасеты из открытых 
источников, размещает описание переменных, используемых в массиве. Ограни-
чения нашего исследования были связаны с задачей проанализировать данные 
о пожилых старше 60 лет. Поэтому области исследования данных были ограни-
чены по году рождения соискателя: рассматривались резюме людей, родивших-
ся ранее 1958 г. 12

Сначала данные были загружены в Google Colab. Затем с помощью Python биб-
лиотеки Pandas данные были очищены, чтобы исключить ошибки, пропущенные 
значения и выбросы, которые могут повлиять на статистику. Например, с помо-
щью функции dropna() были удалены строки с нулевыми значениями, а с помо-
щью drop_duplicates() были удалены дубликаты строк.

Был сформирован датасет, в который попали все резюме, относящиеся к поль-
зователям от 60 лет и старше на момент первого резюме в массиве (январь 
2018 г.) Полученный датасет содержал 30 583 строки, причем количество уникаль-
ных соискателей было равно 14 821 и количество уникальных резюме —  18 754. 
Это связано с тем, что некоторые соискатели заполняли несколько резюме, либо 
обновляли несколько раз одно и то же резюме. Поэтому было решено оставить 
только те строки, которые содержали последнюю версию резюме для каждого со-
искателя. Для этого был создан список уникальных кодов соискателей, на его ос-
нове был создан новый датасет, содержавший 62 поля, большинство из которых 
были отброшены, поскольку в них содержалась избыточная информация (напри-
мер, дата и время публикации резюме). Таким образом, мы получили датасет c 
14 821 строкой и 15 полями, которые представлены в таблице 1.

В полях profession_code и region_code содержится код профессии и код регио-
на. Чтобы расшифровать данные коды были взяты соответствующие справочни-
ки с того же портала Роструда «Работа России» profession.csv и regions.csv, а за-
тем сопоставлены в нашем датасете по принципу код-наименование.

Поле industry_code содержит наименования отраслей хозяйства, но на англий-
ском языке. Для этого была создана таблица с «мэппингом» англоязычного на-
именования с русским, а затем проведено сопоставление с нашим датасетом.

Предобработанный датасет был выгружен из Google Colab и загружен в BI си-
стему Tableau для построения визуализаций с возможностью фильтрации данных 
по ключевым полям. Ввиду особенностей работы в данной программе каждая ви-

11 См. URL: https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/186/#dataset- codebook (дата обращения: 18.02.2024).
12 Дата на момент начала работы с массивом.

https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/186/#dataset-codebook
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зуализация настраивалась отдельно, а затем была скомпонована с остальными 
на отдельных страницах по соответствующим тематикам: аналитика по возрасту, 
полу, регионам, зарплате, уровню образования, типу занятости и т. д.

Таблица 1. Поля датасета резюме пожилых соискателей на портале «Работа России»

№  Наименование поля Описание поля Тип данных

1 birthday Год рождения int64

2 business_trips Готовность к командировкам bool

3 busy_type Тип занятости object

4 drive_licences
Категория водительских 
прав object

5 education_type Уровень образования object

6 experience Трудовой стаж float64

7 gender Пол bool

8 id_candidate Идентификатор соискателя int64

9 id_cv Идентификатор резюме int64

10 industry_code Отрасль хозяйства object

11 profession_code Код профессии int64

12 region_code Код региона int64

13 relocation Готовность к переезду bool

14 Salary Желаемая зарплата int64

15 schedule_type Желаемый график работы object

Анализ данных проводился в феврале —  апреле 2023 г. Для отображения рас-
пределения данных по возрасту был рассчитан возраст соискателей как разни-
ца между текущим 2023 г. и годом рождения. Затем данные были сгруппированы 
по периодам продолжительностью в 5 лет с помощью встроенной функции со-
здания групп. То есть в итоге были получены группы 66—70 лет, 71—75 лет и т. д. 
Данные по желаемой зарплате были сгруппированы по похожей логике: менее 
10 тыс., 10—19 тыс., 20—29 тыс. и т. д.

В дополнение, для лучшего понимания факторов занятости пожилых, было про-
ведено межстрановое сопоставление. Для сравнительного анализа мы исполь-
зовали данные о занятости людей старше 65 лет, пенсионном возрасте и месте 
страны в рейтинге Индекса развития человека (ИРЧ) ОЭСР. Анализ проводился 
за период 2022—2021 гг. среди следующих стран: Финляндия, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Италия, Россия. В выборке стран имеются как представители разви-
тых экономик, где пожилые люди составляют значительную долю трудового ресур-
са (Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария), так и те, кто обладает более низ-
ким рейтингом потенциала развития человека. Мы учли также, что скандинавские 
страны близки России по ряду климатических характеристик, которые, как приня-
то считать, оказывают влияние на здоровье и продолжительность жизни. Кроме 
того, в период, когда обсуждались пути реформирования советской социальной 
политики в конце 1980-х —  начале 1990-х годов, одним из вариантов реформи-
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рования считалось движение в сторону «скандинавского социализма» Финлян-
дия лишь 100 с небольшим лет назад получила независимость от России и явля-
ется примером перехода из «отсталой окраины» в передовое по ИРЧ государство. 
Швейцария во многих отношениях рассматривается как страна с образцовым со-
циально- экономическим уровнем развития. И, наконец, Италия —  страна с высо-
ким уровнем продолжительности жизни, большими региональными различиями 
и высокой социально- экономической разбалансированностью. Региональные 
различия и разбалансированность позволяют включить ее в ряд сравниваемых 
стран. Наконец, страны Азии не вошли в пул для сравнительного анализа по при-
чине несформированной пенсионной системы.

Результаты
По результатам анализа было выявлено 14 821 уникальных заявителя. Среди 

соискателей 58,5 % —  мужчины, 41,5 % —  женщины. Подавляющее большинство 
резюме (73 %) принадлежат соискателям в возрасте 66—70 лет. Это соответству-
ет распространенному мнению о том, что если люди работают после достижения 
пенсионного возраста, то, как правило, не долее, чем до 70 лет. Далее распреде-
ление по возрастным группам следующее: 71—75 лет —  21 %, 76—80 лет —  4 %, 
81—85 лет —  1 %, а это суммарно более четверти резюме, что немало! Стоит от-
метить, что 46 резюме принадлежат соискателям от 86 лет и старше. На рисунке 
1 представлена динамика размещения резюме пожилыми соискателями, демон-
стрирующая в 2018—2021 гг. ежемесячный рост.

Рис. 1. Распределение размещенных резюме на портале «Работа России», 
соискатели 60 лет и старше

Средняя желаемая зарплата пожилых соискателей составила 30 307 руб лей 
(примерно 370 долл. США). Существует понятная корреляция между уровнем об-
разования респондентов и зарплатными ожиданиями, как среди женщин, так 
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и среди мужчин (см. рис. 2). Эти данные подтверждаются сегрегацией зарплат 
по регионам России, отмеченной, в частности, в рейтинге РИА Новости за иссле-
дуемый период  13. При этом высокие зарплатные ожидания (от 60 тыс. руб лей 
и выше) были обнаружены у соискателей в возрастных группах 66—70 лет, 71—
75 лет, 76—80 лет. Кроме того, подобные ожидания в старших группах больше 
характерны для мужчин (см. рис. 2).

Рис. 2. Распределение желаемой зарплаты по полу соискателей

Наиболее популярными отраслями для поиска работы среди пожилых являют-
ся сфера безопасности (охрана, вахтеры —  около 13 %), работа без квалификации 
(12 %), различные варианты работы за компьютером (9 %), сфера промышленно-
сти (7 %), коммунального хозяйства (6 %), рабочие специальности (5 %), образо-
вание (5 %), медицина (5 %), транспорт (4 %), строительная недвижимость  14 (4 %), 
государственные услуги (3 %), информационные технологии (3 %), финансы (2 %), 
машиностроение (2 %), торговля (2 %), сервисное обслуживание (2 %), сельское хо-
зяйство (1 %), электроэнергетическая отрасль (1 %). Кроме того, в массиве присут-
ствуют порядка 19 % резюме в различных комбинациях интересующих отраслей. 
Фактически четверть направлений поиска работы, причем самых популярных, —  
это неквалифицированная работа.

Распределение зарплатных ожиданий среди жителей различных регионов 
колеблется в пределах средних значений по России. Помимо Москвы и Санкт- 
Петербурга, среди регионов с высокими зарплатными ожиданиями можно отме-
тить Краснодарский, Красноярский, Приморский края, Ростовскую, Воронежскую, 
Липецкую и Свердловскую области.

13  Рейтинг регионов по зарплатам —  2021 // РИА Рейтинг. 2021. 22 ноября. URL: https://riarating.ru/infografika/ 
20211122/630212570.html (дата обращения: 10.02.2024).
14  В датасете представлена именно такая формулировка.

https://riarating.ru/infografika/20211122/630212570.html
https://riarating.ru/infografika/20211122/630212570.html
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Примечательно, что среди всех возрастных и гендерных групп соискателей пре-
обладают запросы на работу с полной занятостью (см. рис. 3 и рис. 4). Это можно 
объяснить тем, такой распорядок труда привычен для старшего поколения, в мень-
шей степени вовлеченного в форматы дистанционной работы и совместительства.

Рис. 3. Распределение желаемых типов занятости по возрастным группам соискателей

 

Среди всех резюме 92 % составляют ориентированные на поиск полной заня-
тости. Примерно 7 % рассматривают варианты частичной занятости, по 1 % резю-
ме —  вакансии удаленной или временной работы. Менее 1 % соискателей жела-
ли получить сезонную работу.

Рис. 4. Распределение желаемых типов занятости по полу респондентов

Среди соискателей всех возрастных групп пожилых 21 % готовы к командиров-
кам, а 6 % готовы на переезд ради получения работы.
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Дискуссия и выводы
В нашем исследовании фокус внимания был направлен на изучение карьер-

ных ожиданий людей пожилого возраста на основе анализа базы резюме рос-
сийских соискателей. Выборочная совокупность, включающая 15 тыс. резюме, —  
с одной стороны, представляет собой новую и интересную эмпирическую базу, 
которая не подвергалась никаким искажениям в процессе исследования. С дру-
гой стороны, размер собранной нами базы данных невелик по сравнению с чис-
лом продолжающих работать пожилых людей. Тем не менее она дает представ-
ление о тех, кто, предположительно, активно ищет работу и размещал для этого 
резюме в базе данных Министерства труда и социальной защиты РФ.

По результатам анализа было обнаружено, что среди людей старшего возраста 
мужчины в большей степени желают оставаться на рынке труда. Подобные ген-
дерные различия характерны для ряда других стран. Так, сравнительный анализ 
положения дел в Италии, Швеции, Германии и США [Worts et al., 2016] показыва-
ет, что траектории занятости пожилых гендерно определены: в каждой из стран 
мужчины демонстрируют большую привязанность к рынку труда и дольше сохра-
няют рабочие места, хотя в Швеции и Германии одинаковый пенсионный возраст 
у мужчин и женщин. По данным обзора британского Национального центра проф-
союзов  15, в Великобритании пожилые женщины исторически имели более низкие 
показатели экономической активности. Хотя в последние десятилетия этот раз-
рыв сократился, экономически неактивных женщин в Великобритании в возра-
сте 50—65 лет по-прежнему на 660 тыс. больше, чем мужчин. Причина кроется 
в прекращении ими работы из-за необходимости ухода за близкими и родствен-
никами. По данным обзора, 17 % женщин покидают рынок труда именно по этой 
причине, среди мужчин таких —  7 %.

Схожие процессы отмечаются в Бразилии [Amorim, Fischer, Fevorini, 2019], где 
тоже растет число занятых на рынке труда в возрасте от 50 лет и старше. Значи-
тельную долю этой группы составляют мужчины с более высоким уровнем об-
разования по сравнению со средним значением на рынке, а также длительны-
ми трудовыми контрактами. В странах Латинской Америки население в возрасте 
от 60 лет и старше составляет 13 %, а доля трудоустроенных в этом возрасте —  
10 % от всех работников  16. Стоит отметить, что уровень занятости среди женщин 
намного ниже, чем у мужчин, и этот разрыв увеличивается с возрастом. В том же 
источнике отмечается, что личная заинтересованность в активной жизни —  важ-
ный фактор участия в трудовой деятельности в старших возрастных группах. Так-
же отмечена тенденция, что пожилые люди с более высоким уровнем образова-
ния (в данном случае измеренным через длительность его получения —  13 лет 
и более) имеют как более высокий уровень пенсионного обеспечения, так и бо-
лее высокий уровень занятости (41,4 % по сравнению с 33,4 %—38,7 % среди дру-
гих уровней образования).

15 TUC Report. Older Workers after the Pandemic: Creating an Inclusive Labour Market. 2022. URL: URL: https://www.
tuc.org.uk/research- analysis/reports/older- workers-after- pandemic-creating- inclusive-labour- market (дата обращения: 
18.02.2024).
16 Employment Situation in Latin America and the Caribbean. Report of the Economic Development Division of the 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean. 2018. May. URL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/43604/1/S1800397_en.pdf (дата обращения: 10.02.2024).

https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/older-workers-after-pandemic-creating-inclusive-labour-market
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/older-workers-after-pandemic-creating-inclusive-labour-market
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43604/1/S1800397_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43604/1/S1800397_en.pdf
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Вторым важным результатом нашего исследования стало точное представление 
о зарплатных ожиданиях российских соискателей. Было отмечено, что пожилые 
соискатели в целом соглашаются на уровень зарплат ниже среднего по стране, 
особенно в крупных городах. Данная тенденция была замечена также в Велико-
британии: 30 % работников в возрасте 60—64 лет заявили, что после пандемии 
COVID-19 они получали меньшую заработную плату, чем их коллеги трудоспособ-
ного возраста  17. Исследователи отмечают, что стереотипы о меньшей продуктив-
ности пожилых людей продолжают сохраняться у работодателей [Neumark, Burn, 
Button, 2017].

Третий важный вывод, полученный по результатам нашего анализа, —  преобла-
дание у пожилых людей намерения устроиться на работу по найму с полной заня-
тостью, что противоречит данным о предпочтениях пожилых, полученных в опро-
сах С. Г. Климовой [Климова, 2022]. Интересно отметить, что при исследовании 
динамики рынка труда людей старшего возраста в Японии  18 также был обнаружен 
его рост за счет числа наемных работников, а не самозанятых лиц. При этом от-
мечаются возрастные различия в типах занятости пожилых. Для мужчин в группе 
60—64 лет неполная занятость не является популярной, в то время как с 65 лет 
доля работников, переходящих на неполный день, увеличивается. Доля женщин, 
работающих неполный рабочий день, была намного выше, чем для мужчин в обе-
их возрастных группах.

Вместе с тем международные исследования рынка труда показывают, что ва-
рианты гибкой занятости и удаленной работы, ставшие распространенной практи-
кой в пандемию, создают для пожилых людей перспективы сохранения трудовой 
активности [Engstler, Romeu Gordo, Simonson, 2023]. В Великобритании отмечает-
ся рост самозанятости среди людей старшего возраста. По данным Национальной 
статистической службы Великобритании  19, граждане от 65 лет и старше состав-
ляют до 10 % всех самозанятых в стране. Подобные данные позволяют говорить 
о развитии трудового потенциала людей старшего возраста в этом направлении.

Нами было проведено сопоставление шести стран —  Финляндии, Норвегии. 
Швеции, Швейцарии, Италии и России —  для того, чтобы понять и оценить суще-
ствующие в них возможности для продолжения занятости пожилых людей. Напо-
мним, что для сравнительного анализа были использованы данные о занятости 
старше 65 лет, пенсионном возрасте, средней продолжительности жизни насе-
ления (мужчин и женщин) и месте страны в рейтинге Индекса развития человека 
(ИРЧ) ОЭСР. В таблице 2 представлены результаты сравнительного анализа заня-
тости среди лиц от 65 лет и старше в этих государствах, а также сопоставление их 
мест в рейтинге на основе показателей Индекса развития человека.

17 Centre for Aging Better and Learning and Work Institute. A Mid- Life Employment Crisis: How COVID-19 Will Affect the Job 
Prospects of Older Workers. 2020. August. URL: https://ageing- better.org.uk/sites/default/files/2021-08/Midlife-job-
prospects-for-older- workers.pdf (дата обращения: 10.02.2024).
18 Oshio T., Usui E., Shimizutani S. Labor Force Participation of the Elderly in Japan. NBER Working Paper. 2018. No. w24614. 
URL: https://ssrn.com/abstract=3182213 (дата обращения: 10.02.2024).
19 Coronavirus and Self- Employment in the UK 2020  // Office of National Statistics. United Kingdom. 2020. URL: https://
www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/coronavirusand
selfemploymentintheuk/2020-04-24 (дата обращения: 18.02.2024).

https://ageing-better.org.uk/sites/default/files/2021-08/Midlife-job-prospects-for-older-workers.pdf
https://ageing-better.org.uk/sites/default/files/2021-08/Midlife-job-prospects-for-older-workers.pdf
https://ssrn.com/abstract=3182213
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/coronavirusandselfemploymentintheuk/2020-04-24
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/coronavirusandselfemploymentintheuk/2020-04-24
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/coronavirusandselfemploymentintheuk/2020-04-24
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Таблица 2. Сравнение параметров занятости пожилого населения и качества жизни  20

Страны
Занятость

65—69 
лет, %

Занятость
70—74 
года, %

Занятость
75—79 
лет, %

Средняя 
продолжи-
тельность 

жизни, 
годы

Пенсион-
ный воз-

раст, годы

Место 
в рейтинге 
ИРЧ 2011

Место 
в рейтинге 
ИРЧ 2021

Финляндия 16,0 8,1 нет 
данных 81,6 65 22 11

Норвегия 30,2 12,5 нет 
данных 82,6 67 1 2

Швеция 27,6 10,9 нет 
данных 82,4 65 10 7

Швейцария 21,6 11,7 7,3 83,4 65 11 1

Италия 13,6 4,1 ув.с 
2011 2,3 83,0 62 24 30

Россия 13,0 3,8 ув. 
с 2011

нет 
данных

73,2
(101 

место)

62,5 
у мужчин/ 

57,5 
у женщин

66 52

Примечание. Для России указан разный возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин (конкретно тот, которым он 
был в 2023 г.), так как пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 г., сохранила эту разницу. В европейских странах 
возраст выхода на пенсию одинаковый для мужчин и женщин в силу того, что разница воспринимается как дискри-
минация женщин. В странах, где он отличался (например, в Великобритании и Италии), его законодательно сделали 
одинаковым. В 2024 г. в России возраст выхода на пенсию у мужчин составляет 63 года, у женщин —  58 лет.

Сопоставление данных показывает, что, несмотря на высокий возраст выхода 
на пенсию, и высокий уровень пенсионного возмещения (то есть размер пенсий 
соответствует трудовому вкладу), в странах, занимающих высокие места в рей-
тинге ИРЧ, значительная часть пожилых людей продолжает работать. При этом, 
хотя пенсионный возраст и уровень пенсий в Италии ниже, а продолжительность 
жизни высока, работающих пожилых там меньше, чем в других рассматривае-
мых странах. Можно предположить, что традиции протестантской этики работы 
влияют на ситуацию в скандинавских странах и Швейцарии. В Швейцарии стати-
стически много католиков, но население долгое время находилось под влиянием 
кальвинизма. Против этой гипотезы работает и то, что самая экономически раз-
витая земля в Германии —  Бавария —  населена католиками. Следовательно, де-
терминацию столь длительной занятости необходимо продолжать изучать. В Рос-
сии начавшаяся в 2019 г. пенсионная реформа сохранила гендерную разницу.

Определенное сходство ситуации в Италии и России связано со свой ственной 
обеим странам высокой территориальной дифференциацией. Тем не менее Ита-
лия всегда входила в число высокоразвитых стран с высоким уровнем ИРЧ, хотя 
в последние годы ее место в рейтинге снижается. Россия традиционно распола-
гается в середине эшелона стран с относительно высоким уровнем ИРЧ, значи-
тельно уступая, например, Финляндии, которая некогда была ее окраиной.
20 Источники данных: База статистических индикаторов стран ОЭСР. URL: https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/
ShowMetadata.ashx? Dataset=LFS_SEXAGE_I_R&ShowOnWeb=true&Lang=en (дата обращения: 10.02.204); Cред-
няя продолжительность жизни по странам мира 2024 (данные 2021): мужчины, женщины и оба пола  // Statdata.ru. 
05.02.2024. URL: https://www.statdata.ru/prodolzhitelnost- zhizni-v-stranah-mira (дата обращения: 10.02.204); Дан-
ные Евростата. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/images/d/dd/Healthy_Life_Years_at_Birth-7.
png (дата обращения: 10.02.204).

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=LFS_SEXAGE_I_R&ShowOnWeb=true&Lang=en
https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=LFS_SEXAGE_I_R&ShowOnWeb=true&Lang=en
https://www.statdata.ru/prodolzhitelnost-zhizni-v-stranah-mira
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/d/dd/Healthy_Life_Years_at_Birth-7.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/d/dd/Healthy_Life_Years_at_Birth-7.png
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Итак, рост благосостояния стран и высокий пенсионный возраст не приводят 
к тому, что пожилые люди перестают работать. Это свидетельствует о важности 
более детального анализа факторов, определяющих развитие рынка труда, мо-
тивов и характера занятости пожилых людей в разных странах.

В условиях выявленных предпочтений пожилых людей оставаться на рын-
ке труда, представленные выводы имеют весомую практическую значимость. 
Результаты проведенного исследования важны для координирования полити-
ки в сфере трудовых отношений с ожиданиями лиц старших возрастных групп. 
Кроме того, данные об установках и предпочтениях пожилых в области типов 
занятости и их зарплатных ожиданиях являются важными для работодателей 
при формировании вакансий в целях эффективного использования трудовых 
ресурсов регионов.
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Аннотация. В  статье анализирует-
ся агентность современной россий-
ской молодежи на  примере крафто-
вых предпринимателей. Крафтовое 
движение —  часть современной гло-
бальной креативной экономики, оно 
включает в  себя мастеров (преиму-
щественно молодых), занятых в  руч-
ном производстве уникальных про-
дуктов или услуг, ориентирующихся 
на собственные ценности —  креатив-
ности, этичности и осознанности в сфе-
ре потребления, реализующих проект 
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Аbstract. The article analyzes the agen-
cy of modern Russian youth basing on 
the case of craft entrepreneurs. The craft 
movement is part of the modern global 
creative economy and includes crafts-
men (primarily young) engaged in the 
manual production of authentic prod-
ucts or services, guided by their own val-
ues — creativity, ethics, and awareness 
in the field of consumption, implement-
ing the project of «entrepreneurship as 
a lifestyle». The theoretical framework of 
the study is the post-structuralist redef-
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«предпринимательства как стиля жиз-
ни». Теоретической рамкой исследова-
ния выступают постструктуралистское 
переопределение концепта агентности 
как субъектности, дискурсивно произ-
водимой в условиях неолиберальной 
экономики, а  также критическая оп-
тика исследований антропоцентриз-
ма, оспаривающая доминирующее по-
ложение рационально действующего 
и автономного «взрослого» актора.

Результаты анализа качественных ин-
тервью с молодыми мастерами из Санкт-  
Петербурга, собранных осенью 2022 г., 
показали, что агентность данной груп-
пы производится на трех взаимосвя-
занных уровнях: личностном (через 
постоянное саморазвитие), уровне 
своего дела (через развитие своего 
бизнеса) и на уровне создания сооб-
щества, объединенного общим куль-
турным потреблением и  производ-
ством, а  также общими ценностями 
и близким стилем жизни. Было обна-
ружено, что вместо конвенциональ-
ных представлений о маркерах успеха, 
связанных с конкретными социальны-
ми и экономическими достижениями 
к определенному жизненному этапу, 
молодые крафтовые предпринима-
тели задают свои критерии, правила 
и ценности в создаваемых комьюнити 
единомышленников и потребителей их 
товаров и услуг. Для их образа жизни 
ключевой целью становится нахожде-
ние баланса между производством ак-
тивного развивающегося Я и комфорт-
ным образом жизни в соответствии 
с  собственными ценностями. Такой 
баланс, подразумевающий обретение 
чувства контроля над своей жизнью 
и формирование агентности, они нахо-
дят в своем деле и ремесле. Предпри-
нимательство позволяет реализовы-

inition of the concept of agency as sub-
jectivity, discursively produced in frame 
of neoliberal economy, as well as the crit-
ical optics of anthropocentrism studies, 
which challenge the dominant position 
of a rationally acting and autonomous 
«adult» actor. 

Based on the results of the analysis of 
qualitative interviews with young craft-
speople of St. Petersburg, collected in 
the autumn of 2022, the authors found 
that the agency of young people in this 
group is carried out at three interrelated 
levels, namely: personal level (through 
constant self-development), the level 
of their business (through the develop-
ment of their business), and at the lev-
el of community united by common cul-
tural consumption and production, as 
well as common values and a shared 
lifestyle. It was also found that instead 
of conventional ideas about markers of 
success associated with certain social 
and economic achievements by a certain 
life stage, young craft entrepreneurs set 
their own criteria, rules, and values in the 
created community of like-minded peo-
ple and consumers of their goods and 
services. Finding a balance between the 
production of an active developing self 
and a comfortable lifestyle in accord-
ance with their own values becomes a 
key goal for their lifestyle. This balance, 
which involves gaining a sense of con-
trol over their lives and the formation of 
agency, they find in their business and 
craft. Entrepreneurship makes it pos-
sible to implement the ideas of young 
people, to bring to life their values, and 
to redefine the concept of success and 
self-realization, which manifests their 
life choice, and freedom in action and 
decision-making.



51Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Я. Н. Крупец, Е. С. Балацюк, А. Н. Кравцова DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2450
Ya. N. Krupets, E. S. Balatsyuk, A. N. Kravtsova 

Введение
Глобальная трансформация современных обществ, усиление индивидуализа-

ции, рефлексивности, кризис стабильных структур, развитие неолиберального ка-
питализма проблематизируют традиционные модернистские понятия, в том числе 
понятие агентности как необходимой характеристики рационального автономно-
го действующего актора. Молодежь в данном контексте представляется особен-
но интересным объектом для изучения, поскольку нестабильность и деструктура-
ция для нынешнего поколения молодых выступает постоянным и, соответственно, 
нормализованным условием их социализации и взросления [Woodman, Leccardi, 
2015]. На их примере можно проследить, каким образом агентность развивает-
ся сегодня в условиях кризиса модернистских институтов и формирования новой 
неолиберальной экономики.

К наиболее агентной части молодежи можно отнести молодых предпринимате-
лей, которые не просто вписываются в существующие структуры (например, рынка 
труда), но пытаются создавать новые возможности, брать на себя ответственность 
в организации своего дела и биографического проекта в целом. Один из успеш-
ных примеров молодежного предпринимательства в сегодняшних условиях —  мо-
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лодые ремесленники, мастера- предприниматели, занятые в крафтовом секторе 
креативной экономики и превратившие свое хобби в дело, приносящее доход.

Популярность крафта стремительно растет в глобальном масштабе. Некоторые 
исследователи пишут о развитии современного крафтового движения [Luckman, 
2015] как реакции на капиталистическое перепроизводство, массовое потребле-
ние, «бредовую» работу [Гребер, 2020]. Особо активное участие в крафтовом дви-
жении занимает городская молодежь, обращающаяся к ремеслу и в формате хоб-
би, и в формате бизнеса [Miller, 2017; Luckman, 2015]. Такая форма «культурного 
предпринимательства» в сфере ремесленничества, коммодифицирующая творче-
ское самовыражение ремесленников, сочетает в себе экономическую и культур-
ную компетенции и направлена на создание аутентичной эстетической продукции 
[Scott, 2017; Smagina, Ludviga, 2021]. Культурное предпринимательство в сфере 
крафта реализуется в формате небольшого по объему производства продуктов 
или услуг и не всегда официально зарегистрировано [Äyväri, Jyrämä, 2007; Крупец, 
Майборода, Кузинер, 2021]. При ведении дела предприниматели- ремесленники 
ориентируются на собственные ценности —  креативности, этичности и осознанно-
сти в сфере потребления товаров и услуг, что составляет их особое милье [Ариф, 
Кузьминова, 2021; Крупец, Майборода, Кузинер, 2021]. Возможность реализо-
вывать в своем деле личные убеждения и творческое видение в формате «биз-
нес как стиль жизни» [Marcketti et al., 2006; Poliakov, 2021] позволяет крафтовым 
предпринимателям переозначивать смыслы собственного труда, карьерного раз-
вития и успеха, определять свое место в поле креативной экономики, то есть пе-
реопределять собственную агентность.

В статье мы покажем, каким образом молодые российские мастера произво-
дят себя в качестве субъектов в поле крафтовой экономики, как они определя-
ют успешность своего дела (бизнеса) и в целом собственного биографического 
проекта, каким образом реализуется их агентность в повседневной жизни и при 
формировании сообщества вокруг своего дела, характеризующегося определен-
ной культурой потребления, типом производства, ценностями и стилем жизни.

От агентности к субъектности: 
обзор дискуссии в современных исследованиях молодежи

Современные исследователи молодежи уделяют большое внимание изучению 
агентности (agency) [Coffey, Farrugia, 2014; Nico, Caetano, 2021], тесно связанной 
с понятием власти [Campbell, 2009; Spencer, Doull, 2015]. Поскольку молодежь 
традиционно рассматривается как актор, наделенный меньшим объемом вла-
сти в сравнении со взрослыми [Krupets, Epanova, 2023], обретение молодежью 
агентности становится не просто исследовательской проблемой, но часто «эти-
ческим обязательством» социологов, изучающих молодежь, и доказывающих 
в своих проектах, что молодые так же, как и взрослые, выступают социальными 
акторами, способными к действию [Threadgold et al., 2021]. Исследователи про-
блематизируют патерналистский, объектный и проблемный подходы к восприя-
тию молодежи, предполагая, что у нее есть достаточно ресурсов и прав выступать 
активным и самостоятельным участником взаимодействий и социальных измене-
ний [Evans, 2007]. Власть в контексте агентности проявляется в наличии у актора 
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1) возможности предпринимать  какие-то действия и 2) способности действовать 
самостоятельно, независимо от социальных структур [Campbell, 2009] или других 
акторов. Такое понимание агентности как возможности и способности к автоном-
ному действию выступает базовым определением в большинстве исследований.

Агентность часто концептуализируется в контексте исследований транзиции 
молодежи во взрослость (см., например, [Lehmann, 2004; Juvonen, 2014; Kogler 
et al., 2022]) и традиционно определяется в противостоянии влиянию структур 
на поведение человека. Она описывается как некое внутреннее качество —  спо-
собность к свободному выбору и независимому действию [Spence, Doull, 2015], 
появившуюся у молодежи с развитием индивидуализации [Бек, 2000] и рефлек-
сивности [Гидденс, 2011]. С одной стороны, делается акцент на том, что сегодня 
традиционные структуры (социальный класс, гендер, семья) теряют «свою силу» 
и молодежь, независимо от своего происхождения и внешнего социального при-
нуждения, может сама строить свой биографический проект, свою идентичность, 
определять и создавать свой собственный стиль жизни, делать субъективный вы-
бор. С другой стороны, ряд исследователей доказывают, что структуры по-преж-
нему оказывают влияние, производят неравенства [Franceschelli, 2017] и зада-
ют диапазон возможности для действия, то есть определяют «объем» агентности, 
которая может быть у молодежи [Coffey, Farrugia, 2014]. Так, у молодых предста-
вителей более высоких классов, владеющих бо́льшим объемом капитала, и объ-
ем агентности будет выше, чем у молодежи, происходящей из семей с меньшими 
капиталами и более низким социальным статусом. Таким образом, не отказыва-
ясь принципиально от дихотомии «структура —  агентность», исследователи пыта-
ются объединить их и рассматривать вместе [Woodman, 2009], например через 
понятие «ограниченная агентность» [Evans, 2002, 2007; Hamilton, Adamson, 2013]. 
К. Эванс, вводя данное понятие, пытается показать, каким образом условия фор-
мируют агентность, определяя ее как «социально обусловленный процесс, сфор-
мированный опытом прошлого, шансами, присутствующими в настоящий момент, 
и представлениями о возможном будущем» [Evans, 2002: 262]. Способность к дей-
ствию и выбору связана не только с классом, гендером, этничностью, но и с эта-
пом жизненной траектории, с конкретным жизненным опытом и горизонтами пла-
нирования [Hamilton, Adamson, 2013].

Также в классических молодежных исследованиях распространена точка зре-
ния, что агентностью обладает прежде всего та молодежь, которая критически 
и протестно настроена против власти социальных структур и пытается изменить 
социальный порядок, преодолевая собственную исключенность и маргинализи-
рованность, обретая право голоса и участия [Erpyleva, 2023]. При этом другая, не-
протестная молодежь рассматривается как менее агентная, пассивная, подчиня-
ющаяся влиянию структур и других акторов [Coffey, Farrugia, 2014]. Вместе с тем 
такое традиционное рассмотрение агентности (в противопоставлении структу-
ре и в сопротивлении неравенству, несправедливому социальному порядку) все 
больше критикуется как проблематичное, неоднозначное и непродуктивное для 
современного изучения молодежи. Отказ в агентности непротестной молодежи 
также ставится под сомнение. В работе мы рассмотрим два направления крити-
ки, релевантные для нашего исследования молодых крафтовых предпринимате-
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лей: постструктуралистскую критику [Holloway et al., 2019; Threadgold et al., 2021] 
и критику из перспективы теории сложных адаптивных систем (CAS) [Spannring, 
Hawke, 2022].

Первая критика исходит из установки, что дихотомия «структура —  агентность» 
переопределяется, как и сам концепт агентности [Coffey, Farrugia, 2014]. Агент-
ность критикуется как модернистское понятие и больше не сводится ни к внутрен-
нему качеству человека (внутренней способности), ни к результату обладания ка-
питалами, а становится тем, что производится в результате социальной практики 
в особом властном режиме современной неолиберальной экономики [Holloway 
et al., 2019]. Агентность как одна из характеристик человека (способность к дей-
ствию) трансформируется в субъектность (subjectivity) как целостную модель че-
ловека, в рамках которой личные характеристики, индивидуальный опыт, тело, 
идентичность, эмоции, аффекты —  все вовлекается в производство действую-
щего актора, ответственного за самого себя в современном неолиберальном 
капитализме [Farrugia et al., 2018; Franceschelli, Keating, 2018; Threadgold et al., 
2021]. Как отмечает Н. Роуз, сегодня появляется «…особая концепция челове-
ка- актора —  уже не экономического субъекта XIX века, но предпринимателя са-
мого себя, стремящегося максимизировать свой собственный человеческий ка-
питал путем выбора, который является… инвестициями с целью капитализации 
собственного существования» [Rose, 1999: 483]. Такая субъектность дискурсив-
но вменяется современному работнику имматериального труда и превращается 
в контекст и эффект производства нового человека в новой экономике. Имен-
но она создает ценность на рынке. Таким образом, агентность, превратившаяся 
в субъектность предпринимателя и включающая автономность и индивидуальную 
ответственность за собственную жизнь, становится «императивом», но символи-
чески номинируется как обретенная свобода в рамках неолиберальной идеоло-
гии [Gill, 2007]. Такая субъектность становится частью нового фрейма, принужда-
ющего к производству «предпринимателей самих себя», даже если у акторов нет 
для этого ресурсов [Irwin, 2021].

Вторая критика традиционного понимания агентности исходит от представи-
телей критических исследований антропоцентризма [Spannring, Hawke, 2022]. 
Р. Спаннринг и Ш. Хоук используют теории сложных адаптивных систем для пере-
определения агентности молодежи в сложном биосоциальном контексте. В своих 
исследованиях они стремятся преодолеть антропоцентричный подход и критикуют 
модель человека модерна, действующего автономно, стремящегося к доминиро-
ванию и эксплуатирующего природные ресурсы. Напротив, современная модель 
агентности должна включать в себя связность с другими биологическими вида-
ми, включенность в сети и активность, направленную на серьезные биосоци-
альные изменения, построение устойчивого и справедливого будущего. И моло-
дежь —  один из акторов, наиболее открытых для такой модели агентности среди 
других социальных групп (прежде всего молодежь, поддерживающая экологиче-
ские инициативы, осознанное потребление, этичное предпринимательство [Ариф, 
Кузьминова, 2021]).

Важно, что в рамках данного подхода агентность молодежи не фокусирует-
ся на подстраивании или сопротивлении существующим правилам и структурам, 
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а предполагает создание новых структур. Другими словами, агентная молодежь 
не играет по правилам взрослых, а меняет правила своими действиями, пробле-
матизирует модернистский проект доминирования человека, который автоматиче-
ски подразумевает взрослого человека. Агентность здесь —  это переопределение 
фреймов, создание другого мира, неантропоцентричного и неэксплуатирующего. 
Активность молодежи становится свободой действий «в процессе совместной эво-
люции с меняющимися системами» [Spannring, Hawke, 2022: 989], «творческими 
шагами перенастройки паттернов в процессе, в котором молодые люди сохраня-
ют право собственности на самих себя» [ibid.: 990].

Такое переопределенное понятие агентности —  как субъектности и способно-
сти переопределять фреймы и создавать свои правила, —  на наш взгляд, хорошо 
подходит для интерпретации кейса молодых крафтовых предпринимателей в усло-
виях современной креативной постфордистской экономики и имматериального 
труда [Farrugia et al., 2018]. Новые ремесленники, с одной стороны, инкорпори-
руют и транслируют идеологию неолиберального капитализма, с другой стороны, 
критикуют общество потребления и массового дегуманизированного производ-
ства, ищут возможности для альтернативной организации труда и ведения биз-
неса. Далее с помощью эмпирических данных мы докажем, что агентность совре-
менных молодых предпринимателей в сфере крафта сочетает в себе стремление 
к развитию себя как индивидуализированного само-предпринимателя со способ-
ностью выстраивать новые миры с новыми этическими императивами.

Методология и данные
Эмпирические данные собраны осенью 2022 г. в ходе реализации исследо-

вательского проекта «Крафтовое предпринимательство как форма проактивно-
го поведения: мотивация, возможности, барьеры и эффекты на уровне личности 
и локального социального пространства» (при поддержке НИУ ВШЭ), продолжа-
ющего серию проектов, посвященных изучению крафтовых предпринимателей 
и реализуемых коллективом Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ с 2019 г. 
[Ариф, Кузьминова, 2021; Балацюк, Гладченко, 2022; Крупец, Майборода, Кузи-
нер, 2021; Poliakov, 2021]. Исследование 2022 г. было выполнено в качествен-
ной методологии. Глубинные интервью проведены по целевой выборке с молоды-
ми крафтовыми предпринимателями Санкт- Петербурга (18—35 лет). Молодость 
в данном контексте характеризует возраст, но не срок открытия бизнеса. Глав-
ным критерием отбора информантов было наличие своего дела в секторе краф-
товой экономики, формат регистрации не имел значения (в результате в выбор-
ку попали предприниматели с разным статусом: самозанятые, ИП, ООО, а также 
никак не оформленные). Часть информантов пришла к открытию своего дела че-
рез увлечение тем или иным видом крафтовой деятельности, что усиливает их 
личную и эмоциональную вовлеченность в ведение дела.

Сегодня границы крафтового сектора достаточно широкие и гибкие. Это масте-
ра, включенные в общее милье креативных индустрий, разделяющие схожий стиль 
потребления, ценящие ручное производство, индивидуальность, экологичность 
товаров и услуг. В исследовании информанты были дифференцированы по трем 
направлениям: 1) производство аутентичного продукта —  сюда попали предпри-
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ниматели- ремесленники, например, гончары, ювелиры, швеи, кондитеры, флори-
сты, пивовары, дизайнеры, кожевники, столяры и др.; 2) предоставление услуг —  
здесь основным видом деятельности была переделка «старых» вещей в новые, 
например, реставраторы мебели, мастера пэчворка, а также предприниматели, 
занимающиеся кастомайзингом или креативным изменением вещей, в эту кате-
горию вошли и те, кто обучает крафту, например, проводит мастер- классы, уро-
ки; 3) создание крафтового DIY-пространства —  сюда мы включили владельцев 
мест «крафтового формата», такие как кафе, бары, независимые книжные, анти-
кафе. Было собрано по пять интервью из каждого направления.

Для включения в выборку бизнес информанта должен был соответствовать 
следующим критериям: владельцы непосредственно задействованы в произ-
водстве продукта/услуги; большая включенность в разработку продукта; про-
движение ценностей, интересов владельца бизнеса через место; наличие сло-
жившегося вокруг места комьюнити; несетевое место (если только собственный 
микробизнес не вырос в сеть).

Информационную базу исследования составили 15 интервью в Санкт- Петер-
бурге с 16 предпринимателями (см. приложение). Интервью проводились в фор-
мате личной беседы, длительность составила от 51 до 119 минут, среднее время 
интервью —  92 минуты. Все интервью были затранскрибированы и анонимизиро-
ваны для дальнейшей обработки методом тематического анализа с применени-
ем процедур кодирования. Кроме того, выводы, полученные на выборке 2022 г., 
также были верифицированы на интервью с крафтовыми предпринимателями 
Санкт- Петербурга, собранными исследователями ранее —  с 2019 г. (общий мас-
сив данных более 100 интервью).

«Замкнутый круг» агентности крафтового предпринимателя: 
от развития себя до развития сообщества и обратно

Одна из задач исследования 2022 г. состояла в том, чтобы понять, как моло-
дые мастера оценивают собственную активность, ее источники, а также возмож-
ности для развития своего дела, способности действовать в сложившихся услови-
ях. Анализ нарративов позволил выделить три уровня «активизации» молодежи: 
личный уровень (развитие себя), уровень бизнеса (развитие своего дела), уро-
вень окружения (развитие своего милье). При этом данные уровни оказались тес-
но взаимосвязаны и «зациклены» между собой: одна активность провоцировала 
другую, от развития себя и самосовершенствования до запуска новых проектов, 
развития комьюнити и далее по спирали —больше саморазвития, больше контак-
тов, больше направлений развития дела. Далее мы подробнее представим каж-
дый уровень активизации молодых мастеров Санкт- Петербурга, а также покажем, 
к чему стремятся наши информанты, реализуя свою агентность, —  их представле-
ния об успехе или результате их активности.

Уровень 1. Развитие себя
Знакомство с молодыми крафтовыми предпринимателями в интервью начи-

налось с рассказа их жизненного пути. Оказалось, что для многих информантов 
важнейший и неизменный атрибут их жизни —  постоянная активность. Она про-
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является не только в делах (учебе, работе), но и в повседневности, досуге и лю-
бой другой сфере, где можно проявить или повести себя не пассивно. Молодые 
предприниматели в их собственном представлении отличаются «непоседливо-
стью» и «любознательностью», что проявляется в многочисленных знакомствах 
с разными людьми, освоении новых мест, изучении различных практик и погру-
жении в них, как итог —  появлении и развитии личного дела:

Вот, то  есть гулять, ходить на   какие-то выставки, в  театры, даже просто сходить 
в  какое-то новое, например, кафе, в  какое-то подобное заведение, мне уже достав-
ляет огромную радость. Я прям чувствую эти взрывы серотонина в своей голове. (Инт. 
№ 3, ж., 25 лет, крафт- производство, Санкт- Петербург)

Важно, что в нарративах наших информантов описываемые ими активности 
непременно должны приносить им радость и удовлетворение. Они отказываются 
от занятий, от которых они будут уставать, скучать, получать негативные эмоции.

В историях молодых предпринимателей все время возникает круг/спираль: 
внутренняя активность и любознательность приводят к знакомству с новыми ме-
стами и людьми, параллельное собственное развитие и освоение новых навы-
ков и занятий переходят в развитие своего дела, стимулирующего новый витое 
развития, в том числе и самого предпринимателя. Без этой постоянной активно-
сти не только собственное дело предпринимателя рискует оказаться под угрозой 
стагнации или развала, но и сам предприниматель может потерять тягу к само-
развитию, что оказывается критичным, ведь именно эти внутренние процессы 
защищают предпринимателей от негативных воздействий внешнего мира, благо-
даря им информанты уверены в своей неуязвимости и способности всегда най-
ти выход из любой ситуации, даже, если наступит форс-мажор для бизнеса или 
он вовсе прогорит:

Ну, потому что я не могу сидеть на месте. Мне надо постоянно развитие себе давать. 
То есть вместо того, чтобы… у меня нет такого, что начался коронавирус, большинство 
людей были в депрессии, вот я жила с молодым человеком, у меня там вообще его кры-
ла депрессия, еще и тревога. Я нет, мне обязательно надо —  блин, нет, так не пойдет, 
надо  что-то делать. Надо развиваться. И благодаря своей усидчивости я начинаю, там, 
буквально с 10 подписчиков, вообще с ничего, я выросла на  какой-то этап внутри себя. 
(Инт. № 7, ж., 28 лет, производство и мастер- классы, Санкт- Петербург)

Лишь некоторые информанты признались, что «на самом деле» неактивны или 
даже ленивы, хотя и продолжают риторически воспроизводить ценность «этоса 
активности» (нельзя сидеть без дела и ни в чем не участвовать), что может при-
водить к внутреннему конфликту, в котором каждая из сторон («ленивая» и «ак-
тивная») пытаются взять верх и активной помогают инкорпорированные соци-
альные нормы:

Стараюсь менять род деятельности, раньше очень сильно увлекался бильярдом, но по-
следние пять лет уже меньше, не хватает на все времени, иногда появляются новые 
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увлечения, вот метанием ножей полгода занимаюсь раза два в неделю по два часа —  
как отдушина, сменить обстановку, новые увлечения, новые знакомства, впереди 
не знаю, что будет новое. <…> Я очень ленивый, очень ленивый, но, с другой стороны, 
вроде бы и активный, мне многое что интересно, стараюсь, пытаюсь  что-то успевать, 
но иногда прям встать с кровати не могу. (Инт. № 13, м., 34 года, крафт- производство, 
Санкт- Петербург)

При этом опрошенные предприниматели оценивают собственную активность, 
исходя из того, насколько она позволяет им быть в гармонии с собой. Многие 
из них на данный момент не хотят быть более активными по причине того, что это 
«уже физически невозможно», они находятся на максимуме своих сил. Также важно, 
что их установки на собственную активизацию не транслируются на окружающих. 
Активность в представлении информантов —  выбор каждого отдельного челове-
ка, пассивность не критикуется, осуждению поддается только то состояние чело-
века, когда он не чувствует комфортно себя в жизни (в работе, окружении и т. д.):

Поэтому тут индивидуально все. Мне видится, что человек должен обязательно уделять 
внимание своему питанию, режиму и спорту. Если он нашел этот баланс для себя, пре-
красно. Вот это самые главное. (Инт. № 11, м., 32 года, крафт- услуги, Санкт- Петербург)

Активный, инициативный образ жизни, который выбрали для себя информан-
ты, обеспечивает следующую логическую цепочку: активность приводит к счастью, 
при этом счастье является главной ценностью и целью, а активность выступа-
ет лишь инструментом, необходимость в котором отпадает, если цель —  «сча-
стье» —  достигается  каким-то другим способом (подробнее представление о сча-
стье и успехе рассмотрим ниже).

Крафтовые предприниматели называли свои личные качества, которые помо-
гают им жить в том ритме, который они для себя выбрали (активный, нацеленный 
на развитие): любознательность, непоседливость, обучаемость, трудоголизм, высо-
кий уровень коммуникабельности, решительность, отсутствие страха перед новым, 
готовность идти на риск, хладнокровие, уверенность в себе и в своем деле, упер-
тость, усердие, строгость, злость, жестокость, многозадачность и дисциплина, уни-
версальность. Присущие мастерам качества, по их мнению, либо уже были заложены 
в них («я с детства был таким любознательным»), либо вырабатывались постепенно, 
в том числе в ответ на внешние условия: по мере собственного развития, поиска 
и развития своего дела, а также из-за тех ситуаций, которые были для предприни-
мателей вызовом и стимулом развивать себя и собственное дело еще интенсивнее, 
например, ковид, военные действия в Украине. Последние мировые события ста-
ли особенными для предпринимателей, так из-за уникальности событий ремеслен-
никам приходилось искать новые пути решения проблем, рисковать и учиться жить 
в форс-мажорных обстоятельствах, при этом развивая свое мастерство и свое дело.

Уровень 2. Развитие дела
Часть процесса производства агентности —  создание и развитие собственно-

го дела. Ведение дела тесно пересекается с повседневной и досуговой активно-
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стью: некоторые ремесленники не могут разделить, где прекращается их повсе-
дневная активность и начинается активность, связанная с ремеслом. Но в этом 
информанты видят преимущество своей жизни, так как, занимаясь любимым 
делом, они развивают свой бизнес, работают и при этом не чувствуют усталости 
(по крайней мере,  какое-то время):

Да, страдает у меня систематически досуг. То есть мы там с женой зачастую такие, 
я еще занимаюсь диджеингом, еще и стою за барной стоечкой, мы еще постоянно при-
думываем всякие коллаборации с друзьями, с шеф-поварами, с соседними заведе-
ниями. Я не могу назвать это работой, потому что я играю любимую музыку с любимой 
моей собственной коллекцией винила, то есть мы там с женой это даже делаем вме-
сте. То есть он досуг  какой-то такой, он тоже связан с работой. (Инт. № 4, м., 33 года, 
крафт- пространство, Санкт- Петербург)

Подобный подход информантов к работе показывает, что их дело вписыва-
ется в общий стиль жизни, в нем проявляются идентичность и ценности ма-
стера, то есть реализуется проект предпринимательства стиля жизни [Poliakov, 
2021]. Работа информантов приносит им удовольствие благодаря тому, что их 
основная занятость совпадает с хобби. Распространенными мотивами ведения 
и развития такого дела являются неэкономические рациональности, в частно-
сти желание жить в гармонии с собой. Для этого мастерам важно не чувство-
вать принуждения к работе, они занимаются своим делом не потому, что надо, 
а потому что им это нравится, они получают от этого удовольствие и удовлетво-
рение. В такой аргументации мы видим яркий пример агентности —  реализа-
ции своего выбора и создания условий собственной жизни (по крайней мере, 
на уровне риторики).

Другим важным мотивом развития собственного дела выступает стремление 
к автономности и свободе от руководящих работодателей и крупных институций, 
что также отсылает нас к концепции агентности. Свобода видится молодым пред-
принимателям в возможности самостоятельно управлять собственным временем 
и бизнесом так, как им хочется, и так, как они считают нужным. Такая свобода 
достигается в том числе через финансовую независимость, которая обретается 
благодаря своему делу, но деньги выступают не целью бизнеса, а инструментом, 
позволяющим самореализоваться. Таким образом, свобода- самостоятельность 
проявляется в достижении финансовой независимости, свободы в принятии и реа-
лизации бизнес-идей, а также в готовности нести ответственность за эти реше-
ния и решать возможные проблемы:

Я стала более самостоятельной, вот, и, наверное, ради своего дела… никогда бы 
не могла подумать, что ради своего дела, я буду  куда-то переезжать или вот просто 
кину и все сделаю. (Инт. № 7, ж., 28 лет, крафт- услуги, Санкт- Петербург)

Мы уже упоминали, что существует тесная связь между саморазвитием масте-
ра и его активностью в бизнесе. Само дело стимулирует к приобретению новых 
навыков и знаний в сфере производства, продвижения и продажи продукта или 



60Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Я. Н. Крупец, Е. С. Балацюк, А. Н. Кравцова DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2450
Ya. N. Krupets, E. S. Balatsyuk, A. N. Kravtsova 

услуги, что, с одной стороны, повышает уровень мастерства и организационные 
компетенции, с другой —  способствует обретению внутренней уверенности и по-
вышению самооценки предпринимателя.

Мотив поиска нового сопровождает нарратив информантов о событиях послед-
него года. «Новое» оказывается не только внутренней потребностью, но и внешним 
вызовом. Меняющиеся экономические условия ставят крафтовых предпринима-
телей перед необходимостью искать новые способы сохранения устойчивости (но-
вые площадки для рекламы и материалы для производства товаров), налаживать 
новые цепочки поставок, выстраивать новые схемы ведения бизнеса, а также на-
ходить новые возможности заработка, если бизнес перестает приносить доста-
точно прибыли. Так, некоторые предприниматели параллельно с бизнесом могут 
работать по найму или расширять область своего дела, находить новые продукты, 
формировать новые предложения. Параллельная включенность в работу по най-
му становится вынужденной необходимостью для получения дополнительных ре-
сурсов и сохранения собственного дела, остающегося основной работой в пред-
ставлении информантов. Важно, что такая «вынужденная активизация» при всей 
своей стрессогенности нормализуется информантами, поскольку соответствует 
установке на постоянную активность, самостоятельность и индивидуальную от-
ветственность за свое дело —  другими словами, поддерживается сформирован-
ной агентностью и неолиберальным дискурсом.

Еще одно проявление деятельного отношения к своему делу —  его персонали-
зация, подразумевающая высокую степень включенности крафтового предпри-
нимателя во все процессы ведения дела. Например, информанты не только со-
здают продукт, но и активно участвуют в его продвижении, становясь моделями 
для изделий собственного производства, самостоятельно осваивая навыки про-
движения продукта в социальных сетях, участвуя на разных этапах производства 
итогового продукта. То есть для владельцев крафтового бизнеса значимыми чер-
тами становятся их многозадачность и универсальность —  и как мастеров, и как 
предпринимателей:

Мне многозадачность подходит. Вот это вот переключение между задачами. Это для 
меня очень хорошо, я чувствую себя живой. Что у меня нету  чего-то постоянного, все-
гда  что-то новое. Я поняла, что я люблю многозадачность, я поняла, что я люблю при-
нимать много решений. Потому что меня это наполняет, я, оказывается, очень много 
чего могу и умею. И наравне с этим я потеряла страх быть дурочкой и  чего-то не знать. 
(Инт. № 15, ж., 34 года, крафт- услуги, Санкт- Петербург)

Личная включенность в дело проявляется и в поддержании межличностного 
общения с клиентами. Такая коммуникация —  важная активность для самих ре-
месленников, позволяющая им формировать устойчивую категорию покупате-
лей и выносить свое ремесло в сферу публичного пространства, актуализируя 
его для аудитории со схожими ценностями в потреблении. В этом выстраивании 
сетей взаимодействия с потребителями своего продукта проявляется активная 
деятельная роль крафтовых предпринимателей в организации сообщества во-
круг своего дела.
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Уровень 3. Развитие милье
Молодые крафтовые предприниматели не останавливаются на развитии соб-

ственного дела/бренда. Им важно создать вокруг себя ту среду, в которой окру-
жение —  клиенты, другие мастера, —  будут разделять ценности, продвигаемые 
ми, а также поддерживать идею конкретного бизнеса. Как правило, именно че-
рез бизнес предпринимателям удается продвигать важные им ценности и идеи, 
строить свой мир:

В плане финансовом это такой социальный эксперимент, в котором мы пытаемся по-
строить такой микропузырь, функционирующий на идее «не бери больше, чем даешь». 
<…> А в идеологическом плане хотелось просто выстроить  какое-то такое место, мак-
симально терпимое ко всему, то есть в котором открыта дверь вообще всем, но всякие 
идеологические моменты остаются вот  где-то снаружи. (Инт. № 6, м., 32 года, крафт- 
пространство, Санкт- Петербург)

Для крафтовых предпринимателей важно не просто найти клиентов, но стать 
для них «своими людьми», иногда даже друзьями. Для того чтобы понимать людей 
и правильно заводить с ними знакомства и общаться, некоторые информанты са-
мостоятельно постигают азы психологии. Среди крафтовых предпринимателей 
распространенное мнение, что посетители приходят к ним не столько за това-
ром, сколько за той атмосферой, которую те создают (особенно это типично для 
крафтовых пространств). В этом они похожи на молодых барменов, которых из-
учали исследователи молодежи в Австралии: те также создают атмосферу легко-
сти, удовольствия и наслаждения, мобилизуя свою собственную субъектность/
агентность, которая и становится главным капиталом на этом рынке [Farrugia, 
Threadgold, Coffey, 2018]. Ключевыми характеристиками атмосферы, создавае-
мой крафтовыми предпринимателями, становятся (в противоположность масс-
маркету) индивидуальный подход, аутентичность, осознанность / этичность / эко-
логичность, толерантность и принятие всех, неформальность:

…И контактные достаточно люди, которые ищут  какого-то контакта, вот в чем фишка, 
которые не просто хотят прийти и реально взять чашку кофе и убежать. Люди, которые 
хотят прийти, почувствовать  какое-то человеческое тепло. Вот это вот все. Которым, 
может быть, одиноко. Может быть,  какие-то проблемы, там. Может быть, они просто 
давно ни с кем просто не болтали, знаешь, весь смолток, смолток, смолток (смех). Вот. 
(Инт. № 1, ж., 33 года, крафт- пространство, Санкт- Петербург)

Еще одна важная характеристика таких пространств —  безопасность. Запрос 
на нее был сформулирован с двух сторон —  со стороны самих создателей и со сто-
роны среды:

Потом, например, ну вот я, например, никогда не ходила в бар одна. Ну, потому что 
я девушка, мало ли что. Ну то есть если ты идешь, хочешь выпить, то я не пойду туда 
одна, скорее всего. К нам многие приходят, и это очень классно, потому что, значит, 
они чувствуют себя комфортно и в безопасности. Это, мне кажется, хорошо. (Инт. № 12, 
ж. и м., 31 год и 27 лет, крафт- пространство, Санкт- Петербург)
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Молодые предприниматели не просто создают сообщество в своем простран-
стве или вокруг него, но также развивают дополнительные к производству виды 
активности. Например, по словам информантов, со стороны аудитории есть запрос 
на обучение мастерству. Причин для возникновения такой потребности у клиентов 
несколько: они, как и предприниматели, ориентированы на развитие себя и сво-
их возможностей, поэтому рады учиться новому; хотят научиться делать крафто-
вые вещи, в том числе создавать оригинальные аутентичные подарки; пытаются 
организовать небанальные свидания; для многих клиентов посещение мастер- 
класса становится способом расслабиться, возможно, помедитировать. Эти при-
чины часто совпадают с теми, из-за которых мастера  когда-то сами начали за-
ниматься той или иной деятельностью [Балацюк, Гладченко, 2022]. Информанты 
отмечают, что мастер- классы посещают разные люди, но многих объединяет тяга 
к творчеству и сотворчеству:

На мастер- классы приходят люди, которые хотят научиться  чему-то новому. И у них 
изначально есть цель  каким-то творчеством заниматься. То есть  кто-то рассматрива-
ет как новое хобби. К то-то рассматривает как возможность овладеть  какой-то про-
фессией и в дальнейшем заниматься стеклом. В целом есть люди, которые просто хо-
тят попробовать. Ну, и потом я вижу, что они занимаются  чем-то смежным, допустим, 
смолой и так далее. Но все равно, как для ознакомления, наверное, с этой тоже ис-
торией. В основном это творческие люди, которые хотят попробовать еще вот это вот 
дело. (Инт. № 8, ж., 34 года, крафт- услуги, Санкт- Петербург)

Создание сообщества единомышленников также оказывается хорошим спосо-
бом привлечения клиентов для немассовых товаров, которые характеризуются 
достаточно высокой ценой. Мастера изначально ориентированы на продвижение 
уникальных товаров, в том числе экологически чистых, немассовых. Ремесленни-
ки считают, что их товары должны пользоваться спросом и при этом их стоимость 
должна быть значительно выше аналогичных товаров из масс-маркета. Однако 
ручной труд, по словам многих информантов, не пользуется большой популярно-
стью. Поэтому особенно важно расширять круг тех людей, кто будет понимать цен-
ность производимой мастерами продукции и приобретать эту продукцию:

Я считаю, что вот ручная работа должна быть оценена по достоинству, вот если брать 
зарубежных европейских мастеров, то у нас в России с таким ценником никто срав-
ниться не может, там банальные изделия —  что у нас ребята продают ложки по 300—
500 руб лей, там продаются по 5—6 тысяч, такого же уровня работа, это говорит о том, 
что у нас просто ручной труд не ценится. (Инт. № 13, м., 34 года, крафт- производство, 
Санкт- Петербург)

Для самих предпринимателей также важно находиться в сообществе крафте-
ров —  они, в свою очередь, становятся клиентами других мастеров: с удоволь-
ствием покупают у своих коллег одежду, аксессуары, предметы интерьера. Ме-
стом знакомства часто становятся крафт- базары и тематические мероприятия, 
некоторые информанты целенаправленно ищут коллег в социальных сетях и че-
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рез других знакомых. Часто взаимодействие разных мастеров происходит на ос-
нове бартера —  предприниматели обмениваются своими товарами и услугами, 
в некоторых случаях выпускают совместные коллекции. Например, мастерица, 
производящая мыло и шампуни, создала совместную коллекцию с производи-
телем нижнего белья: в комплекте с бельем покупателям приходил комплимент 
в виде уходовой косметики. Ниже информантка рассказывает, как обменяла со-
зданный ею логотип на абонемент стоимостью 6 тысяч руб лей:

Да. Я очень часто делаю штуки по бартеру. Недавно сделала логотип девушке, кото-
рая ведет дискуссионные встречи. Она за это мне дала абонемент на посещение ее 
встреч —  6 штук, 6 встреч, абонемент стоит 6 тысяч. Если брать в деньгах, это невы-
годно, бартер выгоднее в любом случае. (Инт. № 5, ж., 22 года, крафт- производство, 
Санкт- Петербург)

Часто бизнес у информантов зарождается под влиянием неудовлетворенно-
го спроса, предприниматель видит нехватку услуги, пространства, продукта и хо-
чет удовлетворить эту потребность (в том числе свою собственную). Этот порыв 
энтузиазма развивается постепенно и изначально не требует больших денеж-
ных затрат, поэтому единственное, что могут потерять крафтовые предпринима-
тели, —  деньги, потраченные на материалы, обучение или аренду. Но важно, что 
даже при закрытии бизнеса и потере определенных ресурсов создаваемое во-
круг него сообщество не распадается, его представители часто становятся гото-
выми потребителями нового проекта предпринимателя. Информанты оправдан-
но считают, что в таком случае последователи продвигаемых бизнесом ценностей 
остаются в кругу знакомых и потенциальных клиентов. В связи с этим ситуацию, 
когда бизнес может потерпеть крах и оставить предпринимателя без денег, ин-
форманты оценивают «без паники»:

С другой стороны, рациональное вот это, вот умение логически мыслить всегда под-
сказывает тебе, что все, в  общем-то, ты до сих пор больше, чем деньги, не потеряешь. 
(Инт. № 1, ж., 33 года, крафт- пространство, Санкт- Петербург)

Предприниматели понимают, что, несмотря на возможные финансовые поте-
ри, самые главные приобретения от бизнеса —  их опыт и сообщество —  останут-
ся. Мастера транслируют в интервью, что уверены в себе и в том, что они делают, 
поэтому легко идут на риск и эксперименты.

Таким образом, крафтовых предпринимателей мотивирует к проявлению агент-
ности не только желание развивать собственное дело, в котором они смогут про-
явить себя и создать себе возможность осмысленной работы, но и стремление 
продвигать важные для них ценности и идеи, в том числе связанные с экологич-
ным производством и потреблением, безопасностью и созиданием, творчеством, 
креативностью. Для развития собственного дела значимы люди, которые под-
держивают бизнес и становятся клиентами- друзьями. Информантов также сти-
мулируют опыт и успех других людей, они прямо говорят, что получают вдохнове-
ние на создание дела от других успешных мастеров. Коллеги- крафтеры при этом 
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не становятся конкурентами, их мир «не масс-маркета» не допускает жесткой ры-
ночной борьбы, напротив, мастера продвигают идеи того, что нужно учиться друг 
у друга и помогать таким же мастерам, в первую очередь для того, чтобы росли 
их личные контакты и сообщество в целом. Помогают в этом совместные меро-
приятия. Клиенты при этом часто становятся партнерами, они также могут вме-
сте придумать новую идею или проект, «конкуренты» приходят за услугами и то-
варами друг к другу и образуют сообщество мастеров, которые могут создавать 
более масштабные сообщества по интересам.

Мы рассмотрели три уровня проявления агентности у молодых крафтовых пред-
принимателей, однако для более глубокого понимания причин их готовности к по-
стоянному действию предлагаем подробнее проанализировать их представления 
о результатах данной деятельности, о том, как они видят для себя успех.

Представления об успехе у молодых мастеров
Молодые крафтовые предприниматели определяют понятие успеха за рамками 

экономической рациональности. Для них успех заключается в реализации себя 
и своих ценностей в окружающем сообществе в том формате и таким образом, 
который комфортен самому предпринимателю, а не задается внешними норма-
ми и правилами. Успех в этом поле осмысляется вне денежных оценок и выража-
ется в первую очередь в достижении независимости от внешних обстоятельств 
и других социальных агентов в сфере занятости (что делает развитие агентности 
одним из показателей успеха), а также в субъективной оценке собственной удо-
влетворенности от выполняемой работы:

Это ощущение… ощущение самореализации на самом деле. То, что я говорила уже. 
То, что ты чувствуешь, что ты выполняешь те функции, которые, которые… которые 
ты хотел бы выполнять. (Инт. № 1, ж., 33 года, крафт- пространство, Санкт- Петербург)

Опираясь на такое понимание успеха, участники исследования оценивали 
успешность в своей экономической деятельности в контексте жизненного успе-
ха. Также к показателям успеха для владельцев крафтового бизнеса относят-
ся: соблюдение баланса жизни и труда, воплощение своих идей в жизнь, полу-
чение положительного отклика со стороны аудитории со схожими ценностными 
установками. Наличие прибыли, получаемой от коммерциализации своего ма-
стерства, также важно, и по ней оценивается успешность дела, однако одной ее 
недостаточно.

Наши информанты отмечали, что регулярно сталкиваются с негативной оцен-
кой своей деятельности (крафтового предпринимательства) со стороны общества 
(прежде всего, взрослых). Их активность часто оценивается как несерьезная, не-
значительная, а им отказывается в праве считаться полноценными экономиче-
скими акторами. В такой ситуации информанты нормализуют свой статус за счет 
добровольного принятия на себя роли «аутсайдера» и отказа от общепризнан-
ных критериев оценивания. Гораздо более ценно для них достижение внутренней 
гармонии с самим собой, что позволяет реализовывать себя и проявлять актив-
ность согласно лично задаваемым критериям. Нивелирование оценок окружаю-
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щих и нонконформизм становятся способом отстоять свою субъектность перед 
обществом и преодолеть навязываемые представления об успехе:

По факту социально я лох, как бы. То есть у меня ничего нет. То есть у меня нет сво-
ей квартиры, у меня нет своей машины. То есть она есть у мужика. У меня нет детей. 
То есть из вот такого, из социального у меня есть только муж, как бы. Он нормальный. 
Все. А так вот эти маячки —  у меня такого нет. По факту не особо я состоялась. Но мне 
кажется, что это не важно. (Инт. № 8, ж., 34 года, крафт- услуги, Санкт- Петербург)

Вместо конвенциональных представлений о маркерах успеха, связанных с опре-
деленными социальными и экономическими достижениями к конкретному жиз-
ненному этапу, молодые крафтовые предприниматели задают свои критерии, пра-
вила и ценности в создаваемых сообществах единомышленников и потребителей 
их товаров и услуг. Для их образа жизни ключевой целью становится нахождение 
баланса между производством активного развивающегося Я и комфортным об-
разом жизни в соответствии с собственными ценностями. Такой баланс, подра-
зумевающий обретение чувства контроля над своей жизнью и обретение агент-
ности, они находят в своей рабочей деятельности —  ведении собственного дела. 
Предпринимательство позволяет реализовывать идеи молодых людей, воплощать 
в жизнь их ценностные установки и переопределять понятие успеха и самореали-
зации, в чем проявляются их активный жизненный выбор и свобода в действиях 
и принятии решений.

Заключение
В данной статье мы обратились к излюбленной теме социологов, занимающих-

ся изучением молодежи, —  агентности. На примере молодых крафтовых предпри-
нимателей Санкт- Петербурга мы показали, каким образом агентность молодежи 
реализуется в условиях современной неолиберальной экономики в России. Мы об-
наружили, что агентность у молодых ремесленников производится на трех связан-
ных между собой уровнях: молодые крафтовые предприниматели начинают с соб-
ственной субъективации, выражаемой в саморазвитии и постоянной активности, 
что приводит их к созданию собственного дела как места применения своих цен-
ностей и идей. Завершающим шагом в обретении агентности становится форми-
рование «собственного мира» —  сообщества единомышленников, потребителей, 
партнеров и конкурентов, объединенных общим культурным потреблением и про-
изводством, а также общими ценностями и близким стилем жизни. Такая агент-
ность на трех уровнях —  на субъективном, предпринимательском и во внешней 
среде —  повышает общую устойчивость молодых ремесленников как в поле краф-
товой экономики, так и в их жизни в целом. Проявляемая ими гибкость и разви-
тие универсальности своих навыков снижают страхи и повышают субъективную 
готовность к рискам.

Наше исследование также показало двой ственность агентности рассматривае-
мой группы молодежи, отраженную в том числе и в современных дискуссиях [Irwin, 
2021; Threadgold et al. 2021; Spannring, Hawke, 2022]. C одной стороны, молодые 
российские ремесленники представляют собой пример успешной трансформации 
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агентности в условиях новой экономики и ее превращения из внутренней характе-
ристики в общий обязательный фрейм действия [Irwin, 2021; Threadgold et al., 2021]: 
субъектность мастера (включая телесность, идентичность, стиль жизни) и созда-
ваемая ею атмосфера становятся главным источником ценности. Молодежь проч-
но инкорпорировала дискурсивно производимый императив «активного действия» 
и «индивидуальной ответственности», успешно реализует модель «предпринимате-
ля самого себя». С другой стороны, молодые крафтовые мастера проявляют агент-
ность, которая противостоит рыночной логике и правилам «мира взрослых». Они 
проблематизируют доминирующий порядок и ценности, принимая статус аутсай-
дера, позволяющий им создавать свои собственные правила и миры, в которых 
главенствуют другие рациональности и ценности. Для молодых крафтовых пред-
принимателей важно быть в гармонии с собой, развиваться и быть счастливыми. 
Самосовершенствование и развитие для них происходят через поиск новых увле-
чений и видов деятельности, постоянного полномасштабного освоения этого мира 
и построение нового мира вокруг себя —  более безопасного, более осознанного, 
толерантного, принимающего и поддерживающего, что соответствует пониманию 
агентности в рамках критических теорий антропоцентризма [Spannring, Hawke, 
2022]. При этом предприниматели рассматривают активность как необходимое 
свой ство для них самих, но не считают ее обязательной для каждого, оставляя сво-
боду быть пассивным и безагентным.
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Приложение. Описание информантов
№

интерь-
вью

Псевдоним Возраст Пол Направление 
крафта

Уточнение 
ремесла

Длитель-
ность

1 Ася 33 Женский Пространства Кофейня 1:28:56

2 Лина 18 Женский Производство Керамика 0:51:07

3 Даша 25 Женский Производство Флористика 1:41:46

4 Денис 33 Мужской Пространства Бар 1:24:22

5 Катя 22 Женский Производство
Дизайн, одежда, 

блокноты, логотипы 
и пр.

1:22:35

6 Валентин 32 Мужской Пространства Антикафе 1:37:29

7 Елизавета 28 Женский Услуги Создание 
косметики 1:45:08

8 Кристина 35 Женский Услуги Мастер- классы 
по стеклоделию 1:28:03

9 Петр 29 Мужской Пространства Кофейня 1:57:04

10 Алексей 35 Мужской Производство Мотоколяски 1:04:05

11 Олег 32 Мужской Услуги

Экскурсии, лекции, 
мастер- классы 
производство 

из мусора

1:18:00

12 Катя и Дима 31, 27 Женский, 
мужской Пространства

Кофейня с крафт 
сиропами и крафт 

пивом
1:46:18

13 Илья 34 Мужской Производство Столярные изделия 
(посуда из дерева) 1:29:08

14 Светлана 34 Женский Услуги Гончарные мк 1:46:39

15 Павел 35 Мужской Услуги Художественное 
оформление 1:59:34
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Аннотация. На основе данных репре-
зентативного социологического опро-
са, реализованного ИНСАП РАНХиГС 
в 2021 г., в статье рассмотрены изме-
нения жизненных практик российского 
населения, проживающего за предела-
ми мегаполисов, произошедшие в тече-
ние года «коронакризиса». Эксклюзив-
ность изменений внешнего контекста 
в исследуемый период актуализирует 
специальный анализ, ориентирован-
ный на  выявление масштабов, на-
правлений и продуктивности измене-
ний поведенческих практик массовых 
групп россиян. В  фокусе исследова-
ния находятся острота восприятия кри-
зисных ограничений в контексте раз-
личных аспектов жизнедеятельности, 
расширение включенности в онлайн- 
коммуникации для решения рабочих 
и личных задач, а также динамика бла-
госостояния и уровня жизни.

Показано, что большинство россиян 
столкнулись с изменениями привычных 
жизненных практик, а для более чем 
четверти населения эти изменения ока-
зались крайне существенными. Наибо-
лее остро восприняты трудности, свя-
занные с ограничениями доступности 
регулярно потребляемых услуг, а также 

RUSSIANS DURING THE CORONA CRI-
SIS: HOW HAS LIFE CHANGED OUTSIDE 
THE MEGACITIES?

Dmitry M. LOGINOV 1 —  Cand. Sci. (Econ.), 
Senior Researcher at Institute of Social 
Analysis and Forecasting 
E‑MAIL: loginov-dm@ranepa.ru
https://orcid.org/0000-0002-2717-6909

1 Russian Presidential Academy of National and Public 
Administration (RANEPA), Moscow, Russia

Аbstract. The article examines changes 
in the life practices of the Russians living 
outside megacities during the year of the 
corona crisis. The estimates are based 
on data from a representative population 
survey conducted by the Institute of So-
cial Analysis and Forecasting (RANEPA) in 
2021. The exclusivity of changes in the 
external context during the period under 
study actualizes a special analysis aimed 
at identifying the scale, directionб and 
productivity of changes in the behavio-
ral practices of mass groups of Rus-
sians. The author focuses on the acute-
ness of perception of crisis restrictions 
in the context of various aspects of life, 
increased involvement in online com-
munications to solve work and personal 
problems, and the dynamics of well-be-
ing and living standards.

It is shown that most Russians have en-
countered changes in their habitual life 
practices, and for more than a quarter 
of the population these changes turned 
out to be extremely significant. The most 
acutely perceived difficulties are associ-
ated with restrictions on the availability 
of regularly consumed services, as well 
as problems caused by the forced tran-
sition to remote forms of work and ed-
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проблемы, вызванные вынужденным 
переходом к дистанционным формам 
работы и образования. Значительные 
группы россиян оказались перед необ-
ходимостью существенно скорректиро-
вать привычные способы проведения 
свободного времени. Выявлено, что 
по  прошествии «года пандемии» око-
ло четверти россиян стали проводить 
в интернете больше времени, чем ра-
нее. Снижение интенсивности личного 
общения в рассматриваемый период 
потребовало социальной компенсации, 
одной из важнейших форм которой ста-
ло использование коммуникативных 
онлайн- сервисов. Важной формой си-
туативной адаптации являлось суще-
ственное расширение дистанционной 
занятости, которая, однако, с точки зре-
ния эффективности и комфорта рабо-
ты характеризуется скорее негативно. 
Снижение потребительских возможно-
стей в период пандемии, массово за-
тронувшее российские домохозяйства, 
выступает важным фактором измене-
ния образа жизни и воспроизводства 
практик потребительской экономии. 
В целом исследование иллюстрирует 
достаточно высокий адаптационный 
потенциал российского населения, од-
нако динамика социального самочув-
ствия в условиях «коронакризиса» явно 
негативна.

Ключевые  слова: население, соци-
альное самочувствие, уровень жизни, 
социально-экономическое поведение, 
социально-экономические практики, 
COVID-19
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ucation. Significant groups of Russians 
faced with the need to substantially ad-
just their leisure practices. After one year 
of the pandemic, about a quarter of Rus-
sians began to spend more time on the 
Internet than before. The decrease in the 
intensity of personal communication re-
quired social compensation, one of the 
most important forms of which was the 
use of online communication services. 
An important form of situational adap-
tation was a significant expansion of re-
mote employment, which, however, from 
the point of view of efficiency and work 
comfort is characterized rather negative-
ly. The decrease in consumer opportu-
nities during the pandemic, which mas-
sively affected Russian households, is 
an important factor in changing lifestyles 
and reproducing consumer saving prac-
tices. In general, the study indicates high 
adaptive potential of the Russian popu-
lation. However, the dynamics of social 
well-being in the context of the corona 
crisis are clearly negative.

Keywords: population, social well-being, 
level of life, socio-economic behaviour, 
socio-economic practices, COVID-19
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Введение
В начале 2020-х годов под влиянием пандемии новой коронавирусной ин-

фекции и сопутствовавших административных мер противодействия ее распро-
странению российское население столкнулось с внезапными и разнообразными 
изменениями условий жизнедеятельности. Данный этап нестабильности пришел-
ся на исход не самого благополучного пятилетия, в течение которого массовые 
группы россиян на фоне падения доходов исчерпали значительную часть имев-
шегося «запаса прочности», что очевидным образом ограничило их возможно-
сти. Насколько масштабными и существенными оказались трудности, вызванные 
внешними обстоятельствами? Какие аспекты вынужденных изменений социаль-
но- экономического поведения россиян были восприняты ими наиболее драматич-
но? Как в кризисных условиях изменились ранее сложившиеся поведенческие мо-
дели и насколько значительными оказались эти изменения? На эти вопросы мы 
постарались ответить в ходе проведения социологического исследования, реали-
зованного по специально разработанной методике в 2021 г. и выборке, репре-
зентирующей население России в возрасте 18 лет и старше.

Жители мегаполисов традиционно представляют собой особую группой, суще-
ственно отличающуюся от представителей других территориально- поселенческих 
типов имеющимся ресурсным потенциалом и  реализуемыми социально- 
экономическими практиками, что подтверждается как исследованиями предше-
ствующих периодов [Зубаревич, 2002, 2010], так и анализом ситуации в период 
пандемии [Решетников и др., 2020; Латова, 2021; Кертман и др., 2021]. В дан-
ной статье рассматриваются изменения в жизнедеятельности россиян, прожива-
ющих вне городов- миллионников и, соответственно, не имеющих специфичных 
для мегаполисов инфраструктурных возможностей и эпидемиологических огра-
ничений, которые могут выступать предметом сфокусированных исследований.

Исследования поведенческих практик россиян в контексте изменяющихся усло-
вий внешней среды имеют достаточно длительную историю. Активизация этих ис-
следований сопряжена с периодами социально- экономической турбулентности. 
В ходе анализа трансформационных процессов 1990-х годов направлениями ис-
следовательского дискурса выступали социальные издержки различных групп на-
селения, а также усилия, предпринимаемые ими с целью поддержания и улучше-
ния уровня жизни [Гордон, 1994, 1995; Заславская, 1995; Римашевская, 1995; 
Резник, Резник, 1995; Тихонова, 1997]. В последующие годы проводились иссле-
дования практик социально- экономической адаптации, реализуемых россияна-
ми в изменяющихся условиях [Дискин, Авраамова, 1997; Авраамова, Логинов, 
2002; Адаптационные стратегии населения, 2003; Козырева и др., 2013; Кара-
вай, 2020]. Снижение с середины 2010-х годов доходов массовых групп населе-
ния подвигло ученых к анализу параметров негативной социальной динамики 
и действий, предпринимаемых россиянами для сглаживания изменений в достиг-
нутом уровне жизни [Авраамова, Малева, 2015; Тихонова, Каравай, 2016; Козы-
рева, Смирнов, 2018; Логинов, 2020a].

Начиная с 2020 г., по мере нарастания кризисных явлений, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции, как в России, так и за рубежом акти-
визировался исследовательский интерес к выявлению социально- экономических 
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последствий эпидемиологической нестабильности. Значительные группы населе-
ния в период «коронакризиса» столкнулись с негативной динамикой благосостоя-
ния и в целом снижением уровня жизни [Преснякова, Гашенина, 2021; Красиль-
никова и др., 2021; Conceição, 2022; European Consumer…, 2020]. На этом фоне 
отмечалось резкое снижение спроса в целом и изменение его структуры с сокра-
щением досуговой компоненты, ростом покупок товаров первой необходимости 
[Davenport et al., 2020; Euart et al., 2020]. Активно развивался онлайн- сегмент 
потребления и возможностей бесконтактных платежей  1. Изменения социально- 
экономических практик различных групп населения, направленные на решение 
возникающих проблем, могли быть связаны как с увеличением притока денежных 
средств за счет дополнительной занятости, получения трансфертов со стороны со-
циального окружения и использования сбережений, так и с сокращением потреб-
ления [Palma, Araos, 2021; Каравай, 2021]. В условиях ограничений стали особенно 
актуальны стратегии, направленные на оптимизацию баланса между частной жиз-
нью и работой [Vyas, 2022]. Отмечались как существенный рост субъективно вос-
принимаемых рисков для сохранения жизни, здоровья и благополучия, так и сни-
жение уровня уверенности в собственном будущем [Логинов, 2020б; Латов, 2020].

Согласно результатам исследований, для ощущения безопасности необходи-
ма возможность сохранять социальную активность, которая очевидно оказалась 
ограниченной жесткими мерами, такими как ограничения на выход из дома, вре-
менное закрытие мест коллективного проведения досуга, отмена развлекатель-
ных мероприятий и т. п. [Донцов и др., 2021]. Отмечалась разнонаправленная 
динамика финансового поведения: одни респонденты выбирали сберегатель-
ное поведение на фоне неопределенности и ограниченности предложения, дру-
гие предпочитали тратить накопленные ранее сбережения вследствие сокраще-
ния располагаемых доходов [Репринцева и др., 2022]  2. При этом подавляющее 
большинство занятых столкнулись с теми или иными изменениями в условиях тру-
да [Капелюшников, 2022]. Модели трудового поведения оказались подвержены 
административным ограничениям, вследствие которых массовый характер при-
обрели потеря работы, сокращения рабочего времени и переход на дистанцион-
ный формат занятости [Hale et al., 2020; Бондаренко, 2020; Ерицян и др., 2021; 
Ляшок, 2021]. Исследователи отмечают усиление неравенства на рынке труда, 
при котором увеличилась уязвимость женщин, представителей молодых и стар-
ших возрастов, а также самостоятельно занятых [Piacentini et al., 2022; Alon et al., 
2020; Rho et al., 2020].

1 Fryer V. Understanding COVID-19’s Impact on Ecommerce and Online Shopping Behavior  // Big Commerce. 2021. URL: 
https://www.bigcommerce.com/blog/covid-19-ecommerce/#covid- ecommerce-trends (дата обращения: 10.12.2023); 
Quinio V. How Is COVID-19 Impacting Online Shopping, and What Does This Mean for the Future of the High Street?  // Centre 
For Cities. 2022. URL: https://www.centreforcities.org/blog/how-is-covid-19-impacting- online-shopping/ (дата обраще-
ния: 10.12.2023).
2 См. также: Custage A. The Biggest Consumer Behavior Trends of 2022 (So Far)  // Medallia. 2022. August 29. URL: https://
www.medallia.com/blog/consumer- behavior-trends-2022-so-far (дата обращения: 10.12.2023); Charalampakis E., 
Fagandini B., Henkel L., Osbat C. The Impact of the Recent Rise in Inflation on Low- Income Households  // European Central 
Bank. Economic Bulletin, No. 7/2022. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic- bulletin/focus/2022/html/ecb.
ebbox202207_04~a89ec1a6fe.en.html (дата обращения: 10.12.2023); Badarinza C., Balasubramaniam V., Bartzoka L., 
Ramadorai T. How Has the Pandemic Affected Household Finances in Developing Economies? Economics Observatory. 
2021. URL: https://www.economicsobservatory.com/how-has-the-pandemic- affected-household- finances-in-developing- 
economies (дата обращения: 10.12.2023).
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Методология исследования
В статье представлены результаты изучения изменений жизненных практик рос-

сиян, проживающих за пределами городов- миллионников, произошедшие в тече-
ние первого года пандемии коронавирусной инфекции, а именно:

— восприятие масштабов изменений в целом;
— аспекты жизни, претерпевшие наибольшие изменения (включая досуго-

вые практики);
— включенность населения в онлайн- коммуникацию —  как с точки зрения 

актуальной частоты использования интернета за пределами рабочих задач, так 
и в контексте динамики его использования по сравнению с допандемийным 
периодом;

— динамика благосостояния массовых групп российского населения;
— распространенность стратегии потребительской экономии;
— динамика субъективного благополучия россиян и видение ими собственных 

перспектив в контексте собственных возможностей и представлений о доступно-
сти социальной поддержки.

Эмпирическую базу исследования составили данные массового анкетного 
опроса, репрезентирующего население России в возрасте 18 лет и старше, кото-
рый реализован в марте 2021 г.

Выборка для опроса, проведенного методом телефонного опроса, сформи-
рована на основе случайной систематической стратификации номеров мобиль-
ных телефонов, которые сгенерированы по задействованным DEF-диапазонам 
на территории России. Диапазоны позволили таргетировать телефонные номе-
ра до субъектов РФ для создания территориальных страт, схожих по часовым поя-
сам и обладающих достаточной численностью населения (Центр, Урал, Сибирь, Во-
сток). Распределение выборки по стратам рассчитано на основе данных Росстата 
(https://rosstat.gov.ru/) о численности населения, проживающего на территории 
выделенных страт. Для массива данных рассчитан вес, выравнивающий половоз-
растную структуру (по информации Росстата). В статье использована подвыборка 
респондентов, проживающих в городах с населением менее 1 млн жителей и сель-
ских населенных пунктах, общим объемом 2709 человек. В выборочной совокуп-
ности в достаточной для дифференцированного анализа степени представлено 
население всех основных территориально- поселенческих групп.

Максимальная ошибка выборки (для 95-процентного доверительного интер-
вала для доли признака 50 %) не превышает 2,2 %. Для иных долей измеряемого 
признака при данном доверительном интервале размер ошибки выборки снижа-
ется, достигая минимума (1 %) при оцениваемой доле 5 % или 95 %.

Методологическая работа, включающая оптимизацию дизайна анкеты, уточ-
нение вопросных формулировок, а также пилотаж полевых документов, позво-
лила существенно нивелировать негативные эффекты, связанные с широким 
набором обсуждаемой тематики и, соответственно, длительностью заполне-
ния анкеты. Большинство прерываний заполнения анкет со стороны респон-
дентов приходятся на первые вопросы. Аудит процесса и результатов сбора 
эмпирической информации, реализованный Центром полевых исследований 

https://rosstat.gov.ru/
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РАНХиГС  3, подтверждает релевантность собранного информационного масси-
ва задачам исследования.

Социальные издержки населения в течение «года пандемии»
Изменения привычных жизненных практик в период пандемии заметили 62 % 

населения  4, при этом для 27,6 % соответствующие изменения оказались значи-
тельными. Наибольший уровень персональной стабильности в условиях внешних 
трансформаций характеризует сельских жителей, среди которых 44 % опрошен-
ных отмечают отсутствие  какой-либо динамики (см. рис. 1).

Рис. 1. Самооценка уровня изменений привычных жизненных практик 
в условиях пандемии коронавируса (%)  5

Оценивая годовой опыт жизни в условиях эпидемиологического кризиса и вве-
денных ограничений, россияне фиксируют актуализацию новых проблем и трудно-
стей. Каждый из выделенных в исследовании негативных эффектов, вызванных 
пандемией, в большей или меньшей степени сказался на значительных группах 
населения (см. рис. 2). Наиболее остро воспринимались трудности, связанные 
с ограничениями доступности регулярно потребляемых услуг, а также проблемы, 
вызванные вынужденным переходом к дистанционным формам работы и полу-
чения образования (отметили более трети опрошенных). Более чем для четвер-
ти россиян оказались значимыми ограничения в прогулках, а также трудности, 

3 Как в целом по выборке, так и в отношении работы каждого из задействованных на опросе интервьюеров были 
проанализированы длительность каждого интервью, количество нерезультативных контактов, доля прерванных ин-
тервью, а также вопросы анкеты, на которых интервью прерывались. Случайно отобранные интервью выборочно 
прослушивались с заполнением контрольных таблиц.
4 Здесь и далее, говоря о  «населении», автор подразумевает россиян, проживающих за пределами городов- 
миллионников (мегаполисов). Это же относится и к термину «россияне».
5 Вопрос: «Из-за эпидемии коронавируса ваша жизнь в целом изменилась значительно, незначительно или вовсе 
не изменилась?»
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вызванные постоянным присутствием дома многих членов семьи. Ограничения 
в приобретении продуктов питания и непродовольственных товаров ощутил по-
чти каждый пятый опрошенный (см. рис. 2).

Рис. 2. Проблематизация негативных социальных эффектов в период первого года пандемии (%)  6

Каждый из  рассматриваемых эффектов оказывает наименьшее влияние 
на сельских жителей. Наиболее явно выделяется характеристика, в отношении 
которой разница в восприятии городских и сельских жителей максимальна, —  воз-
можность прогулок и времяпрепровождения на свежем воздухе. Наименее вы-
ражены различия в отношении проблем, вызванных постоянным пребыванием 
многих членов семьи на ограниченной территории проживания, а также трудно-
стей, связанных с осуществлением покупок.

Рассмотрим, насколько велики оказались вынужденные коррективы в отно-
шении досуга и отдыха. Масштабы произошедших изменений иллюстрируют дан-
ные, представленные на рисунке 3.

6 Вопрос: «Насколько сложными для вас оказались следующие ограничения, связанные с пандемией коронави-
руса: необходимость работать или учиться удаленно (из дома); постоянное присутствие всех (многих) членов семьи 
дома; приобретение / получение / доставка необходимых продуктов и товаров; получение периодически необходи-
мых услуг (банк, почта, поликлиника, бытовые услуги, ветпомощь и т. д.); невозможность гулять, регулярно бывать 
на свежем воздухе (в том числе с детьми)». Варианты ответа: «было совсем не сложно», «были некоторые сложно-
сти», «были большие сложности». На рисунке показана совокупная доля ответов «были некоторые сложности» и «были 
большие сложности». Представлены данные по всем городам —  без разделения по численности жителей.
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Рис. 3. Элементы досуговых практик, регулярно или периодически воспроизводимые 
в период пандемии и в допандемийный период (%)  7

В условиях эпидемиологического неблагополучия кратно сократились груп-
пы россиян, которые проводили свободное время, выезжая на природу, а также 
посещая концерты, выставки, театры и иные культурно- досуговые мероприятия. 
В наименьшей степени пандемия затронула распространенность практик про-
ведения совместного досуга с родственниками и друзьями: среди тех, кто прово-
дил время в подобном общении ранее, лишь 8 % опрошенных перестали делать 
это в условиях пандемии.

Развитие онлайн- сегмента социально- экономических взаимодействий
Введение разнообразных ограничений, массовое смещение коммуникаций 

на трудовом рынке в сторону дистанционных форм, снижение активности в ра-
нее привычных форматах социальных взаимодействий, а также реализация са-
моизоляционных практик обусловили позитивную динамику использования ин-
формационно- коммуникационных технологий в период пандемии.

Как следует из данных, приведенных на рисунке 4, по прошествии 2020 г. бо-
лее 70 % опрошенных используют интернет за пределами рабочих задач, при этом 
около четверти россиян стали проводить в интернете больше времени, чем ранее. 
Важно отметить, что в каждой территориально- поселенческой группе большинство 
опрошенных отмечают частое использование информационно- коммуникационных 
технологий в повседневной жизни, при этом существует явная зависимость, в со-
ответствии с которой сетевыми коммуникациями масштабнее охвачены жители 
сравнительно крупных населенных пунктов.
7 Вопросы: «До пандемии вы часто, иногда или никогда: посещали кино, театры, музеи, концерты и т. д.; встречались 
с друзьями, проживающими отдельно родственниками; выезжали на природу (кроме поездок на дачу)» и «А сейчас 
в последние месяцы, вы часто, иногда или никогда: посещаете кино, театры, музеи, концерты и т. д.; встречаетесь 
с друзьями, проживающими отдельно родственниками; выезжаете на природу (кроме поездок на дачу)». На рисун-
ке показана совокупная доля ответов «часто» и «иногда».
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Рис. 4. Частота и динамика использования интернета в личных целях,  
по типам поселений (%)  8

Наиболее активными интернет- пользователями традиционно выступают пред-
ставители молодежной когорты (среди не достигших 35 лет частое использова-
ние зафиксировали 93 % опрошенных), а минимальный уровень вовлеченности 
демонстрируют россияне старшего поколения (старше 60 лет —  42 %). Очевидны-
ми дифференцирующими факторами также являются образовательный уровень 
и в значительной степени связанный с ним статус занятости: группы наиболее 
активных интернет- пользователей — это представители управленческого зве-
на, предприниматели, а также специалисты высшей квалификации (см. табл. П1).

Положительная динамика включенности в  сетевой формат социально- 
экономических взаимодействий в период пандемии характеризует жителей раз-
ных поселенческих типов в сопоставимой степени, но в несколько отстающем 
положении находится сельское население. Наиболее значительный рост просле-
живается в группах, которые активно пользовались сетевыми коммуникациями 
и до начала пандемии. Категории россиян, ранее пользовавшихся интернетом 
сравнительно редко (жители сельских населенных пунктов, представители стар-
ших возрастных когорт, имеющие невысокий образовательный статус), в период 
пандемии также существенно увеличили вовлеченность в информационные тех-
нологии, однако масштабы позитивной динамики в этих группах несколько ниже 

8 Вопросы: «Вы пользуетесь интернетом (в том числе на мобильном телефоне) помимо работы часто, иногда или ни-
когда?» и «По сравнению с периодом до пандемии вы стали проводить в интернете больше, меньше или столько же 
времени (помимо работы)?»
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(различия составляют до 7 п. п.) (см. табл. П2). Таким образом, увеличился соци-
ально- демографический «разрыв» в информационном потреблении.

Динамика благосостояния и потребительских возможностей
Ограничения экономической активности в период острой фазы эпидемио-

логического кризиса усилили тренд последних лет на сокращение материаль-
ного благополучия массовых групп жителей страны. Более трети опрошенных 
(37 %) отметили негативную динамику собственной материальной обеспеченности 
по сравнению с допандемийным периодом  9. 52 % россиян зафиксировали неиз-
менность своего материального положения, а каждый десятый отметил его улуч-
шение. Негативные изменения наблюдаются среди представителей всех соци-
ально- демографических групп, но в первую очередь среди тех, кто имеет низкий 
уровень благосостояния. Среди отметивших позитивные изменения выделяются, 
во-первых, молодые люди, только начинающие трудовую карьеру и оценивающие 
произошедшие изменения в контексте «низкой базы» имевшихся ранее доходов, 
а, во-вторых, средневозрастные горожане, обладающие сравнительно высоким 
ресурсным статусом (см. табл. П3).

В сложившихся условиях россияне стали чаще придерживаться стратегии по-
требительской экономии, вне зависимости от возрастных, гендерных и терри-
ториально- поселенческих характеристик. Относительно защищенными от не-
обходимости отказываться от  приобретения привычной потребительской 
номенклатуры оказались представители небольшой группы материально бла-
гополучных, но даже в ее составе об экономии в период кризиса заявили почти 
40 % опрошенных (см. рис. 5).

Рис. 5. Экономия на приобретении товаров и услуг 
в период пандемии, по группам материальной обеспеченности (%)  10

Часть россиян преодолевала риски снижения благополучия в кризисный пе-
риод за счет использования кредитно- сберегательных ресурсов. По истечении 

9 Вопрос: «Как изменилось ваше материальное положение за последний год по сравнению с началом 2020 г. —  
улучшилось, ухудшилось или не изменилось?»
10 Вопрос: «…Делали вы это или не делали за прошедший, 2020-й, год: экономили, отказывались от покупки того, 
что обычно приобретали ранее». На рисунке показана доля ответов «да, делали».
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года, прожитого в условиях пандемии,  сколь-либо значимые сбережения остались 
у 31 % опрошенных. При этом наблюдается негативная динамика сберегательной 
обеспеченности: о сокращении объема имевшейся ранее «подушки безопасно-
сти» свидетельствуют 21 % опрошенных, а об увеличении —  лишь 6 %.

30 % опрошенных сообщили, что в течение года они обращались к кредитным 
ресурсам для решения временных финансовых проблем и поддержания приемле-
мого уровня жизни. По истечении 2020 г. о наличии кредитной нагрузки на бюд-
жет домохозяйства заявили 46 % россиян.

Уровень благополучия и оценка перспектив
Оценивая динамику уровня и качества жизни в условиях пандемии, треть опро-

шенных заявили о произошедшем ухудшении, и лишь 9 % отметили позитивные 
изменения  11.

Общее ощущение жизненного благополучия и его изменений, безусловно, за-
висит от достигнутого уровня материальной обеспеченности: существенно чаще 
об ухудшении говорили те, кто оценивает собственный достаток как ниже сред-
него, при этом четверть представителей относительно высокодоходных слоев 
ощутили положительную динамику (см. табл. 1). Гендерные различия невелики 
и составляют лишь несколько процентных пунктов, однако мужчины несколько 
чаще находят возможности эффективной адаптации к внешним кризисным усло-
виям (разница составляет 4 п. п.). Хотя позитивная динамика благополучия наи-
более распространена в молодежных когортах, важно отметить, что представи-
тели укрупненной группы средневозрастных россиян (несмотря на то, что в этих 
возрастах реализуется сочетание уже накопленного базиса индивидуальных ре-
сурсов и еще сохраняемого потенциала здоровья и трудовой активности) оказа-
лись крайне ограничены в возможностях не только улучшения, но и поддержания 
имевшегося субъективного благополучия. Также наблюдается больший по срав-
нению с населением малых городов и сельских населенных пунктов адаптацион-
ный потенциал жителей сравнительно крупных городских территорий, в которых 
имеются достаточно высокие инфраструктурные возможности и развиваются ло-
кальные трудовые рынки (см. табл. 1).

Оптимистический настрой на повышение материального благополучия на гори-
зонте ближайшего года демонстрирует почти четверть опрошенных. При этом по-
ловина респондентов ожидает стабильности своего положения, а 18 % —  его ухуд-
шения. Чаще остальных опасения ухудшения собственной финансовой ситуации 
выражают те, чья материальная обеспеченность уже снизилась в течение кри-
зисного года, и наоборот —  наибольшая доля настроенных оптимистично наблю-
дается среди респондентов, для которых кризис не актуализировал существен-
ных материальных рисков (см. табл. П4).

Большинство опрошенных, предполагающих позитивную динамику уровня жиз-
ни в ближайшие годы, связывают эти ожидания с индивидуальными усилиями 
на рынке труда (см. рис. 6).

11 Вопрос: «За последний год по сравнению с началом 2020 г., ваша жизнь, в целом, улучшилась, ухудшилась или 
не изменилась?»
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Таблица 1. Динамика удовлетворенности жизнью в целом в течение «года пандемии», 
по социально- демографическим группам (% по строке)

Социально- демографические 
группы

Динамика удовлетворенности жизнью (по самооценке)

Улучшилась Не изменилась Ухудшилась

По возрастным группам

18—34 года 17,7 26,0 56,3

35—54 года 8,0 35,0 57,0

55 лет и старше 3,9 34,5 61,6

По гендерным группам

Мужчины 11,1 32,3 56,6

Женщины 7,4 32,6 60,0

По типу поселения

Города более 100 тыс. чел. 11,0 36,3 52,7

Города до 100 тыс. чел. 7,3 31,6 61,1

Сельские поселения 8,3 28,4 63,3

По группам материальной обеспеченности (по самооценке)

Высокая / выше среднего 25,4 8,1 66,5

Средняя 11,0 18,2 70,8

Ниже среднего 6,3 44,2 49,5

Низкая 2,3 59,6 38,1

В целом 9,0 32,5 58,5

Рис. 6. Ресурсы предполагаемого повышения уровня жизни 
(% от предполагающих позитивную динамику, допускалось несколько ответов)  12

12 Вопрос: «С чем вы связываете, что ваше материальное положение может улучшиться в 2021 г.: повышение оплаты 
труда на основной работе; смена работы на более высокооплачиваемую; нахождение дополнительной работы, при-
работков / найду работу; рост доходов  кого-то из членов вашей семьи; помощь отдельно проживающих родствен-
ников, друзей; социальная поддержка государства».
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Меры социальной поддержки, запрос на которые традиционно усиливается 
в периоды социально- экономической нестабильности, выступают инструментом 
нивелирования рисков снижения материального благополучия в кризисных усло-
виях. Предпринятые государством специальные действия поддержки населения 
оказались массово отмечены россиянами (69 % опрошенных отметили их нали-
чие), при этом 25 % респондентов сочли их скорее достаточными. Каждый деся-
тый из предполагающих рост материального статуса в ближайшем будущем свя-
зал это с прямыми усилиями государства.

Заключение
В ситуации эпидемиологической напряженности начала 2020-х годов населе-

ние России столкнулось с вынужденными изменениями ранее привычных жиз-
ненных практик. Их вектор во многом соответствует отмечаемому в большинстве 
других стран мира и связан с ограничениями социальной и экономической актив-
ности. Важно отметить масштабность и глубину вынужденных перемен: 62 % рос-
сиян заявили об изменениях привычных жизненных практик в условиях пандемии, 
в том числе для 27 % они оказались значительными. Наиболее остро восприни-
мались трудности, связанные с ограничениями доступности регулярно потребляе-
мых услуг, а также проблемы, вызванные вынужденным переходом к дистанцион-
ным формам работы и/или получения образования. По сравнению с сельскими 
жителями горожане сильнее ощутили потери, связанные с ограничениями эко-
номической и социальной активности.

Во всех социально- демографических группах россиян существенно интенси-
фицировалось использование интернет- технологий как в личных, так и в рабочих 
целях. Особенно заметно расширение интернет- взаимодействий теми группами 
населения, которые и ранее активно пользовались сетевыми технологиями, —  
жителями городов, молодежью, представителями привилегированных позиций 
на рынке труда и имеющими высшее образование. Можно сделать вывод, что 
на общем фоне повышения включенности «сетевой разрыв», определяющий диф-
ференциацию между активными и пассивными в этом отношении группами рос-
сиян, еще несколько расширился.

Снижение потребительских возможностей в период пандемии, массово затро-
нувшее российские домохозяйства, выступает важным фактором изменения об-
раза жизни и воспроизводства практик потребительской экономии. Более трети 
россиян отметили ухудшение собственной материальной обеспеченности по срав-
нению с допандемийным периодом. Оценивая динамику уровня и качества жиз-
ни в условиях пандемии, треть опрошенных заявили о произошедшем ухудшении, 
и лишь 9 % отметили позитивные изменения.

Обобщая, можно заключить, что ситуация пандемии подтвердила достаточ-
но высокий адаптационный потенциал российского населения, однако условия 
«коронакризиса» актуализировали риски негативной динамики социального са-
мочувствия массовых групп общества. Кроме того, несмотря на реализованные 
меры социальной поддержки уязвимых групп, кризис способствовал дальнейше-
му углублению социально- экономического неравенства.
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Приложение

Таблица П1. Частота использования интернета в личных целях, 
по группам занятости (% по строке)

Вопрос: «Вы пользуетесь интернетом (в том числе на мобильном телефоне) по-
мимо работы часто, иногда или никогда?»

Группы занятости
Частота использования интернета в личных целях

Часто Иногда Никогда
Наемные работники: 
Руководящий состав 92,7 6,3 1,0

Наемные работники: Специалисты 
высшего уровня квалификации 91,9 6,8 1,3

Наемные работники: Специалисты 
среднего уровня квалификации 86,3 10,8 2,9

Наемные работники: 
Рядовые работники в торговле, 
бытовом обслуживании

82,1 7,3 10,6

Наемные работники: 
Квалифицированные рабочие 76,1 17,6 6,3

Наемные работники: Рабочие без 
требований к квалификации 74,3 13,6 12,1

Владельцы/совладельцы бизнеса, ИП 90,7 7,5 1,9
Не работающие 56,7 15,8 27,5
В целом 72,2 12,7 15,1

Таблица П2. Динамика использования интернета в личных целях, 
по социально- демографическим группам (% по строке)

Вопрос: «По сравнению с периодом до пандемии, вы стали проводить в интер-
нете больше, меньше или столько же времени (помимо работы)?»

Социально- демографические 
группы

Динамика количества времени, проводимого в интернете

Больше Меньше Столько же

По возрастным группам

18—34 года 28,4 4,1 67,5

35—54 года 24,2 4,7 71,1

55 лет и старше 26,2 6,8 67,0

По типу поселения

Города более 100 тыс. чел. 29,3 4,3 66,4

Города до 100 тыс. чел. 25,6 4,7 69,7

Сельские поселения 22,5 6,6 70,9

По уровню образования

Высшее 29,2 4,2 66,6

Среднее / начальное 
профессиональное 24,2 5,3 70,5

Нет профессионального 21,6 8,0 70,4

В целом 26,3 5,1 68,6
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Таблица П3. Динамика материальной обеспеченности, 
по социально- демографическим группам (% по строке)

Вопрос: «Как изменилось ваше материальное положение за последний год, 
по сравнению с началом 2020 г. —  улучшилось, ухудшилось или не изменилось?»

Социально- демографические 
группы

Динамика материальной обеспеченности, 
по самооценке

Улучшилась Ухудшилась Не изменилась

По возрастным группам

18—34 года 16,8 32,6 50,6

35—54 года 10,6 42,0 47,4

55 лет и старше 6,4 35,6 58,0

По группам материальной обеспеченности (по самооценке)

Высокая / выше среднего 32,8 11,9 55,3

Средняя 13,5 22,6 63,9

Ниже среднего 5,8 50,0 44,2

Низкая 3,0 63,7 33,3

В целом 10,6 37,2 52,2

Таблица П4. Ожидания относительно динамики материальной обеспеченности 
на горизонте ближайшего года, по группам изменения материального положения 

в течение предшествующего года (% по строке)

Вопрос: «Как вы считаете, в 2021 г. ваше материальное положение улучшится, 
ухудшится или останется без изменений?»

Изменение материального 
положения в течение 

предшествующего года

Ожидания относительно динамики материальной 
обеспеченности на горизонте ближайшего года

Улучшится Ухудшится Не изменится Затруднились 
ответить

Улучшение 55,4 3,4 34,1 7,1

Ухудшение 16,5 37,3 37,9 8,3

Стабильность 23,3 7,0 61,3 8,4

В целом 24,2 18,0 49,5 8,3
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Аннотация. В статье проводится срав-
нение официальной статистики регист-
рируемой и расследованной имущест-
венной преступности в сфере интернета 
и телекоммуникационных технологий 
с результатами виктимизационных опро-
сов 2018 и 2021 гг. Оба источника дан-
ных демонстрируют, что в России в пери-
од пандемии COVID-19 возросло число 
имущественных преступлений, совер-
шаемых удаленно через компьютерные 
или телефонные сети. После оценки ре-
зультатов виктимизационного опро-
са выяснилось, что масштабы явления 
в официальных данных сильно заниже-
ны. Это объясняется как высокой ла-
тентностью явления (больше половины 
людей, рассказавших в опросах о мате-
риальном ущербе, не заявляли в поли-
цию), так и искусственной латентностью, 
когда регистрируется менее пятой части 
заявлений. В результате исследования 
автор приходит к выводу, что в России 
официальные данные об имуществен-
ной преступности лишь частично отража-
ют масштабы нового тренда на замеще-
ние «традиционных» краж и face-to-face 
мошенничества такими же типами хище-
ний, но совершаемыми онлайн.

ESTIMATING VALIDITY OF OFFICIAL 
CRIME STATISTICS VIA VICTIMIZATION 
SURVEYS (RCVS 2018, 2021): CASE OF 
ONLINE PROPERTY CRIME

Ekaterina A. KHODZHAEVA1 —  Cand. Sci. 
(Soc.), Leading Researcher, Institute for 
the Rule of Law 
E‑MAIL: ekhodzhaeva@eu.spb.ru
https://orcid.org/0000-0003-4614-1733

1 European University at Saint Petersburg, 
Saint Petersburg, Russia

Аbstract. The article compares official 
statistics on registered and investigated 
online property crime and the results of 
victimization surveys in 2018 and 2021. 
Both data sources show that in Rus-
sia during the COVID-19 pandemic, the 
number of property crimes committed 
remotely through computer or telephone 
networks has increased. Assessing the re-
sults of the victimization survey revealed 
that the scale of the phenomenon in offi-
cial data is greatly underestimated. This 
is explained both by the high level of dark 
figure of crime (more than half of the peo-
ple who reported material damage in sur-
veys did not report it to the police) and by 
the grey figure of crime, when less than a 
fifth of statements are registered. The au-
thor comes to the conclusion that in Rus-
sia, official data on property crime only 
par tially reflects the scale of the new trend 
towards replacing “traditional” thefts and 
face- to -face frauds with the same types of 
crime, but committed online.
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Введение
Рост числа киберпреступлений (совершаемых через компьютеры и интернет) 

и случаев «удаленного» мошенничества (online/wire fraud), механизм которых 
включает различные формы введения в заблуждение жертвы через телефон 
или сеть, —  общемировой тренд в последние десятилетия  1. При этом среди кри-
минологов нет общего подхода к типологизации таких преступлений, осущест-
вленных онлайн или по телефону [Wall, 2001; Furnell, 2002; Reep-van den Bergh, 
Junger, 2018]. Общим местом является разделение их на три больших класса яв-
лений [Wall, 2007]:

1) преступления, интегрированные с компьютерными технологиями (computer- 
integrity crimes: взломы данных и систем, отказ в обслуживании);

2) традиционные преступления, совершенные при помощи технологий (computer- 
assisted crimes: виртуальные кражи, мошенничество и даже ограбления);

3) преступления, связанные с распространением контента через компьютер-
ные системы (computer- content crimes: в частности, распространение порногра-
фии, насильственной и травмирующей коммуникации).

Первая группа может быть названа киберпреступностью в узком смысле сло-
ва и включает те преступления, которые «эндемичны» интернету и компьютерным 
технологиям. Вторая и третья группы —  это «то же старое вино, но в новой бутыл-
ке» [Wall, 1999; Grabosky, 2001], —  включают те виды преступного поведения, ко-
торые обычны для «офлайн»-жизни, но сегодня используют компьютерные или 
телефонные сети. В литературе эти две группы называются соответственно ки-
берактивной (cyber- enabled) и киберзависимой (cyber- dependent) преступностью 
[Weulen Kranenbarg, 2021].

Самое первое исследование, проведенное в  первые месяцы пандемии 
COVID-19, не зафиксировало роста преступности в связи с локдауном и погруже-
нием людей в работу, развлечения и потребление через интернет [Hawdon, Parti, 

1 См. доклад об «удаленном» мошенничестве в США [Irvin- Erickson, Ricks, 2019] и обзор европейских виктимизаци-
онных опросов [Reep-van den Bergh, Junger, 2018].
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Dearden, 2020]. Однако последующие наблюдения зафиксировали рост числа 
случаев «удаленного» мошенничества и киберпреступлений: на данных виктими-
зационных опросов [Baier, 2020; Kennedy, Rorie, Benson, 2021]; на полицейской 
статистике [Buil- Gil et al., 2021; Hardyns et al., 2022; Johnson, Nikolovska, 2022]; 
на данных глобальных компаний, обеспечивающих кибербезопасность [Khweiled, 
Jazzar, Eleyan, 2021]. В литературе также описаны особые формы мошенничества, 
связанные именно с ситуацией пандемии [Kennedy, Rorie, Benson, 2021].

Российский случай не стал исключением. На официальных статистических дан-
ных по динамике преступности в сфере информационных технологий отечествен-
ные криминологи уже частично описали этот тренд, преимущественно на данных 
по 2020 г. [Хоменко, 2021: 144—145; Дворянкин, 2022: 19—20]. Опросные дан-
ные также фиксируют рост онлайн- преступности в пандемию: сравнение двух волн 
виктимизационного опроса россиян, проведенных Институтом проблем право-
применения при Европейском университете в Санкт- Петербурге в 2018 и 2021 гг. 
(далее RCVS-2018 и RCVS-2021), показывает, что произошел рост «удаленных»  2 
имущественных преступлений (то есть совершенных через интернет или телефон) 
[Кнорре, Титаев, 2018; Серебренников, Титаев, 2022]. Исследование, как мы по-
кажем ниже, фиксирует важный факт: распространенность совершенных онлайн 
или по телефону случаев мошенничества и краж приводит к тому, что россияне 
становятся все более чувствительными к этой категории противоправных дей-
ствий: выросла в три раза доля тех, кто ощущает себя жертвой таких преступле-
ний, не понеся никакого имущественного ущерба.

Задача данного исследования —  оценить степень достоверности официальной 
статистики регистрации имущественных онлайн- преступлений через сопоставле-
ние ее с данными виктимизационных опросов  3. Это соотносится с общемировой 
практикой оценки работы полиции через опросы граждан о виктимном опыте. 
Поскольку имущественная преступность имеет высокую латентность, сравнение 
результатов виктимизационных опросов с уровнем официально регистрируемой 
и расследуемой преступности позволяет оценить масштабы этого явления. Де-
тальный анализ ответов граждан, ставших жертвами преступления, об их пост-
виктимном поведении (обращении в полицию, результатах этого обращения) де-
лает возможной оценку уровня так называемых естественной и искусственной 
латентности  4. Первая означает долю людей, по тем или иным причинам не об-
ратившихся в полицию, а вторая —  практику отказов в регистрации преступле-
ния. Причины последнего имеют институциональную природу: например, сокры-
тие преступлений, имеющих высокий риск оказаться нерасследованными и тем 
самым портящими статистику раскрываемости, или, например, увеличивающих 
нагрузку на полицейских в силу сложности расследования.

2 Авторы исследования используют это обобщенное название данной группы преступлений. В англоязычной литера-
туре для такого вида преступности встречается общий термин online property crime [Tcherni et al., 2016]. Мы в рамках 
статьи воспринимаем эти два названия —  «удаленные» преступления и онлайн- преступления —  как синонимичные.
3 Данная статья развивает подробнее расчеты, уже опубликованные ранее в кратком формате [Ходжаева, 2023].
4 Термины существуют в российской криминологии [Гилинский, 2002: 47; Горяинов, Исиченко, Кондралюк, 1994; 
Латентная преступность…, 2007]. В зарубежной литературе эти явления называются dark или grey figure of crime 
(темные или серые показатели преступности) [Penney, 2013].
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Статья основывается на открытых данных официальной статистики Генераль-
ной прокуратуры РФ и результатах двух волн виктимизационного опроса. С 2018 г. 
Генеральная прокуратура публикует  5 отдельную форму учета «Сведения о преступ-
лениях, совершенных с использованием информационно- телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации, выявленных и предвари-
тельно расследованных субъектами регистрации»  6. Здесь отдельно учитывается 
широкий набор типов преступлений, который так или иначе по отчетности прохо-
дит как совершенный при помощи интернета или телефонных систем. В приложе-
нии 1 приведены все массово практикуемые (более 50 преступлений в 2021 г.) 
составы Уголовного кодекса РФ, учитываемые в этих формах учета (см. табл. 3). 
Мы видим, что они включают как специфические киберпреступления (по главе 28 
УК РФ), но также и наркотические составы, и экстремистские, и «беловоротничко-
вые» преступления против собственности, и даже преступления против половой 
неприкосновенности. В статье мы будем рассматривать те составы Уголовного 
кодекса, которые можно охарактеризовать как преступления против собствен-
ности, совершаемые чаще всего в отношении обычных граждан, а не юридиче-
ских лиц, а именно кражи (ст. 158 УК РФ) и неквалифицированное мошенниче-
ство (ст. 159 УК РФ). Для расчетов места зарегистрированной и расследованной 
преступности в общем потоке дел по определенной категории были использова-
ны данные из того же источника, но из форм  7, содержащих сведения о числе за-
регистрированных и расследованных дел в целом.

Вторым источником данных для нас служат результаты двух волн виктимиза-
ционных опросов, проведенных весной и в начале лета в 2018 и 2021 гг. мето-
дом телефонных интервью (CATI —  computer assisted telephone interviews). Ре-
спондентам задавался скрининговый вопрос о том, становились ли они жертвой 
противоправных действий или покушений на них за последние пять лет, и тех, кто 
ответил «да», подробно расспрашивали об обстоятельствах инцидента и о поствик-
тимном опыте (подробнее о деталях опроса см. приложение 2)  8. В первую волну 
было опрошено более 16 818 человек, из них жертвами преступлений за послед-
ний год себя назвали 1288 респондентов, что в оценке на тысячу жителей стра-
ны составляет 76,6 человек  9. Во вторую волну опроса жертвами преступных дей-
ствий в отношении себя за последний год назвали 1571 из 14 431 опрошенного, 
или 108,9 человек из тысячи  10, то есть больше чем каждый десятый россиянин 
[Серебренников, Титаев, 2022: 8].

В первой части статьи мы опишем официальную статистику имущественной 
онлайн- преступности, во второй сравним данные виктимизационных опросов 
и официальной статистики об «удаленных» имущественных преступлениях. В за-

5 Портал правовой статистики http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 19.07.2022).
6 Для 2018—2020 гг. —  форма 4-ЕГС, раздел 11, для 2021 г. —  форма 4-ЕГС, раздел 9.
7 Для 2018—2020 гг. —  форма 4-ЕГС, раздел 2, для 2021 г. —  форма 4-ЕГС, раздел 2 и форма 4-ЕГС, раздел 3.
8 Подробно метод опроса изложен в коллективной статье авторов проекта [Веркеев и др., 2019].
9 Здесь и все другие расчеты на 1000 человек произведены для 1000 совершеннолетних жителей России за по-
следние 12 месяцев до опроса или до сбора официальной статистики.
10 В статье не будут сделаны самостоятельные расчеты по виктимизационному опросу. Мы везде ссылаемся на рас-
четы авторов исследования и используем только те данные, которые выявляют статистически значимые различия.

http://crimestat.ru/analytics
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ключительной части представим дискуссию об оценке официальных данных о пре-
ступности через виктимизационные опросы в целом и применительно к преступ-
лениям, совершенным онлайн или через телефонные сети.

Официальная статистика имущественной онлайн- преступности
За последние четыре года в России произошел трехкратный рост регистра-

ции преступлений, учитываемых как совершенные в сфере информационно- 
коммуникационных технологий (далее по тексту —  в сфере ИКТ). Если в 2018 г. 
по официальным данным таких преступлений было 1,5 на тысячу человек, или 
менее 9 % в общем потоке регистрируемой преступности, то в 2021 г. по офици-
альным данным —  4,5 преступления на тысячу россиян, или 25 % от всех преступ-
лений (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика преступлений, учитываемых как совершенные в сфере ИКТ  11
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Официальная статистика агрегирует рассматриваемые категории преступле-
ний по типу технологии. По имеющимся данным, чаще всего эти преступления со-
вершались через интернет или мобильную телефонию (53—68 % и 35—43 % со-
ответственно  12). Во время пандемии увеличилось число зарегистрированных 
преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт: в 2018 г. пра-

11 Источник: Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России  // Портал правовой статистики http://crimestat.
ru/analytics (дата обращения: 19.07.2022): форма 4-ЕГС, разделы 2, 11, для 2018—2020 гг.; форма 4-ЕГС, разделы 
2,3, 9 для 2021 г. Расчеты процентов выполнены автором.
12 Рост числа официально зарегистрированных преступлений, совершенных через интернет, с 2018 г. выглядит 
следующим образом: в 2018 г. было зарегистрировано 108 тыс. таких преступлений, в 2019—157 тыс., 2020 г. — 
300 тыс., а в 2021 г. — 351,5 тыс. В процентном отношении к числу всех зарегистрированных преступлений в сфере 
ИКТ эти объемы регистрируемой преступности составляли 62 % в 2018 г., 53 % —  в 2019 г., 59 % —  в 2020 г. и 68 % —  
в 2021 г. Число зарегистрированных преступлений, совершенных посредством мобильной телефонии, также рос-
ло значительно: в 2018 г. было зарегистрировано 61,3 тыс. таких преступлений, в 2019 г. — 116 тыс., в 2020 г. — 
219 тыс., и в 2021 г. — 218 тыс. В процентном отношении к общему числу преступлений в сфере ИКТ они составляли 
в 2018 г. 35 %, в 2019 г. — 39 %, в 2020 г. — 43 % и в 2021 г. — 42 %. Суммы процентов превышают 100 %, так как 
правоохранительные органы нередко в карточках учета фиксируют и телефон, и интернет как средство для совер-
шения преступления. Например, контакт с мошенниками начинался по телефону, а платежи осуществлялись онлайн, 
а не через посредника или визит в банк.

http://crimestat.ru/analytics
http://crimestat.ru/analytics
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воохранительные органы зарегистрировали 16,4 тыс. таких преступлений (9 % 
от всех учитываемых по категории преступлений в сфере ИКТ), в 2019 г. это чис-
ло удвоилось до 34,4 тыс., но в относительных показателях увеличилось незначи-
тельно —  до 12 %. В 2020 г. произошел рост регистрации преступлений, связан-
ных с пластиковыми картами, до 190 тыс. в год (37 %). В 2021 г. зафиксирован 
небольшой спад —  до 165,7 тыс. (33 %). Одновременно с увеличением числа за-
регистрированных преступлений, связанных с пластиковыми картами, снизилась 
их раскрываемость: в 2018 и 2019 гг. правоохранительные органы добивались 
40 и 41 % раскрытия соответственно (что в целом высокий показатель для иму-
щественной преступности в России), а в 2020—2021 гг. — 17—24 %.

Далее мы будем рассматривать два вида имущественных преступлений —  не-
квалифицированное мошенничество (ст. 159 УК РФ) и кражи (ст. 158 УК РФ), 
совершенные и использованием ИКТ (мы будем называть их обобщенно «уда-
ленными» имущественными преступлениями). Эти два состава среди всех регист-
рируемых по данной категории преступлений стабильно составляют порядка трех 
четвертей, а среди расследованных —  от двух пятых до половины всей расследуе-
мой киберпреступности (см. табл. 1).

Таблица 1. Доли случаев «удаленного» мошенничества и краж 
среди зарегистрированных и расследованных преступлений в сфере ИКТ, %

Год

Доля случаев «удаленного» 
мошенничества и краж среди 

зарегистрированных преступлений 
в сфере ИКТ (в %)

Доля случаев «удаленного» 
мошенничества и краж среди 

расследованных преступлений 
в сфере ИКТ (в %)

2018 70,6 45,1

2019 74,3 47,2

2020 75,2 41,5

2021 76,4 52,8

Источник: открытая статистика Генеральной прокуратуры, Портал правовой статистики http://crimestat.ru/
analytics (дата обращения: 19.07.2022).): форма 4-ЕГС, разделы 2, 11, для 2018—2020 гг.; форма 4-ЕГС, разделы 
2,3, 9 для 2021 г. Расчеты процентов выполнены автором.

Неквалифицированное мошенничество было в 2018 г. и остается самым по-
пулярным регистрируемым в официальной статистике «удаленным» имуществен-
ным преступлением: в 2018 г. таковых было 90,7 тыс., что составляло почти по-
ловину всех случаев мошенничества в тот год. Именно в период пандемии (2020 
и 2021 гг.) наблюдался ежегодный рост регистрации случаев «удаленного» неква-
лифицированного мошенничества до 210,5 и 239,6 тыс. соответственно, что со-
ставило три четверти всех преступлений, зарегистрированных по этому составу 
уголовного закона (см. рис. 2). Причем шансы на раскрытие дела в случае «уда-
ленного» неквалифицированного мошенничества невысоки —  6—10 %  13. Этого 
13 В наблюдаемый период одновременно с увеличением числа зарегистрированных случаев «удаленного» мошен-
ничества снижалась их раскрываемость: в 2018 г. были раскрыты 9,3 тыс. случаев «удаленного» мошенничества 
из 90,7 тыс. (10,1 %), в 2019 г. — 9,8 тыс. из 120 тыс. (8 %), в 2020 г. — 13,2 тыс. из 210,5 тыс. (6,3 %). Ситуация с рас-
крываемостью несколько выправилась в 2021 г., когда были раскрыты 20,8 тыс. случаев «удаленного» мошенниче-
ства из 238,5 тыс. зарегистрированных (8,7 %).

http://crimestat.ru/analytics
http://crimestat.ru/analytics


100Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Е. А. Ходжаева DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2438
E. A. Khodzhaeva 

нельзя сказать о мошенничестве, совершенном без использования ИКТ (скорее 
всего, потерпевший видел или даже знает злоумышленника): среди таких преступ-
лений доля раскрытых значительно выше —  36 % в 2018—2019 гг., 41—42 % —  
в 2020—2021 гг. (см. рис. 3).

Рис. 2. Динамика регистрации случаев «удаленного» неквалифицированного мошенничества 
и «удаленных» краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ)  14
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Рис. 3. Раскрываемость «удаленных» и «традиционных» случаев 
неквалифицированного мошенничества, краж  15
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Кражи —  второй по масштабности вид «удаленных» имущественных преступле-
ний, регистрируемых правоохранительными органами в России: в 2021 г. Таких 
преступлений совершено 156,8 тыс., и это больше пятой доли всех регистрируе-
мых краж в стране. Важно также отметить, что почти все регистрируемые «уда-
ленные» кражи (155,4 тыс.) —  это хищение электронных денежных средств (п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК), в основном с пластиковых карт. В 2018 г. Ситуация с регистра-
цией этих преступлений была кардинально иной —  тогда было зарегистрировано 
всего 32,7 тыс. краж, что составляло 4 % от всех тайных хищений, регистрируе-
мых по ст. 158 УК РФ. Таким образом, с 2018 по 2019 г. Регистрация «удаленных» 
краж выросла почти в три раза, а до 2021 г. —  более чем в пять раз (см. рис. 2).

14 Источник: Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России  // Портал правовой статистики http://crimestat.
ru/analytics (дата обращения: 19.07.2022): форма 4-ЕГС разделы 2, 11, для 2018—2020 гг., форма 4-ЕГС, разделы 
2,3, 9 для 2021 г. Расчеты процентов выполнены автором.
15 Источник: Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России  // Портал правовой статистики http://crimestat.
ru/analytics (дата обращения: 19.07.2022): форма 4-ЕГС, разделы 2, 11, для 2018—2020 гг.; форма 4-ЕГС, разделы 
2,3, 9 для 2021 г. Расчеты процентов выполнены автором.
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Раскрываемость «удаленных» краж и случаев мошенничества в официальных 
данных различается. Поскольку большинство «удаленных» краж —  это хищение 
электронных денег с пластиковых карт или с банковских счетов, добиться рас-
крытия преступления правоохранительным органам удается в два-три раза чаще, 
чем когда речь идет об «удаленном» мошенничестве. С ростом числа зарегистриро-
ванных «удаленных» краж резко снизилась их раскрываемость —  с трети в 2018 г. 
до 15 % в 2020 г., когда таких краж было зарегистрировано больше всего. Если 
кража или мошенничество совершены удаленным способом и дело зарегистри-
ровано в полиции, то шансы на раскрытие дела в пять раз меньше по сравнению 
в «традиционным» face-to-face мошенничеством, и в два раза меньше по сравне-
нию с «традиционными» кражами (см. рис. 3).

Таким образом, доступная в России криминальная статистика фиксирует еже-
годный рост «удаленных» преступлений: к 2021 г. пятая часть всех преступлений, 
регистрируемых в России, вошла в категорию совершенных в сфере ИКТ. При этом 
подавляющее большинство (три четверти) от регистрируемой киберпреступно-
сти —  это кражи и неквалифицированное мошенничество. Особенно сильно вы-
росло число зарегистрированных «удаленных» краж и случаев мошенничества 
в 2020 г., на фоне эпидемии COVID-19.

Более открытая к «удаленным» имущественным преступлениям политика реги-
страции снижает правоприменителям ключевой показатель эффективности их 
работы —  раскрытие уголовных дел. Раскрываемость «удаленного» мошенниче-
ства все годы была невысокой (10 % и ниже), а раскрываемость «удаленных краж» 
в 2020 г. стала существенно ниже, чем была в 2018 г., когда таких преступлений 
регистрировалось в пять раз меньше. На фоне того, что «традиционные» кражи 
и face-to-face мошенничества раскрываются значительно чаще, чем совершен-
ные онлайн или посредством телефонной связи, полиция, повышая из года в год 
долю регистрации именно последних, увеличивает и риск снижения итоговых по-
казателей раскрываемости. Это стоит воспринимать как сдерживающий регистра-
цию «удаленных» преступлений фактор, который может повышать искусственную 
латентность (grey figure of crime). Далее проследим на данных виктимизационно-
го опроса, отражает ли официальная статистика масштаб «удаленных» имущест-
венных преступлений.

Сравнение результатов опроса с официальной статистикой: 
латентность объясняет различия лишь частично

В оценке на тысячу россиян в 2018 г. жертвами «удаленных» имущественных 
преступлений себя назвали 27,6 человека из тысячи, а в 2021 г. —  уже 63,4 [Сере-
бренников, Титаев, 2022: 10]. При этом выросла доля тех, кто ощущал опыт виктим-
ности от «удаленных» преступлений, даже не имея материального вреда: в 2018 г. 
жертвами таких покушений на преступления себя считали 22 человека из тыся-
чи, а в 2021 г. —  почти в два раза больше, 39,7 человека на тысячу россиян [там 
же: 10]. Одновременно почти в три раза вырос и показатель виктимности от за-
конченных «удаленных» имущественных преступлений (когда жертве был причи-
нен реальный имущественный вред) —  с 13,1 человека на тысячу до 31,3 [там же: 
10]. Расчеты данных виктимизационного опроса показывают переформатирова-
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ние преступности в пандемийный период. Если в 2018 г. жертвы «удаленных» пре-
ступлений в более чем половине случаев (52 %) теряли наличные деньги, а деньги 
с карты или со счета утрачивал только каждый пятый (20,5 %), то в 2021 г. ситуа-
ция изменилась: ущерб от таких преступлений стал чаще наноситься в безналич-
ных деньгах (40 % жертв) и реже в наличных (29,3 %) [там же: 19].

Данные виктимизационных опросов показывают, что в постковидной ситуа-
ции «удаленные» имущественные преступления стали основной причиной вик-
тимизации населения страны: RSVC-2018 показал, что 27,5 % всех жертв пре-
ступлений пострадали от удаленных преступлений или покушений на них, тогда 
как в RSVC-2021 таковых было 63,4 % [Серебренников, Титаев, 2022: 10]. При 
этом половина тех, кто посчитал себя жертвами таких преступлений, утверждали 
в 2021 г., что не понесли материального ущерба.

К сожалению, в указанных опросах, в силу их методических особенностей, слож-
но различить случаи «удаленного» мошенничества и краж, поэтому далее мы будем 
сравнивать результаты опроса с официальной статистикой, объединяя эти два вида 
преступлений. Косвенно оценить сравнимость официальных и опросных данных 
позволяют данные о составе жертв —  как в опросе, так и в официальных данных 
(доступны только по статистике краж электронных денег) жертвами чуть чаще ока-
зываются женщины (55,4 % в опросе  16 и 54 % в официальной статистике 2021 г. 17).

При оценке вероятности стать жертвой «удаленного» имущественного преступле-
ния на основании официальной статистики и виктимизационного опроса мы видим, 
что она увеличивается в три раза в обеих метриках (см. табл. 2). Единственное и клю-
чевое различие состоит в том, что официальные данные и независимые показатели 
виктимизации населения показывают различие в оценках на порядок. По опросным 
данным, жертвами, понесшими материальный вред от «удаленных» имущественных 
преступлений, в 2021 г. стали более чем 31 человек из тысячи, а показатели офици-
альной регистрируемой преступности по таким же преступлениям дают оценку в 3,5 
человека. Аналогична пропорция и для 2018 г. — 13 человек по субъективным дан-
ным о виктимизации против 1 человека из тысячи по данным официальным.

Таблица 2. Число «удаленных» имущественных преступлений 
(краж и случаев неквалифицированного мошенничества) с имущественным вредом 

по данным официальной статистики и RSVC (в расчете на 1000 человек)

Официальная статистика* Опрос**
2018 1,05 13,1
2021 3,4 31,3

* Источник: Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России  // Портал правовой статистики http://
crimestat.ru/analytics (дата обращения: 19.07.2022): форма 4-ЕГС раздел 11, для 2018 г.; форма 4-ЕГС, раздел 9 
для 2021 г. Расчет виктимизации выполнен автором.

** Источник: RCVS-2018, RCVS-2021 [Серебренников, Титаев, 2022: 10].

16 Различия между данными RCVS 2018 и RCVS 2021 в процентах женщин среди потерпевших от «удаленных» иму-
щественных преступлений статистически незначимы —  59,4 % в 2018 г. и 55,4 % в 2021 г. [Серебренников, Титаев, 
2022: 20]. В связи с этим данный показатель не рассматривается в статье в динамике.
17 Согласно данным официальной статистики из 155379 краж электронных денег в отношении женщин были совер-
шены 84 476 (54 %). Источник: Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России  // Портал правовой стати-
стики http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 19.07.2022): форма 4-ЕГС, раздел 3 для 2021 г. Авторский рас-
чет доли потерпевших- женщин.
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Наиболее очевидным объяснением такого десятикратного расхождения уров-
ня виктимизации между опросными данными и официальной статистикой явля-
ется высокая латентность «удаленных» имущественных преступлений.

Таблица 3. Обращение в полицию, регистрация и расследование 
«удаленных» преступлений по данным опроса и официальной статистики

2018 2021

Опрос, %**
Опрос, 
на тыс. 
чел. ***

Статистика, 
на тыс. чел.* Опрос, %**

Опрос, 
на тыс. 
чел.***

Cтатистика, 
на тыс. чел.*

«Удаленные» 
имущественные 
преступления

100 13,1 Нет данных 100 % 31,3 Нет данных

Обращались 
в полицию 41 5,4 Нет данных 37 % 11,6 Нет данных

Заведено дело 18 2,4 1,05 18,5 % 5,6 3,4

Дело дошло 
до суда 3,1 0,4 0,17 2,2 % 0,7 0,5

* Источник: Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России  // Портал правовой статистики http://
crimestat.ru/analytics (дата обращения: 19.07.2022): форма 4-ЕГС, раздел 11 для 2018 г.; форма 4-ЕГС, раздел 9 
для 2021 г. Расчет виктимизации выполнен автором.

** Источник: RCVS-2018, RCVS-2021 [Серебренников, Титаев, 2022: 10, 24]. Авторы отмечают, что различия в ди-
намике статистически незначимы. Это дает нам основание интерпретировать данные так, как будто уровни есте-
ственной и искусственной латентности в относительных значениях постоянны по времени.

*** Расчет на 1000 человек выполнен автором при поддержке исследователей из команды RCVS.

Только двое из трех пострадавших от «удаленных» имущественных преступле-
ний обратились в полицию и в 2018, и в 2021 г. Таким образом, показатель есте-
ственной латентности этого вида преступлений составляет стабильно не менее 
60 %. Лишь каждый пятый опрошенный (или каждый второй из тех, кто обратил-
ся в полицию) рассказал и в 2018, и в 2021 г., что дело было заведено. То есть 
показатель искусственной латентности за наблюдаемый период также практи-
чески стабилен —  половина из обратившихся в полицию не получает регистра-
ции преступления.

Оценки на тысячу населения официальных показателей регистрируемых и рас-
крываемых «удаленных» имущественных преступлений в целом сходятся, с той 
лишь разницей, что опросы давали показатели чуть выше официальных данных. 
Это можно объяснить особенностями достижимости респондентов: чуть чаще 
могли вспомнить и хотеть рассказать об онлайн- преступлении те, кто довел дело 
до суда. Кроме того, в случае кражи респонденты могли не различать заведен-
ного административного дела по мелкому хищению от уголовного дела по краже, 
а официальная статистика фиксирует только уголовные дела. Но в целом различия 
в регистрируемой и расследуемой преступности не такие существенные, и опро-
сы в целом подтверждают тот объем «удаленных» имущественных преступлений, 
с которыми де юре сталкиваются правоохранительные органы. Они же позволя-
ют оценить уровень естественной (60 % всех жертв) и искусственной латентности 
(половина жертв из числа обратившихся в полицию).
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Результаты и дискуссия
Исследования виктимного опыта на основе официальной статистики характер-

ны для российской криминологии [Виктимологическая характеристика…, 2009; 
Лунев, 2005; Иншаков, 2012]. Этот же источник используется в последние годы 
и для изучения киберпреступности [Хоменко, 2021; Дворянкин, 2022]. При этом 
с начала 2000-х годов для оценки реального объема виктимизации в России ру-
ководством МВД применялись и опросные методы, показавшие кратно большее 
значение латентной преступности: на 3 млн зарегистрированных преступлений 
в 2000 г. по некоторым данным приходилось 17—22 млн преступных посяга-
тельств, невыявленных или незарегистрированных МВД [Горяинов, Овчинский, 
Кондратюк, 2001: 10—11; Лунев, 2005: 282].

Большое значение виктимизационных опросов состоит в том, что мы можем 
измерить, какая часть латентной преступности [Skogan, 1975, 1977] имеет есте-
ственную природу (dark figure of crime), то есть возникает, когда люди не осозна-
ют, что против них совершаются преступные действия, или осознают, но не обра-
щаются за помощью в полицию, а также каков объем искусственной латентности, 
которая возникает в том случае, когда полиция не регистрирует преступления 
по разным причинам. МВД практически не публикует данные конкретно о динами-
ке виктимизации населения от онлайн- преступности  18. В своей работе мы опира-
лись на результаты независимых виктимизационных опросов, которые показали:

— практически троекратный рост (с 13,1 жертвы на тысячу в 2018 г. до 31,3 
в 2021 г.) виктимизации от имущественных преступлений, совершенных через 
интернет или посредством телефона;

— повышение чувствительности граждан к таким преступным посягательствам: 
в 2018 г. жертвами покушений на «удаленные» имущественные преступления (без 
причинения ущерба) себя назвали 22 россиянина из тысячи, а в 2021 г. —  почти 
в два раза больше —  39,8 человека из тысячи.

Схожие с RCVS-2021 данные были получены в другом российском исследова-
нии, которое также опиралось на опросный метод: было опрошено 1500 интер-
нет- пользователей с целью оценить количеств жертв киберпреступлений [Жму-
ров, Коробеев, Протасевич, 2022; Жмуров, 2023]. Авторы назвали свой проект 
первым российским исследованием кибервиктимизации и выяснили в начале 
2022 г., что среди всех опрошенных интернет- пользователей страны с онлайн- 
преступностью сталкивалось подавляющее большинство (88,9 %) [Жмуров, Коро-
беев, Протасевич, 2022]. Оценка именно корыстных хищений, приведших к иму-
щественному вреду, составила 33,5 % [Жмуров, 2023], что практически совпадает 
с показателями RCVS-2021: авторы опроса в процентных долях фиксировали он-
лайн- преступность с ущербом в 32,8 % [Серебренников, Титаев, 2022: 32]  19.

Официальная статистика регистрируемой и расследованной имущественной 
преступности также показывает существенный рост: по «удаленному» мошен-

18 См. подборку публикаций на официальном сайте МВД РФ по результатам различных опросов общественного мне-
ния: Общественное мнение  // МВД РФ. URL: https://xn- b1aew.xn- p1ai/publicopinion (дата обращения: 15.06.2023).
19 Авторы в обоих исследованиях не указывают размеры доверительных интервалов. Мы исходим из основания, 
что различия между 33,5 % при выборке 1500 человек [Жмуров, Коробеев, Протасевич, 2022] и 32,8 % при выбор-
ке 1571 человек [Серебренников, Титаев, 2022] статистически незначимы.
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ничеству —  с 90 тыс. в 2018 г. до 238,5 тыс. преступлений в 2021 г.; по кражам, 
совершенным через телекоммуникационные средства, —  с 32,7 тыс. в 2018 г. 
до 156,8 тыс. в 2021 г. Однако проведенное выше сравнение с данными опро-
сов выявило, что недоучет преступлений растет в большей степени: если в 2018 г. 
соотношение регистрируемых «удаленных» имущественных преступлений к обще-
му объему виктимизации было 1,5 человека к 13,1 жертв на тысячу населения, 
то к 2021 г. оно выросло с 3,4 человека до 31,4 на тысячу. То есть трехкратный 
рост «удаленной» имущественной преступности, несмотря на тот же трехкратный 
рост числа зарегистрированных полицией случаев, увеличил, но не снизил уро-
вень латентности таких преступлений.

Важным результатом проведенного в статье исследования стала оценка есте-
ственной и искусственной латентности имущественных онлайн- преступлений. Рас-
четы показали: в силу естественной латентности (то есть в результате необраще-
ния потерпевших в полицию) российские правоохранительные органы по данным 
на 2021 г. не видят 60 % всех онлайн- преступлений, когда жертве был нанесен иму-
щественный вред. Более половины из тех, кто обратился в полицию, не получает 
регистрации дела, и это оценка искусственной латентности онлайн- преступности 
в России. В итоге правоохранительная статистика и в 2018, и в 2021 г. фиксиро-
вала гораздо меньший масштаб явления, чем он обнаруживается опросными ме-
тодами. Какое значение это может иметь для страны?

Экономический подход к тем же опросным данным (RCVS-2021) через оцен-
ку снижения удовлетворенности жизнью в результате опыта виктимизации по-
казал, что по сравнению с традиционными видами имущественных преступле-
ний «удаленные» кражи и случаи мошенничества «стоят» российскому обществу 
меньше. Сравним:

— грабеж и разбой в стоимостной оценке получают 300 тыс. руб лей;
— традиционная кража —  от 200 до 205 тыс. руб лей;
— мошенничество —  151 тыс. руб лей;
— «удаленное» имущественное преступление с ущербом в —  не более 61 тыс. 

руб лей, а покушение на него —  31 тыс. руб лей [Жижин и др., 2023: 108].
Эти же авторы оценили стоимость преступности, которую регистрируют право-

охранительные органы, и оказалось, что общесуммарная стоимость от преступно-
сти выросла от преступлений в сфере IT (где, как мы показали выше, самые мас-
совыми категориями и являются «удаленные» кражи и мошенничество) от 10,8 
до 31,5 млрд руб лей [там же: 110].

Россия не единственная страна в мире, которая испытывает одновременное 
снижение «традиционной» имущественной преступности на фоне увеличения пре-
ступлений через интернет, телефоны и другие сети. Часть криминологов утверж-
дают, что происходит замещение одного вида преступлений —  традиционных краж 
и мошенничества —  теми, которые опосредуются телекоммуникационными сетями 
и гаджетами [Caneppele, Aebi, 2019; Tcherni et al., 2016; Button, Cross, 2017; Miró-
Llinares, Moneva, 2019]. Другие считают, что для таких каузальных выводов нет ос-
нований, и настаивают, что снижение преступности и рост числа «удаленных» пре-
ступлений —  одновременные и мало связанные друг с другом тренды [Farrell, Birks, 
2018]. Общим местом этих обсуждений является признание высокой латентности 
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«удаленных» имущественных преступлений, что мешает дать оценку действитель-
ному объему преступных действий [Kemp, Miró- Llinares, Moneva, 2020]. Уровень 
обращения в полицию по «удаленным» имущественным правонарушениям в дру-
гих странах также ниже, чем в традиционных преступлениях. Например, иссле-
дование в Нидерландах показало, что жертвы кражи личных данных в интернете 
сообщают о 26,3 % случаев, в то время как жертвы онлайн- мошенничества сооб-
щают о 24 %. Это меньше, чем все традиционные преступления, включенные для 
сравнения, за исключением вандализма [Kemp, 2020: 131]. Национальная стати-
стика в Англии и Уэльсе показала две наиболее распространенные причины, по-
чему граждане не сообщают в полицию о таких преступлениях: 1) они уже сооб-
щили о мошенничестве или краже в банк (40 %), 2) они считают, что об инциденте 
будет сообщено другим органом без их участия (23 %) [ibid.: 131]. Рассматривае-
мые нами виктимизационные опросы подтверждают этот тренд: об «удаленных» 
имущественных преступлениях жертвы сообщают реже, чем о других преступле-
ниях [Серебренников, Титаев, 2022: 24]. Между тем важно отметить, что предыду-
щие исследования [Semukhina, 2014: 317] фиксировали различия в обращении 
в полицию между жертвами «традиционных» краж (47,3 %) и face-to-face мошен-
ничеств (5,9 %). К сожалению, в своей работе мы не можем проверить, сохра-
няются ли эти различия в реакции жертв имущественных онлайн- преступлений.

Замещение традиционных имущественных преступлений другими их видами 
и перетекание краж и иных видов хищений из квартир и карманов граждан в он-
лайн- среду ставят правоохранительные органы всех стран перед новыми вызо-
вами. Это вынуждает развивать новые способы оперативной работы и расши-
рять штат подразделений, занятых в разведывательной активности в сети. Время 
детективов, ловящих карманников и грабителей, уходит в прошлое. На их сме-
ну приходят «бойцы компьютерного фронта» [Ziccardi, 2021; Kumar, 2021]. Имен-
но поэтому важен учет трендов в преступном поведении и уровня виктимизации 
от преступлений новых типов, так как криминологические исследования показы-
вают, что у каждого типа преступлений свой уровень латентности [Tarling, Morris, 
2010; Penney, 2013]. Если государственные органы собирают адекватные этим 
трендам данные, они могут вовремя переориентировать правоохранительные 
структуры на новые виды преступлений и способы их раскрытия. Тревожным сиг-
налом для российских правоохранительных органов должно быть также то, что 
по описанным нами опросным данным почти на треть выросла доля россиян, по-
считавших себя жертвами «удаленного» преступления без имущественного вреда. 
Значит, попытки «удаленного» мошенничества настолько широко распространены, 
что тревожат значительную часть общества, создают ощущение небезопасности.

Высокая искусственная латентность —  когда потерпевший сообщает о преступ-
лении, но не получает регистрации и расследования своего дела, —  вызывает не-
доверие к полиции, что может снизить количество заявлений. Учитывая аноним-
ность и транснациональность мошенничества в цифровую эпоху, потерпевшие 
могут считать полицию неспособной адекватно реагировать на этот вызов, даже 
если они и сообщают о случившемся в правоохранительные органы. Однако рас-
сматриваемые нами два опроса фиксируют постоянную долю тех, кто сообща-
ет об «удаленном» имущественном преступлении в полицию (двое из пяти) и по-
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том получает расследование дела —  менее половины от обратившихся, или 18 % 
от всех жертв «удаленной» имущественной преступности. Такой высокий уровень 
нерегистрации преступности смещает официальные данные.
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Приложение 1

Составы УК РФ, включенные в учет Генеральной прокуратурой в структуру преступлений 
в сфере информационно- коммуникационных технологий 

(без учета составов с нулевой или единичной представленностью, >50 преступлений в 2021 г.)

 — развратные действия ст. 135 УК РФ;
 — нарушение неприкосновенности частной жизни ст. 137 УК РФ;
 — нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений ст. 138 УК РФ;
 — незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации ст. 138.1 УК РФ;
 — нарушение авторских и смежных прав ст. 146 УК РФ;
 — кража ст. 158 УК РФ;
 — кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного стать-
ей 159.3 УК РФ) п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ;

 — мошенничество ст. 159 УК РФ;
 — мошенничество с использованием электронных средств платежа ст. 159.3 

УК РФ;
 — мошенничество в сфере компьютерной информации ст. 159.6 УК РФ;
 — вымогательство ст. 163 УК РФ;
 — незаконные организация и проведение азартных игр ст. 171.2 УК РФ;
 — незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерче-

скую, налоговую или банковскую тайну ст. 183 УК РФ;
 — неправомерный оборот средств платежей ст. 187 УК РФ;
 — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пуб-

личное оправдание терроризма или пропаганда терроризма ст. 205.2 УК РФ;
 — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пе-
ресылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества ст. 228.1 УК РФ;

 — незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта ст. 234 УК РФ;

 — незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 
предметов ст. 242 УК РФ;

 — изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних ст. 242.1 УК РФ;

 — использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографи-
ческих материалов или предметов ст. 242.2 УК РФ;

 — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ст. 280 
УК РФ;

 — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства ст. 282 УК РФ;

 — неправомерный доступ к компьютерной информации ст. 272 УК РФ;
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 — создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ ст. 273 УК РФ;

 — неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструк-
туру Российской Федерации ст. 274.1 УК РФ.
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Приложение 2

Таблица. Детали RCVS 2018, 2021 
(составлено по [Кнорре, Титаев, 2018: 6—8; Серебренников, Титаев, 2022: 6—7])

Параметры сравнения 2018 2021

Число опрошенных 16 818 14 431

Из них: yазвали себя жертвами 
преступлений за последние 
5 лет

3001 3002

Из них: назвали себя жертвами 
за последние 12 месяцев 1288 1571

Охват

75 регионов и более 3200 
населённых пунктов. Опрос 
репрезентативен для 
коммуникативно активного 
совершеннолетнего населения 
России. Но не репрезентативен 
на региональном уровне

Все регионы страны, более 
3500 населённых пунктов. 
Опрос репрезентативен для 
коммуникативно активного 
совершеннолетнего населения 
России. Но не репрезентативен 
на региональном уровне

Вопросы, которые 
задавались всем

Для первых 3500 человек 
из «не-жертв» и всем жертвам: 
социально- демографические 
характеристики, доход. 
Остальным только вопросы 
о поле, возрасте и населенном 
пункте

Социально- демографические 
характеристики, доход, 
населенный пункт и страхах 
перед преступностью

Вопросы, которые задавались 
только жертвам преступлений

Криминологические характеристики ситуации преступления, 
характеристики преступника, поствиктимное поведение жертвы
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ДА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ОЦЕНКАХ 
СТУДЕНТОВ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ 
В ФОРМЕ НАДОМНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. В статье рассматривается 
организация системы долговременно-
го ухода (СДУ) в Волгоградской обла-
сти, выявляется информированность 
студенческой молодежи и получателей 
услуг центров социального обслужи-
вания населения о системе долговре-
менного ухода, определяется мнение 
пожилых людей о качестве оказания 
услуг в  регионе. Оценка информи-
рованности студентов и нуждающих-
ся в обслуживании граждан о систе-
ме долговременного ухода основана 
на результатах двух анкетных опросов 
получателей социальных услуг цен-
тров социального обслуживания на-
селения Волгоградской области, про-
веденных методом сплошного опроса 
с целью выявления мнений пожилых 
людей о качестве надомного обслужи-
вания по технологиям «Персональный 
помощник» и «Помощник по уходу». Ан-
кетный опрос студентов высших учеб-
ных заведений организован с исполь-
зованием многоступенчатой выборки 
для определения мнений молодежи 
о внедрении СДУ в Волгоградской об-
ласти, ее представлений о возможно-
стях субъектов СДУ.

THE SYSTEM OF LONG-TERM CARE IN THE 
REPRESENTATIONS AND ASSESSMENTS 
OF STUDENTS AND RECIPIENTS OF SER-
VICES IN THE FORM OF SOCIAL SERVIC-
ES HOME IN THE VOLGOGRAD REGION

Natalia A. SKOBELINA1 —  Dr. Sci. (Soc.), 
Associate Professor, Professor of the De-
partment of Pedagogy, Psychology and 
Social Work
E‑MAIL: fet71fet@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0002-2108-187X

1 Volgograd State University, Volgograd, Russia

Аbstract. The study considers the organ-
ization of the long-term care system (LTC) 
in the Volgograd region and aims at es-
timating the awareness of students and 
services recipients about the long-term 
care system and measuring the opinion 
of older people about the quality of ser-
vice provision in their region. The assess-
ment of the general awareness about the 
long-term care system is based on the re-
sults of two population surveys. To deter-
mine the opinions of young people about 
the implementation of the LTC in the Vol-
gograd region and their ideas about the 
capabilities of the LTC subjects, the au-
thor carried out a survey of university stu-
dents based on a multi-stage sampling 
procedure. To identify the opinions of old-
er people on the quality of home-based 
services using the “Personal Assistant” 
and “Care Assistant” technologies, the 
author used data coming from a contin-
uous survey of citizens receiving servic-
es from social service centers in the Vol-
gograd region.

According to the results of the study, stu-
dents in the Volgograd region positively 
assess various aspects of the long-term 
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Согласно результатам исследования, 
студенты в Волгоградской области по-
зитивно оценивают различные аспек-
ты системы долговременного ухода, 
но  при этом слабо информированы 
о  реализации мероприятий, входя-
щих в нее. Превалирующее большин-
ство опрошенных пожилых людей удо-
влетворены качеством оказания услуг, 
их устраивают доступность и своевре-
менность обслуживания. У  всех без 
исключения респондентов соблюда-
ется установленный договором пере-
чень социальных услуг. По их мнению, 
социальное обслуживание на дому —  
наиболее приемлемая форма обслу-
живания для граждан, нуждающихся 
в  долговременной помощи. По  ито-
гам проведенного исследования ав-
тор приходит к выводу, что в регионе 
необходимо актуализировать комму-
никационные инструменты продвиже-
ния практик долговременного ухода.

Ключевые слова: система долговре-
менного ухода, студенческая молодежь, 
получатели услуг, информированность, 
оценка, качество обслуживания, Вол-
гоградская область
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care system but are poorly informed 
about the implementation of activities 
included in it. The overwhelming majority 
of the surveyed clients of the LTC system 
are satisfied with the quality, availability, 
and timeliness of the services provided. 
All respondents, without exception, com-
ply with the list of social services estab-
lished by the contract. In their opinion, 
home-based social services are the most 
acceptable form of service for citizens in 
need of long-term help. Based on the re-
sults of the study, the author concludes 
that it is necessary to update communi-
cation tools for promoting long-term care 
practices in the region.
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Введение
В последние десятилетия во всем мире внедряется система долговременного 

ухода, выстраивается механизм, который позволяет повысить качество жизни по-
жилых людей, инвалидов, всех категорий граждан, нуждающихся в долговремен-
ных услугах. В российском обществе внедрение системы долговременного ухода 
началось с 2018 г., с принятия национального проекта «Демография», и поэтому 
процесс требует особого внимания со стороны ученых и практиков, всех, кто за-
нимается проблемами, связанными с системой социальных услуг в современном 
обществе. В силу своей актуальности тематика, посвященная проблемам разви-
тия сферы социального обслуживания населения, затрагивается многими учены-
ми. В центре внимания у исследователей, как правило, находятся формирование 
и развитие системы социальных услуг в современной России [Синкевич, 2020]; 
экономические факторы, оказывающие влияние на систему социальных услуг [Де-
рен, Самофатова, 2023]; повышение компетентности специалистов сферы соци-
ального обслуживания и установление профессиональных стандартов для работ-
ников учреждений социального обслуживания [Полосина, 2021]; региональная 
специфика внедрения технологий долговременного ухода [Копалкина, Гуляева, 
2022]. Поднимаются также и вопросы формирования навыков правильного ухо-
да [Овчинникова, Алешкевич, 2023], организации системы социальных услуг, при-
менения новых технологий в системе долговременного ухода [Забелина, 2020].

Несмотря на то, что система долговременного ухода сформировалась только 
в конце прошлого столетия, в современной науке уже имеется множество исследо-
ваний по данной тематике. Отечественные и зарубежные ученые рассматривают 
систему долговременного ухода (СДУ) в качестве «сбалансированного социально-
го обслуживания и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стацио-
нарной форме» [Носырева, Кассихина, 2021: 179]; «спектра неформального ухода, 
личной, медицинской и социальной помощи, а также ухода в специализирован-
ных учреждениях, доступных жилищных условий» [Bisconti, Pitzer, 2013: 1503]. Си-
стема долговременного ухода —  средство для возможности социальной адапта-
ции, ресоциализации пожилых людей [Забелина, 2020], социального патронажа, 
родственного ухода, возможности ухода специально обученными специалистами 
[Буторина, Голубева, 2020; Олескина, 2022]. СДУ предоставляет средства и усло-
вия для более качественного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, возмож-
ности для саморазвития граждан, ограниченных в самообслуживании [Покача-
лова, 2020; Cohen et al., 2023], меры для здорового старения населения, новые 
отношения, формы и способы деятельности поставщиков услуг [Кирилкина, 2022]. 
В последние годы благодаря внедрению мероприятий по СДУ произошли изме-
нения в профессиональных ресурсах сферы социальной защиты населения, ка-
сающихся физической и психологической нагрузки, финансовых возможностей 
поставщиков услуг [Hackmann, Pohl, Ziebarth, 2023], оснащенности технически-
ми средствами реабилитации, качества предоставления социальных услуг [Баг-
мет, Самофатова, 2023; Забелина, 2022]. И у поставщиков, и у получателей услуг 
появились новые возможности в процессе долговременного ухода. Таким обра-
зом, СДУ —  это организация системы межведомственного взаимодействия меж-
ду сферами здравоохранения и социального обслуживания населения, в основе 
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которой лежат комплексная помощь, интегрированные усилия разнопрофиль-
ных специалистов, направленные на повышение качества долговременных услуг 
гражданам, имеющим ограничения в самообслуживании.

СДУ включает в себя четыре составляющие: институциональную, функциональ-
ную, инновационно- технологическую и информационную [Скобелина, 2023: 13—
14]. Институциональная составляющая представлена формальными и неформаль-
ными нормами и правилами. Одни устанавливаются органами власти, другие 
исторически сложились в конкретном обществе (например, традиции долговре-
менного ухода). Сюда относятся практики взаимодействия центров социального 
обслуживания и социальной защиты населения, медицинских учреждений, неком-
мерческих организаций, органов власти и других структур, которые занимаются 
реализацией мероприятий по внедрению СДУ в современной России.

Функциональная составляющая определяется организацией долговременно-
го ухода в различных формах обслуживания и функционированием всей системы 
социальных услуг. В теории социальной работы выделяется четыре функциональ-
ных этапа: выявление граждан, нуждающихся в долговременном уходе; форми-
рование групп потребителей социальных услуг в зависимости от их нуждаемости 
в постороннем уходе (типизация); определение места и метода оказания услуг 
(маршрутизация); оказание услуг в соответствии с индивидуальной программой 
ухода, составленной согласно требованиям стандартов и видам ухода [Долговре-
менный уход…, 2019: 14—15].

Инновационно- технологическая составляющая включает в себя применение 
технологий оказания долговременных услуг. В системе долговременного ухода 
технологии незаменимы при конструировании доступного пространства и влия-
ют на оказание услуг ограниченным в самообслуживании гражданам [Chapman, 
2023]. В СДУ применяется множество инновационных средств, методов, спосо-
бов организации услуг: «тревожная кнопка», мобильная социальная служба, при-
емные семьи для пожилых людей [Агронина, Сапрыкина, 2020]; мониторинг ос-
новных жизненных показателей пациентов с привлечением помощников по уходу, 
модели межведомственного взаимодействия [Розанов и др., 2023]; ассистивные 
технологии, планирование и координация деятельности субъектов, специализи-
рованные муниципальные услуги [Rostad et al., 2023]; выявление нуждающихся 
в уходе граждан; внедрение стационарозамещающих технологий; методика пе-
ресмотра индивидуальных программ потребителей социальных услуг; совершен-
ствование технологий предоставления услуг в полустационарной и стационарной 
форме социального обслуживания; технологии углубленного профилактического 
консультирования в кабинетах медицинской профилактики и другие новые для 
социальной сферы технологии, необходимые для внедрения СДУ и повышения 
качества жизни населения современного общества.

Деятельность субъектов СДУ проявляется в процессе применения техноло-
гий долговременного ухода. Например, технология выявления нуждающихся 
в долговременном уходе граждан используется с целью совершенствования 
механизмов определения нуждаемости получателей услуг. Она заключается 
в сборе статистических данных, получении и передаче информации о лицах, ко-
торым необходим долговременный уход. Технология диагностики индивидуаль-
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ных дисфункций позволяет выстроить маршрутизацию мер долговременного 
ухода и определить степень нуждаемости граждан, составить индивидуальную 
программу с учетом функционального статуса получателя услуг. Технология об-
учения навыкам самообслуживания человека используется для поддержания 
благоприятного психологического состояния пожилых людей. Имеется в виду со-
здание условий для активности и расширения возможностей людей с дефицитом 
самообслуживания. Инновациями являются и паллиативная помощь на дому, ор-
ганизация межпрофильных бригад, работа гериатрических кабинетов. В осно-
ве таких технологий, как стационар на дому, сопровождаемое проживание, со-
циальные семьи, служба сиделок, лежит принцип стационарозамещения. Еще 
одна новая для российского общества технология —  предоставление услуг вне 
стационара. На данный момент в Волгоградской области внедрены все из вы-
шеназванных технологий.

Информационная составляющая СДУ представляет собой не только распростра-
нение информации об СДУ, но и координирующую деятельность органов власти, 
выполняющих контрольные функции, аккумулирующих информацию о выявленных 
гражданах, нуждающихся в долговременном уходе. Сотрудники государственных 
и негосударственных организаций проводят мероприятия по обучению и методи-
ческому сопровождению работников и лиц, осуществляющих уход, организовы-
вают деятельность call-центров и осуществляют другую организационную работу 
с целью оптимального взаимодействия всех элементов системы.

Информационная составляющая СДУ направлена на информирование населе-
ния, обеспечение коммуникации между субъектами долговременного ухода, инте-
грацию большого количества социальных групп российского общества [Карпова, 
2020; Севостьянова, 2023]. В СДУ используются коммуникационные инструмен-
ты продвижения инновационных технологий долговременного ухода и мероприя-
тий по созданию СДУ в регионе. К ним относятся партнерские практики, крауд-
фандинг, социальные сети, конференции, информационные площадки [Буковская, 
2021]. Информация необходима, чтобы спрогнозировать услуги долгосрочного 
ухода [Cardoso et al., 2012].

Информированность нуждающихся в обслуживании пожилых людей и инва-
лидов, граждан, осуществляющих неформальный уход на дому, имеет важное 
значение для институционализации социальных услуг в долговременном уходе. 
Эффективность и успешность реализации мероприятий по СДУ зависит от осве-
домленности населения, его отношения к изменениям, которые происходят в сфе-
ре социального обслуживания населения. Информированность населения —  это 
фактор развития общества, так как неосведомленность приводит к некомпетент-
ности граждан, ограничивает им возможность успешно адаптироваться в обще-
стве, оценивать оказываемые услуги. В то же время знания об СДУ позволяют 
распространять информацию среди молодежи, формировать уважительное от-
ношение к пожилым людям, активизировать потенциал возможностей молодых 
людей в решении проблем социального характера. Студенческая молодежь —  
большая социально- демографическая группа, наиболее информированная часть 
молодежи. От ее знаний, компетентности зависит будущее нашего общества. По-
этому в статье акцентируется внимание на осведомленности студенческой моло-
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дежи и получателей услуг о долговременном уходе, на определении источников 
получения информации о внедрении системы долговременного ухода, на каче-
стве оказания социальных услуг в Волгоградской области.

Оценка молодежью системы долговременного ухода имеет большое значение 
для российского общества. Осведомленность студентов о процессе реализации 
мероприятий по долговременному уходу позволяет определить популярность темы 
и эффективность системы информирования в регионе. С одной стороны, инфор-
мирование имеет воспитательное значение, с другой стороны, способствует вы-
явлению граждан, нуждающихся в социальной помощи. Кроме того, при переходе 
от заявительного к выявительному принципу работы большую роль играет рас-
пространение информации о практиках долговременного ухода, о сервисах СДУ, 
о качестве обслуживания пожилых людей и инвалидов.

Цель исследования заключается в оценке информированности студенческой 
молодежи и получателей услуг центров социального обслуживания населения 
Волгоградской области о реализации мероприятий в системе долговременного 
ухода. В ходе анализа был сделан акцент на мнении получателей услуг в форме 
надомного обслуживания о качестве долговременного ухода. В статье представ-
лены результаты одного из этапов исследования проблем внедрения СДУ за по-
жилыми людьми и инвалидами в Волгоградском регионе. Исследование проводи-
лось при поддержке руководителей и специалистов государственных организаций, 
которые имеют многолетний опыт работы с получателями услуг в долговремен-
ном уходе. С 2018 г. центры социального обслуживания населения (ЦСОН) вклю-
чены в СДУ и участвуют в разработке и применении технологий «Персональный 
помощник» и «Помощник по уходу».

Волгоградская область в 2018 г. вошла в число шести регионов, где начал 
внедряться проект по созданию СДУ в России. В начале 2019 г. вышло Поста-
новление губернатора Волгоградской области о создании на территории региона 
СДУ. До 2019 г. уже были приняты и реализованы важные для долговременного 
ухода документы. С 2015 г. в регионе принят Порядок предоставления социаль-
ных услуг на дому. В этом документе предлагается описание социальных услуг, 
включая их объем, правила предоставления платных или бесплатных услуг, тре-
бования к деятельности поставщика социальных услуг, а также устанавливает-
ся применение в долговременном уходе технологии «Персональный помощник»  1. 
В 2018 г. комитет социальной защиты населения Волгоградской области были 
обозначил условия реализации технологий «Персональный помощник»  2 и «Ста-
ционар на дому»  3.

В 2020 г. утвержден приказ о технологии службы сиделок для граждан, нуж-
дающихся в постороннем уходе. В рамках этого приказа уход осуществляется со-

1 Приказ от Комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 19 февраля 2015 г. № 345 «Об утверж-
дении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому». URL: https://docs.
cntd.ru/document/424068225 (дата обращения: 26.01.2024).
2 Приказ от 28 мая 2018 г. № 816 «Об утверждении Положения о технологии „Персональный помощник“». URL: 
https://docs.cntd.ru/document/550118938 (дата обращения: 26.01.2024).
3 Приказ от 28 мая 2018 г № 816 «Об утверждении положения о технологии „Стационар на дому“». URL: https://uszn.
volgograd.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20816%20%D0%BE%D1%82%20
28%2005%202018.pdf (дата обращения: 26.01.2024).

https://docs.cntd.ru/document/424068225
https://docs.cntd.ru/document/424068225
https://docs.cntd.ru/document/550118938
https://uszn.volgograd.ru/Приказ%20№%20816%20от%2028%2005%202018.pdf
https://uszn.volgograd.ru/Приказ%20№%20816%20от%2028%2005%202018.pdf
https://uszn.volgograd.ru/Приказ%20№%20816%20от%2028%2005%202018.pdf
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гласно индивидуальной программе ухода и по договору о предоставлении услуг 
службы сиделок. Формальным документом устанавливается состав услуг сидел-
ки, который включает в себя следующие компоненты: «оказание помощи по ве-
дению домашнего хозяйства», «организация досуга», «организация приема пищи», 
«оказание услуг, обеспечивающих гражданину, нуждающемуся в постороннем ухо-
де, предоставление ухода»  4. Приказом от 9 января 2020 г. утверждены правила 
организации школы ухода, мероприятий по консультированию и обучению лиц, 
осуществляющих уход.

Методы и методология
Оценка информированности и представлений студенческой молодежи и пожи-

лых людей и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслужива-
нии на дому (получателей услуг), основана на результатах двух анкетных опросов, 
проведенных на базе НОЦ социальных технологий Волгоградского государствен-
ного университета  5.

В анкетном опросе получателей социальных услуг центров социального обслу-
живания населения (октябрь —  ноябрь 2022 г., Волгоградская область, n = 496), 
организованного с целью выявления их представлений и мнений о качестве на-
домного обслуживания, принимали участие пожилые люди и инвалиды, получа-
ющие услуги на дому по технологиям «Персональный помощник» и «Помощник 
по уходу»  6. Возраст респондентов от 40 лет и старше: 1,6 % —  40—49 лет, 6,0 % —  
50—59 лет, 92,3 % —  60 лет и старше. Опрос проведен на базе Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Кировский ЦСОН» и Государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания «Советский ЦСОН». 
ГКУ СО «Советский ЦСОН» контролировал деятельность помощников по уходу 
(сиделок) и аккумулировал информацию о получателях услуг всех районов Вол-
гоградской области. На момент исследования в системе долговременного ухода 
по стационарозамещающим технологиям «Помощник по уходу» и «Персональный 
помощник» были признаны нуждающимися 520 человек. Использовался метод 
сплошного опроса. Анкеты были переданы организаторам помощников по ухо-
ду и социальных работников и заполнялись самостоятельно получателями услуг. 
Из 520 было заполнено 496 анкет, 24 анкеты не заполнены по причине тяжелой 
болезни получателей услуг (см. табл. 1).

4 Приказ от 31 декабря 2020 г. № 2953 «О пилотном внедрении технологии службы сиделок для граждан, нуждаю-
щихся в постороннем уходе, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в паллиативной помо-
щи, одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной вой ны». URL: http://442fz.
volganet.ru/upload/2953%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2025.01.2022.pdf (дата 
обращения: 26.01.2024).
5 Анкеты для получателей услуг и студенческой молодежи не идентичны, но имеют пересекающиеся вопросы об ос-
ведомленности о реализации СДУ в Волгоградской области, об источниках получения информации, об изменениях 
в сфере социального обслуживания и эффективности осуществления мероприятий по долговременному уходу.
6 По состоянию на 31 декабря 2022 г. в Волгоградской области были признаны нуждающимися в социальном об-
служивании на дому по стационарозамещающим технологиям в рамках системы долговременного ухода 1050 че-
ловек (18,2 % от общего количества поставленных на социальное обслуживание по поступившим сигналам о граж-
данах, нуждающихся в долговременном уходе, в региональный Координационный центр. См.: Отчет по основным 
(профилактическим) направлениям деятельности комитета социальной защиты населения Волгоградской обла-
сти за 2022 год. Волгоград, 2023. С. 50. URL: https://uszn.volgograd.ru/current- activity/reports/ (дата обращения: 
26.01.2024).

http://442fz.volganet.ru/upload/2953%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2025.01.2022.pdf
http://442fz.volganet.ru/upload/2953%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2025.01.2022.pdf
https://uszn.volgograd.ru/current-activity/reports/
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Таблица 1. Половозрастная структура получателей услуг

40—49 
лет

50—59 
лет

60 лет 
и старше Всего

Пол Мужской Количество 2 8 96 106

% 1,9 % 7,5 % 90,6 % 100,0 %

Женский Количество 6 22 362 390

% 1,5 % 5,6 % 92,8 % 100,0 %

Всего Количество 8 30 458 496

% 1,6 % 6,0 % 92,3 % 100,0 %

В декабре 2022 г. и январе 2023 г. был организован анкетный опрос среди сту-
денческой молодежи  7 с целью определить, какой информацией о системе долго-
временного ухода владеют студенты, а также выявить их мнение о возможностях 
субъектов долговременного ухода. Были опрошены студенты вузов, так как они 
представляют большую и наиболее информированную группу молодежи, которая 
аккумулирует в себе черты различных слоев регионального сообщества. В опросе 
студенческой молодежи участвовало 63,3 % женщин, 36,7 % мужчин. Выборка —  
многоступенчатая: 1) выделено случайным образом из 23 вузов Волгоградской 
области 6 вузов; 2) в каждом вузе опрошено по 200 студентов (в равных долях 
от технических и гуманитарных специальностей). Выборка формировалась с ис-
пользованием случайного выбора из студентов очной формы обучения в возра-
сте от 18 до 26 лет, включая бакалавров и магистров. Общий объем выборочной 
совокупности составил 1200 человек (см. табл. 2). 26,2 % от числа опрошенных 
имеют родственников, за которыми необходим долгий уход.

Таблица 2. Половозрастная структура студенческой молодежи

18—20 
лет

21—23 
года

24—26 
лет Всего

Пол Женский Количество 489 248 23 760

% 64,3 % 32,6 % 3,1 % 100,0 %

Мужской Количество 271 127 42 440

% 61,6 % 28,9 % 9,5 % 100,0 %

Всего Количество 760 375 65 1200

% 63,3 % 31,3 % 5,4 % 100,0 %

Статистическая обработка данных выполнена в программе SPSS STATISTICS 26.0.
В данном исследовании осуществлен случайный отбор респондентов, и ре-

зультаты опроса показывают среднее значение по популяции. Проведен анализ 
переменных с помощью описательной статистики. В ходе анализа эмпирических 
данных о субъективной оценке информированности была достигнута поставлен-
ная цель исследования осведомленности студентов и получателей услуг об СДУ.

7 В выборку включены студенты гуманитарных и технических специальностей. Студенты направлений подготовки 
«Социальная работа» и «Лечебное дело» не опрашивались.
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Информированность студентов и получателей услуг о СДУ
Согласно результатам эмпирических исследований, большинство опрошенных 

студентов не осведомлены о создании системы долговременного ухода в Волго-
градском регионе. Только 29,8 % респондентов были проинформированы о вне-
дрении мероприятий по долговременному уходу в регионе и ответили «да» на во-
прос «Знаете ли Вы, что с 2018 г. в Волгоградской области внедряется система 
долговременного ухода?». 31,7 %  что-то слышали, 32,8 % ничего не знают об этом 
процессе, 5,7 % затруднились ответить. Это свидетельствует о недостатке инфор-
мации, касающейся реализации мероприятий в долговременном уходе. Приори-
тетные источники получения информации для студентов: интернет (32,3 % от числа 
опрошенных студентов), телевидение (9 %), разговоры с друзьями (6,9 %), социаль-
ные работники (5,0 %), наглядная агитация (5,0 %) (см. табл. 3). Согласно результа-
там исследования, студенты получают информацию через новостные сайты, сайты 
общественных организаций, учреждений, фондов, органов власти, которые явля-
ются носителями информации о деятельности субъектов СДУ.

Респондентов, ответивших на открытый вопрос о причинах популярности и не-
популярности темы долговременного ухода среди населения Волгоградской об-
ласти, условно можно разделить на две группы  8. Первая группа респондентов 
(74,3 %) во главу угла ставит информационную составляющую, считая, что непопу-
лярность связана с «малой осведомленностью населения», «с малой освещенно-
стью проблемы», «плохим пиаром», «недостаточной информированностью граждан 
со стороны власти». Вторая группа студентов делает акцент на функциональной 
и инновационно- технологической составляющих. 21,4 % респондентов отметили 
«нехватку средств и работников по уходу за людьми с ОВЗ», «брезгливость к ра-
боте по уходу», «медицинскую некомпетентность сиделок». У 4,3 % респондентов 
не было ответа на вопрос.

Популярность данной темы молодежь связывает с возможностями, которые 
предоставляются в процессе долговременного ухода. По мнению опрошенных, по-
пулярность зависит от «наличия большого количества семей с пожилыми и инва-
лидами», «распространения информации через социальные сети», «больших воз-
можностей для реабилитации», «активного применения национальных проектов 

„Старшее поколение“ и „Доступная среда“», «посещения на дому пожилых людей», 
«возрастания числа волонтеров», «возможности для самореализации и получения 
автономии для пожилых людей и инвалидов», «экономии денег для родственников».

В ходе исследования ставилась задача выявить осведомленность молодежи 
о проблемах пожилых людей, находящихся на надомном обслуживании, или по-
тенциальных получателей услуг. С целью определения мнения студентов по пово-
ду информирования пожилых людей, включения их в систему долговременного 
ухода был задан вопрос: «Как Вы думаете, пожилые люди и лица с инвалидностью 
в Вашем регионе владеют информацией о социальных услугах по долговременно-
му уходу?» Большинство студентов (66,4 % от числа опрошенных) считают, что пожи-
лые люди осведомлены о социальных услугах по долговременному уходу, поскольку 
они заинтересованы в информации о возможностях, которые предоставляет СДУ.

8 Открытый вопрос «С чем связана популярность/непопулярность темы долговременного ухода за пожилыми людь-
ми и инвалидами среди населения Вашего региона?» был задан всем студентам, вошедшим в выборку.
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Результаты опроса получателей услуг показали, что 60,5 % опрошенных знают 
о внедрении в Волгоградской области СДУ, 24,2 %  что-то слышали, 6,9 % ничего 
не знают об этом  9. В ответ на вопрос, из каких источников получатели услуг узна-
ют о деятельности организации социального обслуживания, были названы соци-
альные работники (52,1 %), разговоры с друзьями (23,6 %), телевидение (6 %), ин-
тернет (3,8 %) (см. табл. 4).

Таблица 3. Распределение ответов получателей услуг и студенческой молодежи 
на вопрос о внедрении СДУ в Волгоградской области

Варианты ответов
Получатели услуг 

(n = 496)
Студенческая моло-

дежь (n = 1200) p
частота % по столбцу частота % по столбцу

Знаете ли Вы, что с 2018 г. в Волгоградской области внедряется система долговременного ухода?

Знаю 300 60,5 358 29,8 0,027

Ч то-то слышал 120 24,2 380 31,7 0,100

Ничего не знаю 34 6,9 394 32,8 0,028

Затрудняюсь ответить 42 7,4 68 5,7 0,200

Всего 496 100,0 1200 100,0

Таблица 4. Распределение ответов получателей услуг и студенческой молодежи на вопрос 
об источниках получения информации о внедрении СДУ в Волгоградской области

Варианты ответов
Получатели услуг 

(n = 496)
Студенческая моло-

дежь (n = 1200) p
частота % по столбцу частота % по столбцу

Из каких источников Вы узнаете о деятельности организаций социального обслуживания и цен-
тров социальной защиты населения Волгоградской области?

Интернет 19 3,8 388 32,3 0,025

Телевидение 30 6 108 9,0 0,140

Разговоры с друзьями 118 23,6 83 6,9 0,033

Социальные работники 258 52,1 60 5,0 0,014

Радио 11 2,3 26 2,2 0,460

Наглядная агитация 5 1,1 60 5,0 0,081

Затрудняюсь ответить 55 11,1 475 39,6 0,027

Всего 496 100,0 1200 100,0

Как видно из таблицы 4, получатели услуг узнали о деятельности организаций 
социального обслуживания главным образом от социальных работников и от дру-
зей, а студенты —  из интернета и телепрограмм. Большинство нуждающихся в ухо-
де граждан получили необходимую информацию о долговременных услугах от спе-
циалистов ЦСОН и от знакомых. В свою очередь, такие каналы, как телевидение 
и радио, не являются источниками информации об СДУ для пожилых людей. Сле-
довательно, необходимо вырабатывать механизм информирования через сред-

9 Вопрос был задан с целью уточнить, осведомлены ли получатели услуг, что на дому им оказываются услуги в рам-
ках СДУ.
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ства массовой информации, транслировать населению опыт работы в сфере со-
циального обслуживания, активно освещать практики долговременного ухода для 
всех групп населения региона.

Возможности, которые предоставляются субъектам СДУ
Студентам, осведомленным об СДУ и имеющим родственников, которым необ-

ходим долговременный уход, был задан открытый вопрос о возможностях полу-
чателей услуг и граждан, осуществляющих неформальный уход, с целью выявить, 
насколько проинформированы респонденты и что именно они знают о долго-
временном уходе. Определяя, какие возможности предоставляются гражданам, 
нуждающимся в долговременном уходе, большинство студентов (53,8 %) назвали 
услуги, включенные в систему долговременного ухода: покупку продуктов, уборку 
жилого помещения, услуги помощи на дому, специальные службы привозят еду 
и лекарства, предоставление социального пакета долговременного ухода, помощь 
в бытовом плане. 11,2 % респондентов указали функциональную составляющую 
СДУ —  деятельность специалистов по уходу: уход осуществляют подготовленные 
специалисты, профессиональный уход, план ухода. 8,6 % назвали финансовую 
поддержку государства, денежные выплаты, поддержку родственников, осуще-
ствляющих уход. 3,6 % студентов в своих ответах сделали акцент на том, что при-
обретают получатели услуг в долговременном уходе: сохранение независимости, 
самостоятельность, помощь в самообслуживании, поддержку родственников, 
граждане могут постепенно выходить в общество.

В соответствии с российской моделью СДУ гражданам, нуждающимся в дол-
говременном уходе, предоставляется социальный пакет долговременных услуг, 
который обеспечивается Фондом социального страхования Российской Федера-
ции. Социальный пакет получателям предоставляется безвозмездно в стацио-
нарной, полустационарной и надомной формах и формируется в соответствии 
со степенью нуждаемости пожилых людей и их индивидуальной потребностью 
в уходе. Гражданам оказываются также услуги, не включенные в социальный па-
кет на основании Федерального закона № 442 «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации»  10, постановления Правительства РФ 
№ 1236, приказов Минтруда России № 935н, 938н, 939н  11. СДУ финансируется 
за счет средств бюджетов субъектов РФ, системы обязательного медицинского 
страхования, федеральных средств, средств нуждающихся в уходе граждан, по-
лучателей долговременных услуг.

Наряду с формальным уходом применяется неформальный уход за пожилыми 
людьми и инвалидами. Как показывают результаты исследования, 72,7 % от чис-
ла опрошенных студентов, имеющих родственников, нуждающихся в долговре-
менном уходе, отмечают, что именно члены их семей и они сами осуществляют 
уход за родственниками. 16,9 % указали на то, что их семьи пользуются услугой 

10 ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/0ac20812927206fff970a9de3f54ac68bfbc0ab3/
11 Приказ Минтруда России от 29 декабря 2021 г. № 929 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федера-
ции в 2022 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми, нуждающимися в уходе». С. 12.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/0ac20812927206fff970a9de3f54ac68bfbc0ab3/
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помощника по уходу (сиделки). Следует отметить, что всего 26,2 % респондентов 
(от числа опрошенных) имеют родственников, за которыми необходим уход. В свя-
зи с этим можно сделать вывод о недостаточном охвате системой долговремен-
ного ухода нуждающихся в обслуживании пожилых людей и инвалидов в регионе.

По мнению студенческой молодежи, граждане, осуществляющие неформаль-
ный уход, благодаря СДУ получают следующие возможности: выдача во временное 
пользование специального оборудования и средств технической реабилитации, 
программы для обучения и работы с родственниками лиц с ОВЗ, обучение навы-
кам неформального ухода, оставаться рядом с родными людьми, пенсии и посо-
бия, школа родственного ухода, материальное поощрение, забота. Ответы пока-
зывают, что респонденты осведомлены о таких технологиях, как: «Школа ухода», 
«Помощник по уходу», «Персональный помощник», выдача технических средств 
реабилитации в центрах социального обслуживания населения.

Таким образом, согласно эмпирическим данным, для студенческой молодежи, 
имеющей родственников, нуждающихся в уходе, характерен невысокий уровень 
информированности о возможностях, которые предоставляет СДУ, о технологиях 
долговременного ухода, направленных на повышение качества жизни пожилых 
людей, а также их родственников, знакомых, лиц, осуществляющих формальный 
и неформальный уход.

Эффективность осуществления мероприятий 
по системе долговременного ухода

В последние годы сфера социального обслуживания кардинально трансфор-
мировалась. Новое законодательство способствует созданию субъектов систе-
мы социальных услуг, появлению новых практик ухода за пожилыми людьми и ин-
валидами. Глобальные трансформации, институциональные изменения повлекли 
за собой создание СДУ в российском обществе. Это повлияло на оказание услуг 
и на качество обслуживания населения. На данном этапе исследования ставилась 
задача выявить знание студенческой молодежи об изменениях в сфере социаль-
ного обслуживания населения региона. Чтобы определить заинтересованность 
студентов проблематикой СДУ, их отношение к процессам, происходящим в сфе-
ре социального обслуживания населения, был задан вопрос: «Как Вы считаете, 
произошли ли изменения в сфере социального обслуживания за последние пять 
лет в Волгоградском регионе?». 64,4 % студентов от числа осведомленных о СДУ 
отметили, что за последние пять лет в Волгоградской области произошли замет-
ные изменения. Хотя Волгоградский регион вошел в число первых регионов, где 
внедрялся пилотный проект по созданию СДУ, 32,4 % респондентов затруднились 
ответить. Получателям услуг тоже был задан этот вопрос, и они с оптимизмом оце-
нили произошедшие изменения (97,3 % выбрали вариант «да, произошли замет-
ные изменения») (см. табл. 5). Разницу в ответах можно объяснить включением 
пожилых людей в систему долговременных услуг и незаинтересованностью мо-
лодежи проблемами сферы социального обслуживания населения. Однако, что-
бы выявить причины заинтересованности/незаинтересованности молодежи про-
блемами СДУ и определить ее отношение к происходившим в социальной сфере, 
изменениям требуется дополнительное исследование.
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Оценивая эффективность реализации СДУ, эксперты анализируют мероприя-
тия по долговременному уходу, учитывают использование ресурсов, направлен-
ных на внедрение Типовой модели СДУ, выполнение целевых показателей, обозна-
ченных в региональной дорожной карте по созданию СДУ. Субъективная оценка 
эффективности реализации СДУ студентами и получателями услуг предполагает 
учет таких критерии, как применение технологий долговременного ухода, каче-
ство оказания социальных услуг специалистами учреждениий социальной защи-
ты и социального обслуживания населения, развитие социальной инфраструкту-
ры региона. На вопрос: «Насколько эффективно в нашей области осуществляются 
мероприятия по системе долговременного ухода, развивается сфера социально-
го обслуживания населения?» 4,5 % (от числа осведомленных студентов) выбра-
ли «высокую степень эффективности», 41,7 % —  «степень эффективности реализа-
ции выше среднего уровня», 33,2 % —  «степень эффективности реализации ниже 
среднего уровня». Получатели услуг дали более высокую оценку осуществлению 
мероприятий по СДУ в регионе, чем молодежь. Среди получателей услуг, отве-
тивших на этот вопрос, 40,7 % респондентов отметили «высокую степень эффек-
тивности», 46 % —  «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

Таблица 5. Распределение ответов получателей услуг и осведомленной об СДУ студенческой 
молодежи на вопросы об изменениях в сфере социального обслуживания населения 

и эффективности осуществления мероприятий по СДУ в Волгоградской области

Варианты ответов
Получатели услуг 

(n = 496)
Студенческая 

молодежь (n = 358)* p
частота % по столбцу частота % по столбцу

«Произошли ли изменения в сфере социального обслуживания за последние 5 лет в Волгоградской 
области?»

Да, произошли заметные изменения 483 97,3 231 64,4 0,025

Произошли некоторые изменения 10 2,1 11 3,2 0,250

Нет, никаких изменений 
не произошло 0 0 0 0 -

Затрудняюсь ответить 3 0,6 116 32,4 0,031

Всего 496 100,0 358 100,0

«Как Вы думаете, насколько эффективно в нашей области осуществляются мероприятия по системе 
долговременного ухода, развивается надомное обслуживание?»

Высокая степень эффективности 
реализации 202 40,7 16 4,5 0,027

Степень эффективности реализации 
выше среднего уровня 228 46,0 149 41,7 0,210

Степень эффективности реализации 
ниже среднего уровня 26 5,3 119 33,2 0,029

Очень низкая степень 
эффективности реализации 1 0,3 4 1,1 0,190

Затрудняюсь ответить 39 7,7 70 19,5 0,061

Всего 496 100,0 358 100,0

* Вопросы об изменениях в сфере социального обслуживания населения и эффективности осуществления меро-
приятий по СДУ в Волгоградском регионе были заданы осведомленным об СДУ респондентам —  29,8 % от числа 
опрошенных студентов.
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Теоретики большое внимание уделяют цифровизации в системе долговремен-
ного ухода. Например, применению дистанционных консультаций, онлайн- занятий, 
цифровых технологий в процессе реабилитации потребителей услуг. Согласно 
результатам исследования, студенты в большинстве своем поддерживают идею 
о внедрении цифровых технологий в СДУ. 79,4 % осведомленных об СДУ студен-
тов относятся положительно к использованию электронно- медицинских услуг, ко-
торые оказывают позитивное влияние на качество обслуживания в СДУ  12.

Как оценивают качество обслуживания получатели услуг? 97,2 % респондентов 
удовлетворены оказанием услуг в форме надомного обслуживания. 98,3 % отме-
тили, что социальные работники и сиделки вежливы, внимательны и доброжела-
тельны. На вопрос: «Своевременно ли Вам оказываются услуги?» —  96,8 % ре-
спондентов ответили «да», 2,8 % —  «скорее да, чем нет». 94,8 % получателей услуг 
считают, что существующая форма обслуживания на дому эффективна и полно-
стью удовлетворяет все потребности нуждающихся в долговременном уходе. По их 
мнению, такого рода услуги доступны всем. 2,7 % респондентов отметили, что не-
обходимо улучшение качества социальных услуг. 2,4 % считают, что нужны карди-
нальные изменения в системе долговременного ухода. То есть большинство полу-
чателей услуг удовлетворены качеством оказания услуг в долговременном уходе 
и высоко оценили надомное обслуживание.

Заключение
По итогам исследования мы приходим к выводу, что в Волгоградской области 

внедряются формальные и неформальные нормы и правила, регулирующие дея-
тельность субъектов СДУ, разрабатываются и применяются инновационные тех-
нологии долговременного ухода. По мнению респондентов, СДУ предоставляет со-
циальные, экономические, институциональные возможности и тем, кто получает 
услуги, и тем, кто их оказывает. Студенческая молодежь и получатели услуг поло-
жительно оценивают изменения, которые произошли в последние годы в сфере 
социального обслуживания населения в Волгоградской области. Причем пожилые 
люди, получающие социальные услуги долговременного ухода, дали более высо-
кую оценку мероприятиям по созданию СДУ в регионе. Превалирующее большин-
ство респондентов довольны качеством оказания услуг, их устраивают доступность 
и своевременность обслуживания. У всех без исключения получателей услуг со-
блюдается установленный договором перечень социальных услуг. По их мнению, 
оказание услуг на дому —  это наиболее приемлемая форма обслуживания для 
граждан, ограниченных в самообслуживании.

Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что среди студентов 
осведомленность о мероприятиях по созданию системы долговременного ухо-
да в регионе невысокая (29,8 % от числа опрошенных студентов, осведомленных 
о внедрении СДУ). Это подтверждает неэффективность системы информирования. 
Поэтому необходимо использовать коммуникационные инструменты продвиже-
ния практик долговременного ухода, что будет способствовать выявлению нужда-
ющихся в долгосрочных услугах граждан, распространению информации об СДУ 

12 Студентам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы относитесь к использованию электронных медицинских услуг?»
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среди населения, успешной реализации мероприятий по созданию и развитию 
системы долговременного ухода в Волгоградской области.

Как показывают эмпирические данные, большое значение в информирова-
нии пожилого человека и инвалида играет его окружение —  родственники, зна-
комые, социальные работники. Поэтому институтам власти, образования, соци-
альной защиты населения следует уделять больше внимания распространению 
информации о практиках долговременного ухода, о сервисах СДУ в регионе. Низ-
кий процент осведомленных среди студентов говорит о незначительном интересе 
к данной проблеме, об отсутствии знаний о развитии социальной сферы россий-
ского общества, в котором они являются потенциальными получателями соци-
альных услуг. Кроме того, невнимательность молодежи к жизни пожилых людей 
и инвалидов увеличивает «дистанцию» между поколениями. В этой ситуации ин-
формирование о практиках системы долговременного ухода и передача опыта по-
жилых людей молодежи будет способствовать прогрессивному развитию соци-
альной сферы и интеграции современного российского общества.

Основным ограничением исследования является небольшая выборка респон-
дентов. Хотя идеи, представленные в статье, позволяют выявить проблемы ин-
формирования молодежи и получателей услуг о мероприятиях по СДУ, из-за не-
большого размера выборки результаты исследования не отражают мнения всех 
студентов и пожилых людей региона. Будущие исследования должны учитывать 
не только взгляды студенческой молодежи, но и других групп российского обще-
ства. Это дополнит представленный анализ и будет способствовать эффективному 
внедрению Типовой модели СДУ в регионах России. Кроме того, в статье не затро-
нуты вопросы, связанные с оказанием долговременных услуг в форме надомного 
обслуживания специалистами некоммерческих организаций. В системе социаль-
ных услуг некоммерческие организации гораздо позже, чем центры социального 
обслуживания населения, заняли свою нишу, и функциональная, инновационно- 
технологическая, информационная составляющие их деятельности имеют свою 
специфику. В Волгоградском регионе большинство СО НКО как поставщики со-
циальных услуг со второй половины 2022 г. применяют технологию «Персональ-
ный помощник». Этот механизм требует отдельного изучения. Поэтому на данном 
этапе исследования получатели услуг СО НКО не вошли в выборку и представля-
ют интерес для дальнейшего исследования.

Важными этапами в системе долговременного ухода являются выявление и пе-
редача информации через СМИ о государственных и негосударственных постав-
щиках услуг. Информирование о современных методах ухода, технических сред-
ствах реабилитации, возможностях, которые предоставляются пожилым людям 
и лицам с инвалидностью любого возраста, помогает расширить количество по-
лучателей социальных услуг долговременного ухода. Осведомленность о разви-
тии социальной сферы современного общества, о внедрении системы долговре-
менного ухода имеет позитивное значение и побуждает молодежь к волонтерской 
деятельности, к активному участию в общественной жизни [Певная и др., 2021; 
Петухов, 2020].

Исследования трансляции положительных практик, касающиеся возможностей 
получателей социальных услуг в надомном обслуживании и повышения уровня 
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жизни пожилых людей, представляют интерес для теоретиков и практиков, зани-
мающихся данной проблематикой, способствуют высокому качеству обслужива-
ния получателей услуг и сохранению стабильных отношений в обществе.
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МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ: ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2024

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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ЖИЗНЬ В ДОЛГ: МОНИТОРИНГ
13 января 2024 г.

Результаты мониторингового опроса ВЦИОМ показывают, что за последние 
20 лет привлекательность займов для россиян снизилась: доля тех, кто с той или 
иной периодичностью занимает денежные средства, сократилась с 62 % до 44 %. 
На сегодняшний день заядлыми заемщиками (берут в долг очень и довольно часто) 
себя называют 13 % (2004 г. — 14 %, 2009 г. — 14 %), периодическими («редко, 
но иногда бывает») —  31 %, тогда как еще в 2004 г. к последним можно было 
отнести каждого второго россиянина —  48 %.

Можно предположить, что наибольший риск оказаться в «долговой яме» у граж-
дан с низкими доходами; каждый пятый в этой группе берет кредиты постоянно 
(19 % против 2—4 % россиян с хорошим и средним материальным положением). 
Регулярными должниками также чаще оказываются россияне со средним обра-
зованием (10 %). Наиболее активные заемщики —  россияне 25—59 лет (25—
34 лет —  54 %, 35—44 лет —  50 %, 45—59 лет —  46 %), с плохим и очень плохим 
материальным положением (53 %), а также проживающие в селах (51 %).

Более половины опрошенных сообщили, что практически никогда не берут 
денег в долг (56 %, +20 п. п. с 2004 г.). Чаще других займов избегают молодые 
люди 18—24 лет (62 %) и представители старшего поколения 60+ (67 %). Еще одно 
возможное объяснение —  низкий уровень платежеспособности этих групп и, как 
следствие, потенциальные сложности с возвратом долга. Практически никогда 
не занимают деньги также граждане, довольные своим достатком (66 %), и жители 
столиц (64 %).

Наиболее предпочтительным «кредитором» для россиян остается близкое окру-
жение —  в случае необходимости наши сограждане скорее обратятся за финан-
совой помощью к родственникам или очень хорошим друзьям (55 %, 2004 г. — 
61 %). Каждый третий опрошенный выразил готовность взять заем в банке (34 %), 
за последние 20 лет доверие финансовым организациям в этом вопросе заметно 
выросло: в 2004 г. только 18 % обратились бы в банк за кредитом, что вдвое 
меньше, чем сейчас. Привлекать начальство на работе, трудовой коллектив и сто-
ронних состоятельных людей (по рекомендации знакомых и друзей) к решению 
своих финансовых проблем россияне не готовы (по 2 %); то же касается и обра-
щения в микрофинансовую организацию (1 %).

Заметно чаще «подключать» социальные связи для решения денежных проблем 
склонна молодежь 18—24 лет (73 %). Только каждый пятый в этой возрастной 
когорте обратился бы в банк (20 %). Для заядлых заемщиков скорее не имеет 
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значения, к кому из кредиторов обратиться —  к близкому окружению (49 %) или 
в банк (41 %).

Рис. 1. В жизни бывает всякое, скажите, пожалуйста, как часто Вы берете деньги в долг? 
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
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УЧЕБА В ВУЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА: МОНИТОРИНГ
19 января 2024 г.

Успешная учеба и получение новых знаний —  по-прежнему наиболее приоритет-
ная задача студентов вузов в представлениях наших сограждан (58 %). Россияне 
также считают, что в процессе получения высшего образования важно научиться 
самостоятельной жизни (30 %), общению со сверстниками (27 %) и налаживанию 
контактов с потенциальными работодателями (26 %). По мнению еще 18 %, самое 
важное для студенческой молодежи —  быть активной и принимать участие в сту-
денческих мероприятиях. При этом все большую значимость в глазах россиян 
обретают общение со сверстниками, поиск друзей в период обучения (+13 п. п. 
с 2022 г.), тогда как налаживание контактов с потенциальными работодателями 
теряет значимость (–10 п. п. за два года).

Молодежный рейтинг студенческих ценностей выглядит так: хорошо учиться 
(41 % среди 18—24-летних), установить контакты с потенциальными работодате-
лями (35 %), найти друзей (34 %), научиться самостоятельной жизни (31 %) и быть 
активным (25 %).

Одна из возможным причин, по которой студенческая пора перестает воспри-
ниматься подходящим временем для поиска потенциального работодателя, —  расту-
щий оптимизм в вопросе трудоустройства молодежи. Легким процесс поиска работы 
выпускником вуза сегодня назвали 9 % —  максимум за весь период наблюдений 
(против 2—4 % в прошлые замеры); то же касается и сторонников мнения, что решить 
вопрос трудоустройства можно, приложив для этого небольшие усилия (32 % против 
12—22 % в прошлые замеры). Еще 40 % сегодня считают, что поиск работы выпуск-
никам дается с большим трудом, два года назад в этом был уверен каждый второй 
(50 %). Каждого десятого можно причислить к пессимистам — трудоустройство выпуск-
ников им видится практически невозможным (10 %). К счастью, за последние 15 лет 
доля таковых в российском обществе сократилась более чем вдвое (2009 г. — 24 %).

Молодые россияне 25—34 лет в 44 % случаев считают поиск работы выпуск-
никами относительно простым («приходится приложить небольшие усилия»), каж-
дый восьмой —  легким (12 %).

Рис. 2. Что, по Вашему мнению, самое важное во время учебы в вузе? 
(закрытый вопрос, до двух ответов, в % от всех опрошенных)
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ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: МОНИТОРИНГ
2 февраля 2024 г.

В ходе февральского опроса 67 % россиян признались, что за последние пол-
года-год получали фейковые звонки, тогда как еще в 2021 г. о таком опыте могли 
рассказать чуть больше половины наших сограждан (57 %, +10 п. п. за три года). 
Гораздо в меньшей степени в России распространено СМС-мошенничество —  
в последнее время с попытками обмана такого рода сталкивался каждый шестой 
(17 %), в 2021 и 2022 гг. —  каждый пятый (19 % и 20 % соответственно). Сущест-
вует ряд причин, по которым злоумышленники отдают предпочтение телефонным 
звонкам, одна из наиболее очевидных —  в ходе разговора гораздо проще, чем 
в обезличенных СМС-рассылках, расположить к себе потенциальную жертву.

Согласно полученным результатам, главный критерий выбора потенциальной 
жертвы —  место проживания. Наиболее подвержены телефонному мошенниче-
ству жители обеих столиц: с ним сталкивались 85 % москвичей и петербуржцев 
(в том числе 81 % получали звонки от мошенников, 26 % —  СМС-сообщения), тогда 
как в сельской местности с телефонными аферистами имели дело 57 % наших 
сограждан: 55 % получали звонки, каждый десятый —  СМС (10 %).

Еще один дифференцирующий фактор —  уровень образования: чем он выше, 
тем чаще респонденты сообщают об опыте «общения» с мошенниками. 77 % рос-
сиян с высшим и неполным высшим образованием признались, что получали 
фейковые звонки, 22 % сталкивались с СМС-мошенничеством, среди опрошенных 
со средним специальным образованием таковых набралось 60 % и 14 % соот-
ветственно. Описанные различия, вероятнее всего, объясняются способностью 
распознать попытку обмана.

Не сталкивались ни с чем из вышеперечисленного 3 из 10 россиян (30 %), среди 
18—24-летних —  4 из 10 (40 %). Возможно, будучи более технически подкован-
ными пользователями, молодые люди чаще других устанавливают на своих устрой-
ствах приложения для блокировки нежелательных звонков/рассылок, а значит, 
становятся менее уязвимыми перед подобным мошенничеством.

Абсолютное большинство россиян, с которыми удалось связаться злоумыш-
ленникам, не дали себя обмануть и не понесли денежный ущерб (93 %, 2021 
и 2022 гг. — 91 %). Показатель остается неизменным на протяжении всего периода 
замеров. Понесли финансовые потери 7 % из числа столкнувшихся с телефонным 
мошенничеством (в том числе 3 % оценили ущерб как незначительный, 4 % —  как 
значительный).

В целом россияне скептически оценивают свои шансы быть обманутыми теле-
фонными мошенниками: 46 % считают такое развитие событий маловероятным, 
27 % —  невозможным. Еще 23 % допускают («это вполне может случиться»), что 
могут лишиться денежных средств в результате действий телефонных мошенни-
ков. Среди россиян среднего возраста (45—59 лет) такой ответ звучит несколько 
чаще —  31 %. Повышение уровня цифровой и финансовой грамотности в нашей 
стране дает свои плоды: за последние три года доля россиян, крайне скептически 
оценивающих свои шансы быть обманутыми телефонными мошенниками («уверен, 
что этого никогда не случится»), выросла на 9 п. п. (2021 г. — 18 %), а доля допу-
скающих такое развитие событий, напротив, снизилась на 11 п. п. (2021 г. — 34 %).
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Рис. 3. Скажите, в последние полгода-год Вам лично звонили или поступали СМС-сообщения 
от телефонных мошенников? Вы можете дать один или два ответа 

(закрытый вопрос, до двух ответов, в % от всех опрошенных)
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ЗА И ПРОТИВ
4 февраля 2024 г.

Абсолютное большинство россиян знакомы со словосочетанием «суррогатное 
материнство» (97 %, 2013 г. — 96 %), в том числе семь из десяти хорошо знают, что 
это такое (73 %, 2013 г. — 71 %).

Отношение к данному феномену в российском обществе скорее лояльное: 84 % 
считают допустимым обращение к услугам суррогатных матерей, за десять лет 
показатель вырос на 8 п. п. Но чаще речь идет не о повсеместном использовании 
(16 %), а в особых случаях, когда люди не могут самостоятельно родить ребенка 
(68 %, +8 п. п. к 2013 г.). Каждый десятый россиянин считает недопустимым исполь-
зование услуг суррогатных матерей ни при каких обстоятельствах 11 % (–8 п. п. 
к 2013 г.)

Поколение современной молодежи до 35 лет —  тех, кто рос в условиях, когда 
о суррогатном материнстве уже достаточно много говорили, и для кого это явле-
ние скорее привычное, —  заметно чаще относится к нему как к норме. В этой 
группе 27—31 % допускают обращение к услугам суррогатных матерей в любой 
ситуации и считают его нормальным. Чем старше россияне, тем реже они говорят 
о суррогатном материнстве в таком ключе (35—44 лет —  17 %, 45—54 лет —  12 %, 
в группе старше 60 лет —  8 %).

На отношение к суррогатному материнству также влияет урбанизированность. 
Жители городов в целом и особенно обеих столиц чаще воспринимают это явле-
ние как норму, допустимую в любой ситуации (25 % в Москве и Санкт- Петербурге 
и 10—11 % на селе и в небольших населенных пунктах с численностью населения 
до 100 тыс. чел.).

Жители Северо- Кавказского округа в два раза чаще, чем россияне в целом, 
находят недопустимым решение проблем бесплодия с помощью суррогатных 
матерей (21 % против 11 %).

Изначальное отношение к суррогатному материнству определяет готовность 
прибегнуть к таким услугам в случае необходимости. Среди тех, кто считает это 
явление нормой, 40 % выбрали суррогатное материнство, а 41 % —  взять ребенка 
на воспитание из детского дома. Среди тех, кто назвал суррогатное материнство 
неприемлемым, только 1 % согласились бы на него, 81 % предпочли бы взять ребен-
ка из детского дома. Готовность прибегнуть к услугам суррогатных матерей выше 
у граждан с неполным высшим и высшим образованием (29 % против 13 % в группе 
с неполным средним), а также столичных жителей (34 % против 20—21 % на селе 
и в небольших населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. чел.).

За прошедшие десять лет мы стали чаще расценивать суррогатное материнство 
как нужное и полезное дело —  сегодня так думают шесть из десяти россиян (60 %, 
+9 п. п. к 2013 г.). Одновременно с этим сократилась доля тех, кто называет это 
явление морально недопустимым —  с 26 % в 2013 г. до 18 % в 2024 г.

Чаще других положительно оценивают суррогатное материнство молодые рос-
сияне (88 % в группе до 25 лет и 70 % в группе 25—34 лет). Тогда как представители 
старшей возрастной группы в 25 % случаев называют его морально недопустимым 
(против 2 % в группе 18—24 лет и 6 % в группе 25—34 лет). В старшем возрасте 
люди обычно более привязаны к установленным социокультурным нормам, и сур-
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рогатное материнство может казаться им нарушением этих устоев, в то время как 
прогрессивная молодежь часто более открыта для всего нового, в том числе и для 
альтернативных способов родительства.

Рис. 4. На Ваш взгляд, допустимо или недопустимо пользоваться услугами 
суррогатной матери? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знает/слышал)
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ —  2024: ИТОГИ
14 января 2024 г.

Согласно полученным данным, у большинства россиян отдых на зимних выход-
ных 2024 г. связан исключительно с приятными воспоминаниями: 75 % остались 
довольны тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. За все время 
измерений с 2006 г. показатель только дважды опускался ниже 70 % (2019 г. — 
69 %, 2021 г. — 61 %). Не удовлетворены своими новогодним отдыхом 19 % наших 
сограждан, то есть примерно каждый пятый, —  это самое низкое значение за по-
следние десять лет.

В большей степени удовлетворены новогодними и рождественскими канику-
лами 35—44-летние (81 % против 75 % среди всех россиян), а также граждане 
с хорошим материальным положением (82 % против 56 % в группе с плохим).

Каждый второй россиянин в этом году в период январских каникул проводил 
время с друзьями и близкими (49 %), четверо из десяти предпочли спокойный отдых 
дома за просмотром телевизора (43 %). В числе других популярных вариантов —  
походы в гости (24 %), прогулки на свежем воздухе (22 %), посещение новогодних 
представлений с детьми и культурных мероприятий (по 13 %). Активно провели празд-
ничные дни еще 11 % наших сограждан —  ходили на каток, катались на лыжах или 
санках. Традиция ходить в гости на новогодних каникулах за последние два десяти-
летия стала заметно менее популярной (2006 г. — 54 %, 2023 г. — 24 %). Возможно, 
с каждым годом виртуальное общение все больше заменяет собой личные встречи 
даже в праздничные дни. Каждый пятый россиянин сообщил, что вместо отдыха ему 
пришлось работать (22 %), болезнь вмешалась в планы еще 13 % наших сограждан.

Мужчины чаще женщин работали в период новогодних каникул (27 % против 
17 %), а женщины чаще смотрели дома телевизор (47 % против 39 %). Отдых моло-
дежи до 25 лет отличается тем, что его чаще проводили с друзьями (61 %), также 
молодые люди чаще других россиян бывали в ресторанах, клубах и на дискотеках 
(21 %). Россияне 35—44 лет чаще других в эти праздники посещали вместе с деть-
ми новогодние представления и елки (23 %), а также ходили на каток, катались 
на лыжах или санках (20 %). В старшей когорте все другие виды отдыха обходит 
телевизор: его смотрели в новогодние каникулы 49 % россиян старше 60 лет (про-
тив 30 % среди 18—24-летних).

Бо́льшая часть россиян отказывается от поездок в период новогодних каникул 
(73 %), с 2018 г. показатель держится на уровне 70—77 %. Выезжали за пределы 
региона 26 %, за пределы страны —  1 %. С большей долей вероятности в числе 
«новогодних» туристов можно встретить мужчин (31 % против 24 % среди женщин), 
россиян до 35 лет (37—38 % против 14 % среди старшей группы), с неполным 
высшим или высшим образованием (36 %) и с хорошим уровнем доходов (32 % 
против 20 % в группе с плохим материальным положением).
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Среди путешествующих на каникулах россиян 15 % уезжали в сельскую мест-
ность, по 7 % были в Москве и Московской области, по 4 % в Санкт- Петербурге или 
в Ленинградской области и Краснодаре. Стоимость поездки из расчета на одного 
человека в этом году составила в среднем 17 027 руб.; за три года она выросла 
более чем в два раза (2021 г. — 7 635 руб.).

Рис. 1. Удовлетворены ли Вы тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 
или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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СЕМЬЯ КАК ЦЕННОСТЬ
23 января 2023 г.

Ключевое место в нашей ценностной системе координат занимает крепкая семья 
(67 %, октябрь 2023 г. — 68 %). Она лидирует в ответах россиян вне зависимости 
от уровня образования, места проживания, пола, возраста и материального положе-
ния, являясь связующим звеном различных слоев российского общества. Для боль-
шинства опрошенных создание семьи —  не просто важнейшая ценность, а жизнен-
ная цель (87 %). Судя по ответам, понимание этого приходит с возрастом: чем старше 
респондент, тем чаще он разделяет данную точку зрения («одной из важнейших целей 
для человека является создание семьи»): среди молодежи 18—34 лет этот ответ 
встречается в 70—77 % случаях, среди перешагнувших 60-летний рубеж —  в 94 %.

В представлениях россиян традиционная семья неподвластна времени —  она 
всегда была и будет нужная человеку, потому что в ней легче выжить (85 %). Боль-
шинство также согласны с тем, что как бы ни менялся мир, традиционная семья 
всегда будет современной (82 %). Поэтому сохранение преемственности семейных 
традиций в целом и традиционных семейных ценностей в частности (в том числе 
культуры материнства и отцовства, многодетности) находит поддержку у большин-
ства опрошенных (76 % и 82 % соответственно).

Для каждого второго россиянина идеальная семья —  многодетная (50 %), то есть 
с тремя детьми (40 %) и более (4—5 детей —  8 %, 6 детей и более -— 2 %). Еще 38 % 
считают, что в семье должно быть двое детей; сторонников бездетных и однодет-
ных семей среди россиян практически нет (5 % и 2 % соответственно).

По мнению наших сограждан, воспитание детей и то, какими они вырастут, 
в большей степени зависит от семьи (78 %), нежели от общества, школы и окру-
жения (14 %). В связи с этим ответственность за воспитание подрастающего 
поколения россияне в равной степени возлагают на мужчину и женщину (93 %), 
а не только на мать (5 %) или отца (2 %).

Рис. 2. По Вашему мнению, в идеале сколько детей должно быть в семье? 
Если Вы считаете, что в семье необязательно должны быть дети, то так и скажите об этом 

(открытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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авторы оценивают эконометрические 
модели за  2019—2021  гг. отдельно 
для мужчин и женщин. Проведенный 
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ятность потребления алкоголя снижа-
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чин в 2020 г., на 2 % у мужчин в 2021 г. 
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ния чистого этанола среди пьющих ре-
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Аbstract. The article studies the impact 
of external shocks associated with the 
COVID-19 pandemic on the likelihood 
and volumes of alcohol consumption 
in Russia. The variables of interest are 
excess mortality in the individual's re-
gion of residence (the variable respon-
sible for stress measurement) and un-
employment (the variable characterizing 
economic decline). Combining microdata 
from the RLMS HSE survey and region-
al data from Rosstat, the authors esti-
mate econometric models for 2019—
2021, separately for men and women. 
The estimates obtained show that with 
an increase in the unemployment rate in 
the region by 1 %, the likelihood of alco-
hol consumption has been decreasing by 
2 % for women in 2020, by 3 % for men in 
2020, and by 2 % for men in 2021. The 
volume of consumption of pure ethanol 
among alcohol consumers increased by 
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спондентов увеличивались на 1—2 % 
с ростом избыточной смертности в ре-
гионе на единицу (то есть 1 человека 
в расчете на 100 тыс. жителей) —  это 
верно и  для мужчин, и  для женщин. 
Однозначной связи объемов потреб-
ляемого алкоголя с безработицей при 
этом не выявлено.

Исследование подтверждает гипоте-
зу о  том, что изменения в  потребле-
нии алкоголя российским населением 
в 2020—2021 гг. были обусловлены 
разнонаправленными факторами —  
стрессом и  ухудшением экономиче-
ского положения. Некоторые другие 
факторы поменяли свою значимость 
в 2020—2021 гг. в сравнении с «доко-
видным» годом: на вероятность потреб-
ления алкоголя стало влиять образова-
ние, причем у женщин —  положительно, 
а  у  мужчин —  отрицательно. В  срав-
нении с базовым уровнем у женщин, 
имеющих образование более высо-
ких ступеней, вероятность потреблять 
алкоголь хотя  бы иногда возраста-
ет на  20—30 %, у  мужчин, напротив, 
снижается на 10 %. В 2021 г., в отли-
чие от предыдущих лет, и вероятность, 
и объемы потребления алкоголя уве-
личивались с доходом как у мужчин, 
так и у женщин. Одновременно снижа-
лись вероятность и объемы потребле-
ния жителями поселков, и наоборот —  
стали больше пить мужчины, живущие 
в столицах. Исследование подтверж-
дает, что потребление алкоголя нахо-
дится под влиянием целого ряда фак-
торов как микро-, так и макроуровня, 
и пандемия COVID-19 оказала воздей-
ствие на общую динамику потребления 
алкоголя.

Ключевые слова: вероятность потреб-
ления алкоголя, факторы потребления 

1—2 % with an increase in excess mor-
tality in the region by one unit (that is, 
1 person per 100 thousand inhabitants) 
for both men and women. At the same 
time, the analysis revealed no statisti-
cally significant relationship between 
the volume of alcohol consumption and 
unemployment.

The study generally confirms the hypothe-
sis that, in 2020—2021, changes in alco-
hol consumption in Russia were caused 
by multidirectional factors, namely, stress 
and deterioration of the economic situa-
tion. Some other factors changed their 
significance in 2020—2021 compared to 
the pre-pandemic year. Thus, education 
became a significant factor of the prob-
ability of alcohol consumption, with a 
positive effect for women and a negative 
effect for men. Compared to the base-
line level, in women with higher levels 
of education, the likelihood of consum-
ing alcohol at least sometimes increas-
es by 20-30%; in men, on the contrary, 
it decreases by 10%. In 2021, unlike in 
previous years, both the likelihood and 
amount of alcohol consumption were 
positively associated with income for 
both men and women. At the same time, 
both the probability and volume of con-
sumption decreased for those living in 
small settlements, and conversely, men 
living in capital cities consumed more al-
cohol. The study confirms that a range of 
both micro- and macro-level factors influ-
ence alcohol consumption, and the COV-
ID-19 pandemic contributed to its over-
all dynamics.

 
Keywords: likelihood of alcohol con-
sumption, drivers of alcohol consump-
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Введение
Потребление алкоголя, характерное для жителей большинства развитых стран 

мира, давно стало предметом изучения представителями самых разных наук —  
от медицины и психологии до социологии и экономики. Алкоголь —  классический 
пример аддиктивного блага, потребление которого увеличивается по мере фор-
мирования привычки. Выбор потребителя может характеризоваться как рацио-
нальный или как «близорукий», в зависимости от того, осознает ли он возможные 
последствия [Becker, Murphy, 1988; Becker et al., 1994]. Особенность алкоголя как 
экономического блага также в том, что он оказывает влияние не только на само-
го пьющего, но и на других людей. Так называемые негативные экстерналии по-
требления алкоголя для общества —  это сокращение рабочей силы и произво-
дительности труда, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, рост 
насилия, в том числе в семье, криминальная активность, ДТП, аварии на произ-
водстве, пожары. Вот почему потребительский выбор в данном случае не может 
быть свободным, а государства в тех странах, для которых характерен высокий 
уровень потребления алкоголя (в их числе и Россия), предпринимают специаль-
ные меры, так или иначе ограничивающие его.

Динамика потребления алкоголя во всех «пьющих» странах немонотонна: на-
ходясь под воздействием разнообразных факторов, она характеризуется вы-
раженными циклами [Радаев, 2022]. Многочисленные исследования, прово-
дившиеся на основе микроданных в разных странах мира, выделяют в качестве 
детерминант потребления алкоголя демографические (пол и возраст), социаль-
но- экономические (семейный статус, местожительства (крупные или мелкие го-
рода, села), образование, статус занятости, доходы или заработки) и меры анти-
алкогольной политики (акцизы или цены на спиртное, временны́е ограничения 
розничной торговли) [Рощина, Богданов, 2018]. Отдельные работы подтвержда-
ют влияние возрастной когорты и так называемых пир-эффектов, то есть пове-
дения сверстников, объясняя им сокращение потребляемых объемов чистого 
спирта среди молодых людей [Radaev et al., 2020; Kueng, Yakovlev, 2021]. Другой 
пласт исследований концентрируется на макроуровне: они показывают, что вы-
бор потребителя (пить —  не пить, и если пить, то сколько) определяется, помимо 
прочего, социально- экономической обстановкой в стране. В годы кризисов, ко-
гда снижаются доходы и растет безработица, при прочих равных условиях люди 
меньше пьют и курят, больше занимаются спортом [Rhum, Black, 2002; Toffolutti, 
Suhrcke, 2014; Ásgeirsdóttir et al., 2016]. Таким образом, поведение потребите-
лей в отношении алкоголя определяется как индивидуальными различиями, так 
и факторами макроуровня, действующими одновременно на всех жителей страны.
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ment, alcohol consumption
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В России в последние годы наблюдался отчетливый тренд на сокращение по-
требления алкоголя: продажи спиртных напитков в пересчете на чистый спирт 
в расчете на душу взрослого населения снизились с 11,7 л в 2005 г. до 7,2 л 
в 2017 г. 1 Однако начиная с 2018 г. динамика изменилась: идет медленный, 
но устойчивый рост этого показателя, к 2021 г. он достиг 7,7 л. По-видимому, как 
сокращение, так и рост потребления алкоголя могли быть обусловлены рядом 
причин, и одна из них —  кризис, вызванный пандемией COVID-19, которая стала 
серьезным шоком в жизни людей. Как отразилась пандемия на поведении рос-
сиян в отношении алкоголя? В этой работе мы показываем неоднозначное воз-
действие пандемии на выбор потребителя в терминах пить —  не пить, а также 
на объемы потребления среди пьющих.

Пандемия COVID-19 и потребление алкоголя: обзор литературы
Как показали исследования, проведенные до пандемии, взаимосвязь эконо-

мических или социальных кризисов и потребления алкоголя объясняется дву-
мя основными факторами: это эффект дохода и психологический стресс. С одной 
стороны, безработица, падение заработков и доходов могут приводить к сокра-
щению частоты и/или объемов потребления алкоголя, который в экономических 
терминах трактуется как нормальное благо. Одновременно рост эмоционального 
беспокойства и тревоги из-за нестабильной экономической ситуации и неопре-
деленности может стать причиной роста потребления алкоголя, которое выступа-
ет как средство облегчения стресса [De Goeij et al., 2015].

Пандемия COVID-19 стала источником особенного социального кризиса, соеди-
нившего в себе как масштабную заболеваемость и небывалый для развитых стран 
уровень смертности, так и падение производства, занятости и заработков. Кро-
ме того, государства предпринимали специфические и беспрецедентные меры —  
ограничения передвижения людей, режим самоизоляции, прекращение работы 
многих предприятий и образовательных учреждений. Таким образом, и эффект 
дохода, и —  в особенности —  эффект стресса могли существенно повлиять на по-
требление алкоголя.

Неудивительно, что уже в 2020 г. появились исследования влияния пандемии 
на поведение потребителей в отношении алкоголя. Одно из них, проведенное в ев-
ропейских странах, показало, что потребление алкоголя в первые месяцы панде-
мии статистически значимо снизилось во всех странах, включая Россию, кроме 
Ирландии и Великобритании. Такой результат был главным образом обусловлен 
снижением частоты эпизодического употребления алкоголя в больших разовых 
количествах. Снижение потребления было менее заметным среди людей с низ-
ким и средним уровнем доходов и среди тех, кто испытывал стресс из-за пандемии 
[Kilian et al., 2021]. Систематический обзор 45 работ об изменениях, наблюдав-
шихся на ранних стадиях пандемии [Roberts et al., 2021], выделяет противополож-
ные тенденции: 1) рост потребления спиртного в отдельных группах населения как 
результат психологического стресса и 2) сокращение потребления из-за финансо-
вых ограничений. Авторы отмечают, что в результате самоизоляции у людей возни-

1 Расчеты авторов на основе данных Росстата; под взрослым населением, в соответствии с подходом Всемирной 
организации здравоохранения, понимается население в возрасте 15 лет и старше.
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кают депрессивные расстройства или растет беспокойство, и это, в свою очередь, 
оказывается причиной роста потребления алкоголя. Большинство исследований, 
включенных в обзор, констатировали тенденцию к росту потребления алкоголя. 
Другая работа [Kim et al., 2020] также подтверждает, что психологический стресс 
усиливает риск рецидива среди людей, бросивших пить, и роста потребления ал-
коголя в целом, в то время как сокращение потребления может быть связано 
с ухудшением финансовых возможностей и закрытием точек общепита, продаю-
щих спиртное. Гипотеза о росте потребления алкогольной продукции в результа-
те стресса в период пандемии рассматривалась и подтверждалась многими ав-
торами [Sharma et al., 2022; Mojica- Perez et al., 2022]. В частности, в США особо 
отмечалось увеличение потребления спиртных напитков среди пожилых людей, 
подверженных тревоге и депрессии [Capasso et al., 2021], а в Австрии росло по-
требление среди тех, кто до этого страдал алкоголизмом: дополнительный фак-
тор стресса становился риском рецидива [Yazdi et al., 2020].

Более поздние исследования детально изучали взаимосвязи изменений по-
требления спиртных напитков в период пандемии с социально- демографическими 
и поведенческими характеристиками индивидов. Так, в Бразилии среди факто-
ров, способствующих росту потребления алкоголя, оказалось высшее образова-
ние [Schäfer et al., 2022]. В то же время гипотеза о том, что люди начинают боль-
ше пить, потеряв работу из-за пандемии, не подтвердилась ни в Израиле [Levy 
et al., 2021], ни в Великобритании [Green et al., 2022]. Наоборот, в Великобрита-
нии риск увеличения потребления алкоголя был выявлен для тех, кто был безра-
ботным уже продолжительное время до пандемии [Green et al., 2022].

Оценки влияния наличия детей в семье на уровень потребления алкоголя противо-
речивы. Во Франции отмечался рост объемов употребляемого алкоголя в ходе пан-
демии преимущественно среди тех, кто находился дома среди членов семьи [Villette 
et al., 2022]. Исследователи объясняют это тем, что из-за самоизоляции и закрытия 
детских садов и школ родителям приходилось одновременно следить за образовани-
ем детей, работать и выполнять обязанности по дому. В результате возникал психо-
логический стресс и, как следствие, риск растущего потребления алкоголя. Однако 
исследование на данных Великобритании обнаружило обратную зависимость. При-
сутствие детей в домашнем хозяйстве рассматривается авторами как защитный ме-
ханизм, предотвращающий рост потребления спиртных напитков, придающий смысл 
жизнедеятельности семьи во время самоизоляции [McAloney- Kocaman et al., 2022].

Многие исследователи отмечают поляризацию алкогольного поведения по-
требителей в период пандемии. Так, в США установлена статистически значимая 
связь между уровнем индивидуального потребления спиртного до и во время пан-
демии [Goodyear et al., 2022]: те, кто много пил раньше, увеличивали потребление, 
в отличие от непьющих или малопьющих. Исследования, проведенные в Норве-
гии весной и летом 2020 г., показали, что, хотя общий объем потребления алко-
голя изменился в начале пандемии незначительно, увеличилась доля людей, зло-
употребляющих алкоголем [Rossow et al., 2021].

В России исследования изменений потребительского поведения в отношении 
алкоголя в период пандемии пока немногочисленны. А. Немцов и Р. Гридин изуча-
ли потребление алкоголя в стране, основываясь на показателях продажи спирт-
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ных напитков и запросов на покупку в интернете. Основываясь на трендах про-
даж, сложившихся в предшествующие пандемии годы, авторы пришли к выводу 
о росте потребления алкоголя, прежде всего за счет крепких напитков. Пред-
положительно доминирующим фактором роста потребления крепкого алкоголя 
во время эпидемии коронавируса был стресс, несмотря на снижение покупатель-
ной способности населения, особенно во время второй волны эпидемии. Одна-
ко доказательств этой гипотезы не приводится —  исследователи не располагают 
соответствующими данными [Немцов, Гридин, 2021].

А. Гиль и соавторы провели онлайн- опрос населения в первые месяцы панде-
мии и изучили различия в изменениях потребления алкоголя в разрезе социально- 
демографических групп. Оценки проведены на уровне парных корреляций. Была 
выявлена тенденция к поляризации: люди, изначально пьющие чаще и больше, 
увеличивали потребление, в то время как реже и меньше пьющие снижали по-
требление алкоголя. Негативные профессиональные и финансовые последствия 
пандемии и восприятие ситуации как стрессовой были связаны с более частым 
потреблением алкоголя, с увеличением типичного разового объема и с более ча-
стым эпизодическим потреблением алкоголя в бо́льших разовых количествах [Гиль 
и др., 2021]. Изучая пользователей социальных сетей, А. Гиль и А. Демин обнару-
жили взаимосвязь увеличения как частоты, так и объемов потребления алкого-
ля среди мужчин и женщин с ограничениями в повседневной жизни, профессио-
нальными и финансовыми проблемами [Гиль, Демин, 2021]. Другое исследование 
в этой целевой группе показало, что жители небольших населенных пунктов, испы-
тавшие негативные последствия пандемии в отношении профессиональной дея-
тельности или финансового положения, были более склонны увеличивать потреб-
ление незарегистрированного алкоголя в первые месяцы пандемии [Gil, 2022]. 
Несмотря на выявленные зависимости, полученные результаты невозможно рас-
пространить за пределы исследуемых групп онлайн- респондентов и пользовате-
лей социальных сетей ввиду нерепрезентативности этих выборок.

В целом обзор показал, что влияние пандемии на поведение потребителей в от-
ношении алкоголя разнонаправлено и может различаться в зависимости от тех 
или иных факторов. В этом исследовании мы проверяем гипотезу о том, что в Рос-
сии, как и в других странах, потребление алкоголя изменялось в результате внеш-
них шоков, связанных с пандемией: стресс увеличивал, а ухудшение экономиче-
ской ситуации сокращало потребление. В отличие от ранее опубликованных работ, 
выполненных на российских данных, мы используем результаты регулярных ре-
презентативных ежегодных опросов населения и методы регрессионного анали-
за, позволяющие контролировать одновременно многие факторы, воздействую-
щие на потребление алкоголя.

Данные и описательные статистики
Исследование базируется на данных Российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ)  2 за 2019—2021 гг. Это лонги-
2 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ), проводимый На-
циональным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра наро-
донаселения Университета Северной Каролина в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно- ис сле до ва-
тель ско го социологического центра РАН. (Сайты обследования: http://www.hse.ru/rlms и https://rlms-hse.cpc.unc.edu).

http://www.hse.ru/rlms
https://rlms-hse.cpc.unc.edu
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тюдное обследование населения, основанное на репрезентативной выборке и по-
зволяющее прослеживать таким образом изменения во времени характеристик 
и поведения одних и тех же людей. Опросники РМЭЗ НИУ ВШЭ дают возможность 
подробно изучить социально- экономические и демографические характеристи-
ки респондента, а также оценить факт употребления алкоголя и объемы потреб-
ляемых спиртных напитков. Кроме того, есть возможность комбинировать микро-
данные РМЭЗ НИУ ВШЭ с официальными данными Росстата о ситуации в регионе 
проживания каждого респондента. В частности, далее мы оцениваем избыточную 
смертность как показатель остроты проявления пандемии в каждом из регионов 
проживания респондентов РМЭЗ, а также используем показатель безработицы 
по регионам как индикатор экономического неблагополучия  3.

Базой для исследования выступает сбалансированная панель, состоящая из ре-
спондентов старше 16 лет в 2019 г., старше 17 в 2020 г. и старше 18 в 2021 г. 
В итоговую выборку вошли 7879 респондентов, среди которых 3188 мужчин 
и 4691 женщин (ежегодно). Число пьющих спиртные напитки хотя бы иногда по-
степенно сокращалось: в 2019 г. оно составило 4671, в 2020 г. — 4468, в 2021 г. — 
4429 респондентов. В последний месяц перед опросом употребляли алкоголь 
в 2019 г. — 2853, в 2020 г. — 2625, в 2021 г. — 2550 человек.

Как показывают данные РМЭЗ НИУ ВШЭ, за три рассматриваемых года наблю-
дается постепенное снижение как доли респондентов, пьющих алкоголь хотя бы 
иногда, в процентах от всей выборки (см. табл. 1), так и доли употреблявших алко-
голь в течение последнего месяца перед опросом среди тех, кто в принципе пьет 
(см. табл. 2). Названные тренды характерны для мужчин и для женщин и согла-
суются с результатами других исследований, проведенных на данных РМЭЗ НИУ 
ВШЭ за годы пандемии [Рощина, 2023], однако количественно происходившие 
изменения были совсем незначительными.

Среди тех, кто употреблял алкоголь в последний месяц перед опросом, колебания 
средних объемов потребления (в перерасчете на чистый спирт в граммах за месяц) 
незначительны. Можно отметить рост среднего объема чистого этанола, потреб-
ляемого мужчинами, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. с последующим снижением 
в 2021 г., в то время как для женщин наблюдается обратная динамика (см. табл. 2).

Таблица 1. Число и доля респондентов, употреблявших алкоголь хотя бы иногда, 
во всей выборке, по полу и годам (N, %)

Год
Мужчины Женщины

N, чел. % N, чел. %

2019 2086 65,43 2585 55,11

2020 2044 64,12 2424 51,67

2021 2039 63,96 2390 50,95

Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.

3 В 2019—2021 гг. в выборку РМЭЗ НИУ ВШЭ входили респонденты из 35 регионов РФ. Распределение численно-
сти респондентов по регионам см. в таблице 1 «Стратификация территории РФ» на сайте https://www.hse.ru/rlms/
sample (дата обращения: 30.01.2024).

https://www.hse.ru/rlms/sample
https://www.hse.ru/rlms/sample


156Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

М. Г. Колосницына, А. Золотарёва DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2510
M. G. Kolosnitsyna, A. Zolotareva 

Таблица 2. Число и доля респондентов, употреблявших алкоголь в последний месяц 
перед опросом, среди пьющих и средние значения объема потребления чистого этанола 

за последний месяц по полу и годам, (г/мес.)

Год

Мужчины Женщины

N, чел. %
Среднее 
(г/мес.)

(ст. откл.)
N, чел. %

Среднее 
(г/мес.)

(ст. откл.)

2019 1438 68,94 519,89
(784,71) 1415 54,74 177,65  

(571,19)

2020 1374 67,22 532,70
(883,97) 1251 51,61 174,70  

(334,60)

2021 1347 66,06 526,82
(851,41) 1203 50,33 182,09  

(294,08)

Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.

Хотя доля пьющих во всей выборке и доля употреблявших алкоголь за послед-
ний месяц незначительно сокращались и среди мужчин, и среди женщин, парал-
лельно происходили разнонаправленные изменения долей мужчин и женщин, 
чрезмерно употреблявших спиртное. Согласно методике, утвержденной Прика-
зом № 181 Федеральной службы государственной статистики от 29 марта 2019 г., 
умеренным считается потребление не более 168 грамм чистого спирта в неделю 
для мужчин и не более 84 грамм —  для женщин  4. Таким образом, мужчины, зло-
употребляющие алкоголем, выпивают более 672 грамм в месяц, женщины —  бо-
лее 336 грамм в месяц. Данные РМЭЗ НИУ ВШЭ показывают, что среди пьющих 
мужчин доля злоупотребляющих алкоголем в два раза больше, чем среди пьющих 
женщин. Однако за годы пандемии наблюдались незначительный рост доли зло-
употребляющих алкоголем женщин и небольшое уменьшение аналогичной доли 
среди мужчин (см. табл. 3).

Таблица 3. Распределение мужчин и женщин по уровням потребления алкоголя 
среди потреблявших алкоголь в последний месяц перед опросом (в %)

Уровень 
потребления 

алкоголя

Мужчины Женщины

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Чрезмерно 
потребляли 21,63 21,32 20,19 10,74 11,19 12,97

Умеренно 
потребляли 78,37 78,68 79,81 89,26 88,81 87,03

Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.

Расчеты также показывают некоторое снижение среди пьющих респондентов 
доли малопьющих (меньше 100 грамм чистого этанола в месяц) в 2021 г. по срав-

4 Методика расчета показателя «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (процент)». Приложение к Прика-
зу Росстата от 29 марта 2019 г. № 181. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET_020013.pdf (дата обра-
щения: 15.09.2023).

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET_020013.pdf
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нению с 2019 г., на 4,75 п. п. Особенно этот тренд очевиден для женщин. При этом 
доля мужчин и женщин, пьющих много (больше 1000 грамм чистого этанола в ме-
сяц), практически не менялась, что согласуется с результатами исследований, вы-
полненных на других данных: потребительские привычки в отношении алкоголя, 
сформированные до пандемии, во многом определяют и поведение в «ковидные» 
годы [Гиль и др., 2021].

На потребление алкоголя, как правило, оказывает влияние возраст. В рассма-
триваемой выборке среди респондентов младшей и средней возрастных групп 
(моложе 30 лет и 31—45 лет, соответственно) наблюдались снижение средне-
го объема потребления чистого этанола в 2020 г. и его возвращение на уровень 
до пандемии в 2021 г. В старших возрастных группах (старше 46 лет) прослежи-
вается обратная динамика с ростом объема потребления в 2020 г. и некоторым 
снижением в 2021 г., хотя к «доковидным» значениям потребление не возвраща-
ется. Незначительно, но монотонно меняется и структура часто пьющих по возра-
стам —  доля молодых среди всех, потребляющих алкоголь в последний месяц, по-
степенно снижается, а доля самых старших —  растет (см. табл. 4).

Таблица 4. Число и доля респондентов, употреблявших алкоголь в последний месяц 
перед опросом и среднее значение объема потребления чистого этанола в месяц 

по возрастным группам

Воз-
раст, 
лет

N, чел.
Доля среди 

употреблявших алкоголь 
хотя бы иногда, %

Среднее (г/мес.)
(ст. откл.)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

<30 355 309 286 12,4 11,8 11,2 272,15
(399,86)

244,25
(332,40)

271,18
(538,41)

31—45 969 888 837 34,0 33,8 32,8 372,82 
(775,89)

353,45  
(573,62)

378,97 
(602,60)

46—60 867 810 776 30,4 30,9 30,5 375,94 
(663,15)

415,56  
(827,87)

391,13 
(666,16)

61+ 662 618 651 23,2 23,5 25,5 325,01 
(783,64)

363,35 
(814,87)

353,93 
(805,55)

Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.

Анализ динамики потребления наиболее популярных алкогольных напитков 
в разных возрастных группах показал рост потребления водки среди респон-
дентов младше 45 лет (на 3,9 % для группы 31—45; на 9,3 % для группы млад-
ше 30 лет); для старших возрастных групп (>46 лет) наблюдается незначитель-
ное снижение потребления водки в 2020 г. с возращением на уровень 2019 года 
в 2021 г (снижение на 3,5 %). Рост потребления пива за рассматриваемый пе-
риод можно отметить среди респондентов младше 30 лет и в возрастной группе 
46—60 лет (на 1,9 % и 17,4 %, соответственно). Потребление сухого вина и шам-
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панского было относительно стабильным для всех возрастных групп, за исключе-
нием 46—60-летних, увеличивших объемы потребления этих напитков в 2020 г. 
(на 17,01 %) (см. рис. 1).

Рис. 1. Среднее значение объема потребления отдельных алкогольных напитков по возрастным 
группам (г/мес., без перерасчета на чистый этанол), по годам среди респондентов, употреблявших 

алкогольные напитки в последний месяц перед опросом  5

Сокращение доли респондентов, потребляющих алкоголь хотя бы иногда, про-
является не только для всей выборки, а также для мужчин и женщин по отдель-
ности, но и для жителей всех типов населенных пунктов —  в среднем на 3—4 п. п. 
за два года. Проведенные расчеты демонстрируют снижение доли пьющих в 2020 
и 2021 гг. по сравнению с 2019 г. (см. табл. 5).

Таблица 5. Число и доля респондентов, потребляющих алкоголь хотя бы иногда, 
в зависимости от местожительства, по годам

Место жительства
N, чел. %

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Москва и Санкт- Петербург 635 589 588 73,07 67,78 67,66
Областной центр (кроме 
Москвы и Санкт- Петербурга) 1555 1522 1501 65,72 64,33 63,44

Город (кроме областных 
центров) 1211 1149 1143 61,91 58,74 58,62

Село и ПГТ 1270 1208 1197 47,25 44,94 44,43

Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.

5 Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.
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Таблица 6. Доля респондентов, потреблявших алкоголь в последний месяц перед опросом, 
среди пьющих хотя бы иногда, в зависимости от местожительства, по полу и годам (%)

Место жительства
Мужчины Женщины

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Москва и Санкт- Петербург 70,98 73,68 77,33 62,63 61,40 65,69

Областной центр (кроме 
Москвы и Санкт- Петербурга) 69,54 68,80 68,27 52,85 49,15 46,19

Город (кроме областных 
центров) 74,76 71,23 69,53 58,68 51,47 52,30

Село и ПГТ 62,25 59,22 55,82 48,65 49,59 45,20

Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.

Чаще потребляют алкоголь жители столиц, а реже —  сельские жители (см. 
табл. 6). Что же касается объемов потребления в зависимости от места житель-
ства, то можно отметить неоднородную динамику среди жителей разных типов на-
селенных пунктов. В селах и ПГТ увеличилось подушевое потребление алкоголя 
в начале пандемии —  на 7,4 % в 2020 г. по сравнению с 2019 г., с последующим 
снижением в 2021 г. Рост объема подушевого потребления в 2020 г. наблюдает-
ся также в Москве и Санкт- Петербурге —  на 4,9 %. В других городах и областных 
центрах в начале пандемии коронавирусной инфекции объем потребления сни-
зился, но в 2021 г. практически вернулся на прежний уровень (см. рис. 2).

Рис. 2. Среднее значение объема потребления чистого этанола (г/мес.) среди респондентов, 
потреблявших алкоголь в последний месяц перед опросом, в зависимости от местожительства и года  6

6 Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.
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Пандемия COVID-19 сопровождалась ухудшением материального положения 
для многих людей, что могло изменить потребительское поведение в отношении 
алкоголя. Данные РМЭЗ НИУ ВШЭ позволяют оценить изменение объема потреб-
ляемого алкоголя с учетом получаемого дохода. На рисунке 3 представлена за-
висимость объема чистого этанола, потребляемого в месяц, от позиции респон-
дента на лестнице доходов, состоящей из 9 ступеней (индивиды были объединены 
по ступеням дохода в три группы: 1—3 —  доход ниже среднего, 4—6 —  средний 
доход, 7—9 —  доход выше среднего). В группе респондентов, определяющих свой 
доход как средний, наблюдается увеличение потребления алкоголя в период пан-
демии. Среди тех, кто считает свой доход низким, заметно небольшое сокращение 
потребления в 2020 г. с возвращением примерно на прежний уровень в 2021 г. 
Среди респондентов, высоко оценивающих свои доходы, наблюдается сокраще-
ние потребления в 2020 г. и далее его существенный рост в 2021 г. (см. рис. 3).

Рис. 3. Среднее значение объема потребления чистого этанола (г/мес.) 
среди респондентов, потреблявших алкоголь в последний месяц перед опросом, 

в зависимости от положения на лестнице доходов и года  7

Здоровье населения подвергалось значительному риску в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Изменение самочувствия могло существенно повлиять 
на уровень потребления алкоголя. Чтобы проверить эту связь, мы использовали 
ответы на вопрос о самооценке здоровья респондента. Для анализа респонденты 
были объединены в три группы: оценившие свое здоровье как хорошее и очень 
хорошее, как среднее и как плохое или как совсем плохое. Рисунок 4 демонстри-
рует увеличение потребления алкоголя в группе респондентов, назвавших свое 
здоровье очень хорошим и хорошим. Среди респондентов, оценивших свое здо-
ровье как плохое и совсем плохое, уровень потребления алкоголя в целом суще-

7 Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.
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ственно выше, чем в других группах. Однако в 2020 г. он значительно снизился, 
а в 2021 г. снова возрос.

Рис. 4. Среднее значение (М) объема потребления чистого этанола (г/мес.) 
среди респондентов, потреблявших алкоголь в последний месяц перед опросом, 

в зависимости от самооценки здоровья, по годам  8

Дескриптивный анализ данных показывает в целом разнонаправленную дина-
мику потребления алкоголя в разных группах населения. Общий тренд сокращения 
доли людей, потребляющих алкоголь хотя бы изредка, наблюдается как для всей 
выборки, так и для отдельных групп —  гендерных, возрастных, жителей населенных 
пунктов разных типов. Однако доли пьющих в последний месяц перед опросом, как 
и объемы потребления чистого этанола и отдельных спиртных напитков, не показы-
вают  сколько- нибудь отчетливой единообразной динамики в годы пандемии в срав-
нении с 2019 г. На уровне дескриптивного анализа практически все выявленные 
изменения —  как в долях пьющих, так и в объемах потребления отдельных напит-
ков, в том числе по различным группам населения, —  оказываются статистически 
незначимыми (значимость различий проверялась с помощью t-тестов и z-тестов). 
Поэтому, чтобы ответить на вопрос о влиянии пандемии на потребление алкоголя, 
необходим более детальный многофакторный регрессионный анализ.

Регрессионный анализ
Чтобы выделить влияние отдельных факторов на изменение потребления алко-

голя в 2020 и 2021 гг., мы использовали эконометрические модели. Строились по-
следовательно: пробит- модель, отражающая вероятность потребления алкоголя, 
и линейная регрессия, показывающая, какой объем алкоголя (в пересчете на чи-
стый спирт) потребляют респонденты. Модели оценивались по отдельности для 

8 Источник: рассчитано авторами по данным репрезентативных выборок РМЭЗ НИУ ВШЭ за соответствующие годы.
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мужчин и для женщин на подвыборках для каждого года, с 2019 по 2021 г. (все-
го оценено 12 моделей). Благодаря этому мы можем увидеть различия в коэффи-
циентах при одних и тех же переменных как в гендерном разрезе, так и по годам.

В процессе построения моделей из выборки для каждого года были удалены 
пропущенные и цензурированные значения переменных («нет ответа», «затрудня-
юсь ответить», «отказ от ответа»), что определило разное число наблюдений для 
оценки кросс- секционных регрессий в разные годы.

Помимо данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2019—2021 гг., использовались официаль-
ные данные Росстата об уровне безработицы, номинальных ценах водки и сред-
ней номинальной заработной плате в регионах проживания респондентов РМЭЗ 
НИУ ВШЭ в ноябре 2019, 2020 и 2021 гг. 9

В качестве зависимых переменных выступали:
drink = бинарная переменная [1 —  пьет хотя бы иногда, 0 —  не пьет];
ln(alcohol) = непрерывная переменная, натуральный логарифм суммарного 

индивидуального объема потребления алкоголя в граммах за месяц в пересче-
те на чистый спирт. Объем потребляемого чистого спирта рассчитывался на ос-
нове ответов респондентов о потреблении различных спиртных напитков за по-
следнюю неделю перед опросом, объемы которых переводились в чистый спирт, 
исходя из крепости (водка —  40 %, коньяк —  40 %, виски —  40 %, самогон —  45 %, 
вина крепленые —  20 %, вина сухие и игристые —  12 %, брага —  11 %, алкоголь-
ные коктейли —  10 %, пиво —  5 %).

Независимые переменные:
age = число полных лет респондента на момент опроса;
agesq = квадрат числа полных лет респондента;
gender = бинарная переменная, пол индивида [1 —  мужчина, 0 —  женщина].
Категориальные переменные были перекодированы с помощью создания би-

нарной переменной для каждой категории с выбором одной из них в качестве 
базовой:

place = категориальная переменная, место жительства индивида, село было 
выбрано за базу [1 —  село, 2 —  поселок городского типа, 3 —  город (не област-
ной центр), 4 —  областной центр (не Москва и Санкт- Петербург), 5 —  Москва 
и Санкт- Петербург];

edu = категориальная переменная, образование индивида, минимальный уро-
вень —  0—6 классов выбрано за базу [1—0—6 классов, 2 —  незаконченное сред-
нее образование 7—8 классов плюс  что-то еще, 3 —  законченное среднее общее 
образование, 4 —  законченное среднее специальное образование, 5 —  закон-
ченное высшее образование и выше];

marst = бинарная переменная, семейное положение индивида [1 —  состоит 
в браке (зарегистрированном или нет), 0 —  не состоит в браке];

work = бинарная переменная, наличие работы у респондента; имеет работу, 
если выбраны ответы: сейчас работает; находится в декретном, оплачиваемом 
или неоплачиваемом отпуске. [1 —  есть работа, 0 —  нет работы];

kids = число детей младше 18-ти лет у респондента;

9 Официальная статистика  // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/10705 (дата обращения: 20.10.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/10705
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income = категориальная переменная, положение индивида на лестнице дохо-
дов, 1 —  самые бедные —  было выбрано за базу [от 1 —  самые бедные до 8 (объ-
единены с 9-й ступенью) —  самые богатые];

health = категориальная переменная, самооценка индивидом здоровья, со-
всем плохое и плохое здоровье было выбрано за базу [1 —  совсем плохое и пло-
хое здоровье, 2 —  среднее, 3 —  хорошее и очень хорошее];

smoke = бинарная переменная, статус курильщика на момент опроса [1 —  ку-
рит, 0 —  не курит];

unemployment_rate = уровень безработицы —  доля безработного населения 
в составе рабочей силы (в %, за ноябрь соответствующего года) в регионе про-
живания респондента. Добавлена в качестве показателя экономического небла-
гополучия региона во время пандемии.

norm_price = средняя номинальная цена 1 л водки в регионе проживания респонден-
та, нормированная на среднюю зарплату в регионе за ноябрь  10 соответствующего года.

excess_mortality = превышение фактического уровня смертности в регионе 
проживания респондента над ожидаемым (человек, на 100 тыс. населения ре-
гиона, за ноябрь соответствующего года). Показатель был рассчитан для 2020 
и 2021 гг. для каждого из регионов проживания респондентов РМЭЗ НИУ ВШЭ: 
сначала была рассчитана фактическая средняя смертность на 100 тыс. человек 
населения региона за ноябрь 2017, 2018 и 2019 гг.; далее из относительной 
смертности за ноябрь (2020 и 2021 гг. соответственно) было вычтено среднее 
значение относительной смертности за ноябрь 2017—2019 гг. в том же регионе.

Таким образом, при построении регрессионных моделей мы оцениваем возмож-
ное влияние на вероятность и объемы потребляемого алкоголя не только «стандарт-
ных» показателей, таких как социально- демографические характеристики респонден-
тов, их местожительства и реальные цены на алкоголь в регионе, но также и факторов, 
связанных с пандемией. Это безработица, отражающая экономическое неблагополу-
чие, и избыточная смертность, которая используется демографами в качестве пока-
зателя реального уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 [Leon et al., 2020].

Пробит- модель
Оценка вероятностей потребления респондентами алкогольных напитков (по-

требление «хотя бы иногда») проведена с использованием пробит- регрессии сле-
дующего вида:

P(drink) = f(β0 + β1 age + β2 agesq + β3 marst + β4 work + β5 kids + β6 smoke +  
 + β7 place + β8 edu + β9 income + β10 health + β11 unemployment_rate + β12 norm_price +  
 + β13 excess_mortality + εi)

Для интерпретации коэффициентов пробит- моделей были рассчитаны сред-
ние предельные эффекты.

Линейная модель
Для оценки объема алкоголя, потребляемого индивидами, в зависимости от со-

циально- экономических характеристик была использована линейная регрессия 
следующего вида:
10 Опрос респондентов в рамках РМЭЗ НИУ ВШЭ проводится в основном в ноябре.
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ln(alcohol) = β0 + β1 age + β2 agesq + ββ3 marst + β4 work + β5 kids + β6 smoke +  
 + β7 place + β8 edu + β9 income + β10 health + β11 unemployment_rate + β12 norm_price +  
 + β13 excess_mortality + εi

Для борьбы со смещенностью выборки у респондентов, не потреблявших ал-
коголь вовсе или не пивших в последний месяц перед опросом (со значением 
переменной alcohol = 0), значение переменной alcohol было заменено на едини-
цу, с тем чтобы после логарифмирования зависимая переменная принимала ну-
левое значение.

Все регрессии оценивались отдельно для мужчин и женщин, так как существу-
ет гендерная дифференциация в потреблении алкоголя. Для проверки были про-
ведены тесты, результаты которых подтвердили необходимость оценки двух от-
дельных моделей.

В оценки всех моделей за 2019 г. переменная избыточной смертности не вклю-
чалась, так как в этом году продолжался сложившийся ранее тренд на снижение 
смертности.

Для повышения качества подгонки при оценке всех моделей были выявлены 
и отфильтрованы выбросы (наблюдения, которые плохо предсказываются моде-
лью) с помощью построения диаграммы влияния. Для предупреждения проблемы 
гетероскедастичности были использованы робастные ошибки Уайта.

Все оценки проводились с использованием статистического программного 
обеспечения R (версия 4.2.1; R Core Team 2022).

Полные результаты эконометрических оценок представлены в приложении —  
это средние предельные эффекты пробит- моделей, оцененных для мужчин и жен-
щин на выборках за 2019, 2020 и 2021 гг. (см. табл. 1 приложения) и коэффициен-
ты линейных моделей для мужчин и женщин на выборках за 2019, 2020 и 2021 гг. 
(см. табл. 2 приложения).

Результаты моделирования
Оценки средних предельных эффектов для пробит- моделей показывают, что ве-

роятность потребления алкоголя во все рассматриваемые годы положительно свя-
зана со статусом занятого и наличием семьи, а также со статусом курильщика (как 
у мужчин, так и у женщин) и с хорошим здоровьем. Во все годы городские мужчины 
и женщины чаще потребляют спиртное в сравнении с жителями села. В 2021 г. веро-
ятность потребления алкоголя становится значимо ниже (на 10 %) для жителей ПГТ 
по сравнению с жителями сел, чего не наблюдалось в предыдущие годы. В 2019 г. 
образование более высокого уровня по сравнению с базовым (до 6 класса) не было 
значимым фактором, связанным с вероятностью потребления алкоголя. Но в годы 
пандемии —  2020—2021 гг. —  вероятность потребления оказывается положитель-
но связанной с более высоким образованием женщин и отрицательно —  с более 
высоким образованием мужчин (в сравнении с базовым). У женщин, имеющих об-
разование более высоких ступеней, вероятность потреблять алкоголь хотя бы ино-
гда возрастает на 20—30 %, у мужчин, напротив, снижается на 10 %. Фактор дохода 
статистически не связан с вероятностью потребления алкоголя в 2019—2020 гг., 
однако в 2021 г. между ними появляется отчетливая положительная связь и у муж-
чин, и у женщин. Все респонденты, которые помещают себя на лестнице доходов 
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со второй по седьмую ступени, пьют алкоголь значимо чаще (на 10—20 %), чем те, 
кто находится на первой ступени (самые бедные). Реальные цены на водку сокра-
щают вероятность потребления алкоголя во все рассматриваемые годы, что соот-
ветствует результатам предыдущих исследований [Yakovlev, 2018].

Оцененные коэффициенты линейных регрессионных моделей говорят о поло-
жительном влиянии возраста на объемы потребляемого алкоголя и о позитивной 
связи объемов потребления со статусом занятого (2019—2020 гг. для всех респон-
дентов, в 2021 г. —  только для женщин) и статусом курильщика. В 2021 г. наличие 
детей значимо снижает объемы потребления у женщин. Объемы потребления ал-
коголя, так же, как и его вероятность, выше в городах и областных центрах в срав-
нении с селами. В 2021 г. объемы потребления и у мужчин, и у женщин становятся 
ниже в ПГТ в сравнении с селами. И наоборот, значимый фактор растущего потреб-
ления в 2021 г. —  проживание в столице, но только у мужчин. И у мужчин, и у жен-
щин значимым фактором, увеличивающим объем потребления, в 2021 г. становится 
более высокий доход в сравнении с первой ступенью «доходной лестницы». Во все 
рассматриваемые годы средний уровень здоровья в сравнении с плохим здоровь-
ем ассоциируется с более высокими объемами потребления спиртного —  и у муж-
чин, и у женщин. Самооценка здоровья как хорошего и очень хорошего, в принци-
пе более характерная для мужчин, также положительно связана у них с объемами 
потребления алкоголя. Для женщин такая связь наблюдалась только в 2019 г. Ре-
альные цены на водку снижают объемы потребления и для мужчин, и для женщин.

Наоборот, избыточная смертность в регионе проживания респондентов в 2020—
2021 гг. увеличивает объемы алкоголя, потребляемые и женщинами, и мужчина-
ми. Безработица, которая сокращала объемы потребления среди мужчин в 2019 г., 
в 2020 г. стала незначимой переменной в моделях и для мужчин, и для женщин, 
а в 2021 г. стала положительно ассоциироваться с объемами алкоголя, потреб-
ляемого женщинами (см. табл. 7). С ростом уровня безработицы в регионе на 1 % 
вероятность потребления алкоголя снижалась на 2 % у женщин и на 3 % у мужчин 
в 2020 г., на 2 % у мужчин в 2021 г. В 2020 и 2021 гг. объемы потребления чистого 
этанола среди пьющих респондентов увеличивались на 1—2 % с ростом избыточ-
ной смертности в регионе на единицу (то есть на 1 человека в расчете на 100 тыс. 
жителей) —  это верно и для мужчин, и для женщин (см. табл. 1 и 2 приложения).

Таблица 7. Результаты эконометрического анализа: значимость и направленность связи 
индикаторов пандемии и потребления алкоголя (+/– —  положительная/отрицательная связь)

Вероятность потребления Объемы потребления

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Избыточная 
смертность

Незначима Значима
+

Мужчины 
и женщины

Значима
+

Мужчины 
и женщины

Значима
+

Мужчины 
и женщины

Безработица

Значима
–

Мужчины 
и женщины

Значима
–

Мужчины 
и женщины

Значима
–

Мужчины

Значима
–

Мужчины

Незначима Значима
+

Женщины
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Заключение
Проведенное исследование показало, что в годы пандемии продолжалось по-

степенное сокращение доли россиян, пьющих спиртные напитки хотя бы иногда. 
Такой позитивный тренд в принципе характерен для России: сегодня потребля-
ют алкоголь менее 60 % взрослого населения, тогда как в начале 1990-х годов 
этот показатель был около 80 %. Эта тенденция прослеживается как для отдель-
ных демографических групп, так и для жителей населенных пунктов разных типов. 
В 2020—2021 гг. многие факторы, увеличивающие потребление алкоголя, сохра-
няли свою значимость —  это мужской пол и возраст, самооценка здоровья как 
среднего и хорошего, проживание в городе, трудовая занятость, курение. Кроме 
того, на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалась отрицатель-
ная связь вероятности и масштабов потребления чистого этанола и реальных цен 
на водку. Все названные факторы и ранее неоднократно отмечались как корре-
ляты спроса на алкоголь [Рощина, Богданов, 2018].

Однако, как оказалось, в годы до и во время пандемии отдельные факторы, свя-
занные с потреблением алкоголя, имели неодинаковую значимость. Так, в 2020—
2021 гг. женщины с относительно высоким уровнем образования (в сравнении 
с имеющими 0—6 классов образования) с большей вероятностью пили спиртное, 
в этот же период мужчины с образованием выше 6 классов, наоборот, пили реже 
менее образованных. В 2019 г. таких связей не обнаружено. 2021 г. меняет по-
ведение потребителей, живущих в поселениях разного типа: значительно сокра-
щаются вероятность и объемы потребления алкоголя жителями ПГТ и наоборот, 
растет потребление жителей городов и областных центров в сравнении с жите-
лями сел. В этом же году для женщин становится значимым фактор наличия де-
тей: те, у кого есть дети, пьют меньше, чем бездетные. И женщины, и мужчины 
в 2021 г. пьют чаще и больше с ростом доходов. Мы наблюдаем, таким образом, 
неоднородные тенденции и определенную поляризацию потребления алкоголя, 
особенно на втором году пандемии.

В этом исследовании нас интересовали прежде всего непосредственные инди-
каторы пандемии, различавшиеся по регионам проживания респондентов. Это из-
быточная смертность —  прокси- переменная уровня заболеваемости и смертности 
от COVID-19, а также переменная безработицы. Рост заболеваемости и смертности 
увеличивает стресс, тогда как безработица —  показатель экономического неблаго-
получия в регионе. Как и ожидалось, оба индикатора статистически значимо связаны 
с вероятностью и/или объемами потребляемого алкоголя (см. табл. 7 и приложение).

В 2021 г. вероятность потребления спиртных напитков выше в тех регионах, 
где уровни смертности особенно высоки. И в 2020, и в 2021 г. в таких регионах 
больше и объемы выпитого в расчете на одного потребителя. Это верно при про-
чих равных условиях, а значит, стресс, вызванный пандемией, способствует ро-
сту потребления алкоголя. Этот результат согласуется с выводами многих работ, 
выполненных на данных других стран [Roberts et al., 2021; Sharma et al., 2022; 
Mojica- Perez et al., 2022], а также российских исследований, называющих стресс 
причиной роста потребления алкоголя [Немцов, Гридин, 2021; Гиль и др., 2021].

Связь безработицы и поведения потребителей в отношении алкоголя оказалась 
не столь однозначной. Вероятность потребления спиртного значимо отрицатель-
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но коррелирует с безработицей и у мужчин, и у женщин в 2019—2020 гг. и у муж-
чин в 2021 г. Такой результат вполне соответствует выводам зарубежных иссле-
дований, доказывающих, что кризис в экономике снижает распространенность 
вредных привычек [Rhum, Black, 2002; Toffolutti, Suhrcke, 2014; Ásgeirsdóttir et al., 
2016]. Однако значимая отрицательная корреляция объемов выпитого с безрабо-
тицей обнаружена только для мужчин в 2019 г., в 2020 г. связь становится незна-
чимой, а в 2021 г. для женщин отмечается положительная корреляция. Возмож-
но, такой результат объясняется тем, что в 2020 г. правительство инициировало 
беспрецедентные меры материальной поддержки населения, в частности увели-
чение в полтора раза максимального уровня пособия по безработице, которое 
действовало до конца 2021 г. 11 Безработица, таким образом, не влияла столь су-
щественно на ухудшение материального положения населения, как это могло бы 
быть в отсутствие государственной поддержки.

Гипотеза исследования в целом подтвердилась: изменения в потреблении ал-
коголя российским населением в 2020—2021 гг. были обусловлены разнона-
правленными факторами —  стрессом и ухудшением экономического положения. 
Потребление алкоголя находится под влиянием целого ряда факторов как микро-, 
так и макроуровня, и пандемия COVID-19 внесла свой вклад в общую динамику.

Среди ограничений проведенного анализа нужно отметить невозможность вы-
делить потребление незарегистрированного алкоголя и, соответственно, его роль 
в итоговых показателях потребления. С помощью данных РМЭЗ НИУ ВШЭ можно 
оценить только частоту и объемы потребления самогона, а это лишь небольшая 
часть всего незарегистрированного алкоголя. Для изучения вклада незарегист-
рированного алкоголя в годы пандемии требуются специальные исследования 
с привлечением других данных.
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Приложение

Таблица 1. Средние предельные эффекты пробит- моделей: вероятность потребления алкоголя

Независимые 
переменные

2019 2020 2021
Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

age
0,0000 0,00 *** -0,00 *** 0,00 * -0,00 *** 0,00 *
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

marst
0,05 ** 0 0,03 * 0,04 * 0,04 * 0,01
(0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

work
0,13 *** 0,06 ** 0,12 *** 0,06 ** 0,08 *** 0,04 *

(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

kids
-0,01 0,03 * -0,02 0 –0,02 * 0,02
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

smoke
0,18 *** 0,18 *** 0,24 *** 0,20 *** 0,21 *** 0,19 ***

(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
place: село —  базовая категория

поселок город-
ского типа

0,04 0,03 0 0,04 –0,12 *** -0,09 *
(0,03) (0,03) (0,03) (0,04) (0,03) (0,04)

город
0,07 *** 0,07 ** 0,07 *** 0,05 * 0,07 *** 0,06 **

(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

областной центр
0,10 *** 0,11 *** 0,09 *** 0,13 *** 0,06 ** 0,11 ***

(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

Москва и Санкт- 
Петербург

–0,03 –0,05 –0,03 –0,04 –0,02 0
(0,03) (0,04) (0,03) (0,04) (0,03) (0,04)

edu: 0—6 классов —  базовая категория

незаконченное 
среднее обра-
зование, 7—8 
классов +  что-то 
еще

0,09 -0,15 0,17 * -0,23 ** 0,32 *** -0,25 ***

(0,07) (0,08) (0,08) (0,07) (0,09) (0,06)

законченное 
среднее обра-
зование

0,13 -0,08 0,16 * -0,16 * 0,30 *** -0,20 **

(0,07) (0,08) (0,08) (0,07) (0,09) (0,06)

законченное 
специальное об-
разование

0,14 -0,1 0,17 * -0,17 * 0,32 *** -0,22 ***

(0,07) (0,08) (0,08) (0,07) (0,09) (0,06)

законченное 
высшее образо-
вание и выше

0,17 * –0,01 0,23 ** –0,07 0,38 *** –0,14 *

(0,07) (0,08) (0,08) (0,07) (0,09) (0,06)

income: 1 —  базовая категория (самые бедные), все последующие ступени —  все более обеспеченные

2
–0,05 –0,07 –0,01 –0,02 0,12 ** 0,13 *
(0,04) (0,05) (0,04) (0,05) (0,04) (0,05)

3
–0,01 –0,01 0,05 0,02 0,17 *** 0,15 **
(0,04) (0,04) (0,04) (0,05) (0,04) (0,05)

4
0 –0,08 0,05 –0,03 0,18 *** 0,12 *

(0,04) (0,04) (0,04) (0,05) (0,04) (0,05)
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Независимые 
переменные

2019 2020 2021
Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

5
0,01 –0,04 0,09 * –0,04 0,17 *** 0,13 **

(0,04) (0,04) (0,04) (0,05) (0,04) (0,05)

6
–0,08 –0,17 *** 0,04 –0,06 0,11 ** 0,12 *
(0,04) (0,05) (0,05) (0,05) (0,04) (0,05)

7
–0,1 –0,17 ** 0,02 –0,09 0,19 *** 0,18 **
(0,05) (0,06) (0,06) (0,06) (0,05) (0,06)

8
–0,06 –0,19 0,06 0,05 0,13 0,2
(0,12) (0,12) (0,11) (0,11) (0,13) (0,11)

health: совсем плохое и плохое здоровье —  базовая категория

среднее
0,15 *** 0,19 *** 0,11 *** 0,18 *** 0,09 *** 0,17 ***

(0,02) (0,03) (0,02) (0,03) (0,02) (0,03)

хорошее и очень 
хорошее здо-
ровье

0,14 *** 0,22 *** 0,10 *** 0,21 *** 0,13 *** 0,20 ***

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03)

unemployment_
rate

–0,03 *** –0,03 *** –0,02 *** –0,03 *** 0 –0,02 **

(0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01)

norm_price
–0,17 *** –0,14 *** –0,16 *** –0,13 *** –0,30 *** –0,19 ***

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,04) (0,04)

excess_mortality
— — 0,000 0,000 0,00 *** 0,00***

— — (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Число 
наблюдений

4527 3032 4491 3006 4448 2981

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.

Поскольку переменная age входит в модель дважды —  в первой и второй степенях —  предельный эффект пред-
ставлен в таблице суммарный, то есть это эффект одновременного изменения возраста и возраста в квадрате.

Стандартные робастные ошибки в скобках.

Таблица 2. Коэффициенты линейных регрессионных моделей: 
объем потребления чистого этанола

Независимые 
переменные

2019 2020 2021

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

age
0,05 *** 0,13 *** 0,04 *** 0,11 *** 0,04 *** 0,12 ***

(0,01) (0,02) (0,01) (0,02) (0,01) (0,02)

agesq
–0,00 *** –0,00 *** –0,00 *** –0,00 *** –0,00 *** –0,00 ***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

marst
0,13 –0,39 ** 0,21 ** –0,02 0,20 ** –0,25

(0,07) (0,15) (0,07) (0,14) (0,07) (0,14)

work
0,41 *** 0,38 ** 0,44 *** 0,37 ** 0,29 *** 0,19

(0,08) (0,13) (0,08) (0,13) (0,08) (0,13)

kids
–0,05 0,19 ** –0,11 * 0,03 –0,06 0,03
(0,04) (0,07) (0,05) (0,07) (0,05) (0,07)
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Независимые 
переменные

2019 2020 2021

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

smoke
1,42 *** 1,27 *** 1,61 *** 1,45 *** 1,71 *** 1,51 ***

(0,12) (0,11) (0,12) (0,11) (0,12) (0,11)
place:
село —  базовая категория

поселок город-
ского типа

0,04 0,05 –0,1 –0,19 –0,36 *** –0,45 **
(0,12) (0,19) (0,11) (0,18) (0,10) (0,17)

город
0,39 *** 0,63 *** 0,19 * 0,59 *** 0,41 *** 0,74 ***

(0,09) (0,15) (0,08) (0,15) (0,08) (0,14)

областной 
центр

0,23 ** 0,62 *** 0,06 0,77 *** –0,02 0,69 ***
(0,08) (0,14) (0,08) (0,14) (0,08) (0,14)

Москва и Санкт- 
Петербург

–0,03 –0,24 –0,08 0,26 0,06 0,48 *
(0,14) (0,24) (0,15) (0,26) (0,14) (0,24)

edu: 
0—6 классов —  базовая категория

незаконченное 
среднее обра-
зование, 7—8 
классов +  что-то 
еще

–0,17 –0,38 0,12 0,35 0,04 –0,55

(0,14) (0,49) (0,12) (0,40) (0,16) (0,46)

законченное 
среднее обра-
зование

–0,14 –0,09 –0,06 0,3 –0,19 –0,39

(0,14) (0,48) (0,12) (0,39) (0,15) (0,46)

законченное 
специальное 
образование

–0,18 –0,34 –0,08 0,27 –0,24 –0,65

(0,14) (0,49) (0,11) (0,39) (0,15) (0,46)

законченное 
высшее образо-
вание и выше

–0,03 0,06 0,09 0,55 0,03 –0,24

(0,15) (0,49) (0,12) (0,39) (0,16) (0,46)

income:
1 —  базовая категория (самые бедные), все последующие ступени —  всё более обеспеченные

2
–0,18 0,17 –0,35 –0,05 0,35 * 0,53
(0,18) (0,34) (0,21) (0,35) (0,15) (0,31)

3
–0,18 0,35 –0,3 0,03 0,44 ** 0,75 **
(0,17) (0,32) (0,20) (0,33) (0,14) (0,29)

4
–0,04 0,22 –0,26 –0,26 0,61 *** 0,70 *
(0,17) (0,32) (0,20) (0,33) (0,14) (0,29)

5
0,01 0,37 –0,07 –0,03 0,63 *** 0,90 **

(0,18) (0,32) (0,20) (0,33) (0,15) (0,29)

6
0,02 –0,08 0 –0,15 0,50 ** 0,66 *

(0,20) (0,34) (0,22) (0,36) (0,17) (0,32)

7
–0,15 –0,21 –0,06 –0,32 0,68 ** 0,89 *
(0,24) (0,38) (0,26) (0,39) (0,21) (0,36)

8
0,1 –1,03 0,13 –0,76 –0,25 1,34

(0,46) (0,62) (0,51) (0,66) (0,45) (0,81)
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Независимые 
переменные

2019 2020 2021

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

health: 
совсем плохое и плохое здоровье —  базовая категория

среднее
0,43 *** 0,73 *** 0,30 *** 0,81 *** 0,26 *** 0,70 ***

(0,08) (0,19) (0,08) (0,17) (0,07) (0,18)

хорошее 
и очень хоро-
шее здоровье

0,22 * 0,55 ** 0,17 0,63 ** 0,15 0,60 **

(0,11) (0,21) (0,11) (0,20) (0,11) (0,20)

unemployment_
rate

–0,01 –0,12 ** 0 0 0,15 *** 0,07
(0,02) (0,04) (0,01) (0,02) (0,02) (0,04)

norm_price
–0,86 *** –0,72 ** –0,85 *** –1,24 *** –1,80 *** –1,92 ***

(0,13) (0,22) (0,13) (0,22) (0,16) (0,28)

excess_mortality
— — 0,01*** 0,01* 0,01 *** 0,02 ***
— — (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

сonstant
1,15 *** –0,23 1,10 ** –0,59 0,4 –1,08

(0,35) (0,73) (0,37) (0,70) (0,34) (0,68)
Число 
наблюдений

4527 3032 4490 3006 4447 2980

R2 0,16 0,18 0,16 0,18 0,2 0,2

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.

Стандартные робастные ошибки в скобках.
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Аннотация. Как передается членство 
в этнических категориях в современ-
ном Дагестане, если речь идет о семьях, 
родители в которых относятся к разным 
национальностям? На материале 133 
интервью, взятых в городских и сель-
ских поселениях Дагестана, в  статье 
демонстрируется, что в республике со-
существуют два основных классифика-
торных правила. Первое, патрилиней-
ное, предполагает, что национальная 
принадлежность передается по  отцу, 
а  национальность матери не  игра-
ет роли. Второе, амбилинейное, пред-
полагает, что ребенок в «смешанном» 
браке классифицируется как предста-
витель обеих —  отцовской и материн-
ской —  национальностей. Такой ребе-
нок часто определяется информантами 
как «метис», и наблюдается тенденция 
к этнизации этой категории. Результаты 
исследования представлены в двух ча-
стях. В первой на основании наррати-
вов информантов описывается содер-
жательное функционирование правил 
наследования национальной принад-
лежности. Во второй на основе анали-
за массива данных, созданного за счет 
кодировки и квантификации интервью, 
демонстрируется, что патрилинейное 
правило распространено преимущест-
венно в сельской местности, в то время 
как амбилинейное —  в городах. В дис-
куссии представлены гипотезы, описы-
вающие происхождение обоих правил 
в Дагестане, прояснена релевантность 
исследования правил наследования 
национальной принадлежности для 
современной конструктивистской тео-
рии этничности, а также показано, как 
за счет распространения амбилиней-
ного правила может произойти ирреле-
вантизация этнической классификации.

Аbstract. The article studies the trans-
mission of membership in ethnic cate-
gories in modern Dagestan, focusing on 
families where parents belong to differ-
ent nationalities. Based on the materi-
al of 133 interviews conducted in urban 
and rural settlements of Dagestan, the 
authors demonstrate that two main clas-
sificatory rules coexist in the republic. The 
first, patrilineal, assumes that nationali-
ty is transmitted through the father, and 
the nationality of the mother does not play 
a role. The second, ambilineal, assumes 
that a child in a mixed marriage is classi-
fied as a representative of both paternal 
and maternal nationalities. Such a child 
is often defined by informants as “mesti-
zo”, and there is a tendency toward the 
ethnicization of this category. The results 
of the study are presented in two parts. 
The first part describes, based on inform-
ants’ narratives, the functioning of the 
descent-based rules of nationality trans-
mission. In the second part, based on the 
analysis of a data set created through cod-
ing and quantification of the interviews, 
the authors demonstrate that patrilineal 
rule is widespread mainly in rural areas, 
while ambilineal rule is prevalent in cit-
ies. The discussion presents hypotheses 
describing the origin of both rules in Dag-
estan, clarifies the relevance of the study 
of the descent classificatory rules for the 
modern constructivist theory of ethnici-
ty, and shows how, due to the spread of 
the ambilineal rule, ethnic classification 
might become irrelevant.
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Введение
Несмотря на то что, согласно современным подходам, этничность определяет-

ся через особое классификаторное правило, согласно которому дети «наследуют» 
классификаторную категорию родителей [Chandra, 2006; Chandra 2012; Варшавер, 
2023; Варшавер, 2022a] (это правило известно как десцентное  1, то есть связанное 
с наследованием), сами по себе эти правила редко оказываются в фокусе исследо-
ваний этничности. Наиболее важным исключением являются работы, посвященные 
гиподесценту —  правилу, согласно которому детей родителей, относящихся к разным 
этническим категориям в этнически иерархизированных контекстах, приписыва-
ют к менее престижной категории из двух [Hollinger, 2003; Sharfstein, 2006]. Кроме 
того, в некоторой степени, к таким исследованиям можно отнести те, где изучает-
ся вопрос самоидентификации детей, родившихся в «смешанных» браках  2. Здесь, 
по сути, имплицитно используется классификаторное правило, согласно которому 
человек тот, кем он сам себя считает [Zotova et al., 2018; Акуленко, 2019; Stephan, 
Stephan, 1989]. Уровень внимания к вопросу наследования категории, однако, 
и близко не соответствует теоретической значимости этого явления для понима-
ния этничности как таковой. Действительно, все существующие этнические катего-
рии (как бы последние ни определялись и чем бы ни ограничивались) пополняются 
в первую очередь именно посредством определения детей в категорию родителей. 
Более того, наличие того или иного классификаторного правила для детей от «сме-
шанных» браков —  это социальная универсалия. Изучение этого правила (или этих 
правил) важно в контексте изучения закономерностей, описывающих динамику эт-
нических классификаторных систем. Очевидно, что у этнических категорий и клас-
сификаций есть начало и конец во времени. Если классификаторное правило го-
ворит о том, что у мужчины А и женщины Б рождается ребенок и А, и Б, а не А или Б, 
и таких детей становится все больше, можно предсказать, что через несколько по-
колений большинство людей будет в той или иной степени и А, и Б (и В, и Г), а значит, 

1 От англ. rule of descent. Базово этот термин используется в антропологической литературе, посвященной соци-
альным классификациям, и означает наследование детьми социальной категории родителей, а также прав и обя-
занностей, связанных с принадлежностью к ней. Современные исследования этничности используют этот термин 
применительно к этническим категориям. В российской литературе этот термин пока практически не используется, 
и для сохранения связи с англоязычной литературой, было решено «калькировать» термин.
2 Так далее, для простоты, будут называться ситуации, когда дети рождаются у родителей, принадлежащих к разным 
этническим категориям. При этом дети могут рождаться вне брака, и в такой ситуации вопрос их этнической клас-
сификации не снимается, а, наоборот, встает острее. Кроме того, сама по себе идея, что такой брак именно сме-
шанный (при том, что может быть и так, что жена вступает в этническую категорию мужа или же это явление никак 
не называется) —  это скорее культурный факт, нежели универсалия.

Keywords: ethnicity, Dagestan, decent 
rule, ethnic classifications, nationality 
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классификация потеряет социальный смысл. И, напротив, если этническая принад-
лежность определяется по одному из родителей, даже если все больше детей бу-
дет рождаться в «смешанных» браках, сама классификация от этого не пострадает.

Осенью 2021 г. один из авторов статьи в составе исследовательской группы на-
блюдал за мероприятиями переписи в Дагестане и, в частности, за тем, как люди 
отвечали на вопросы об этнической принадлежности [Варшавер, 2022b]. В абсо-
лютном большинстве случаев, когда участникам переписи было необходимо назвать 
национальность детей, родители которых принадлежали к разным национальностям 
(согласно переписным процедурам, домохозяйство переписывалось со слов одного 
его члена), дети были отнесены к категории, к которой принадлежал отец. Это уди-
вило членов исследовательской группы (выросших в некавказской европейской 
части России), потому что привычным для них классификаторным правилом явля-
ется отнесение таких детей одновременно и к категории отца, и к категории мате-
ри («наполовину А, наполовину Б»). Было решено выяснить, насколько универсаль-
но зафиксированное классификаторное правило для Дагестана и есть ли у него 
есть вариации. Для этого летом 2022 г. в рамках экспедиции НИУ ВШЭ «Открыва-
ем Россию заново» было проведено исследование правил классификации детей 
от «смешанных» браков в разнообразных локациях Дагестана. Было собрано 133 
глубинных интервью с людьми, родившимися в республике. Каждый из них отве-
тил на вопрос, в котором моделировалась ситуация «смешанного» брака и предла-
галось классифицировать ребенка, рожденного в нем. Ниже будут приведены ре-
зультаты этого исследования, показана и статистически объяснена вариативность 
десцентного классификаторного правила в Дагестане, а также сделаны предполо-
жения о том, с чем эта вариативность может быть связана и о чем —  в том, что ка-
сается большой теории этничности —  эта вариативность может говорить.

Обзор литературы
Теоретическая «неуловимость» этнических феноменов отмечается многими ав-

торами  3 [Isajiw, 1993; Phinney, 1990]. Долгое время попытки определения этнично-
сти осуществлялись посредством выявления наиболее распространенных призна-
ков, отличающих представителей одних этнических категорий от других —  языка, 
разных аспектов материальной культуры, фенотипических характеристик и пр. 
[Hutchinson, Smith, 1996; Charsley, 1974]. Параллельно велась дискуссия о соот-
ношении таких явлений, как раса, нация, этническая группа, в рамках которой за-
частую именно типы признаков играли дефинаторную роль (раса —  фенотипиче-
ские, этническая группа —  культурные, нация —  политические, территориальные) 
[Connor, 1978; Sollors, 2008; Wimmer, 2013]. Эти определения, претендуя на уни-
версальность, чаще всего исходили из особенностей контекста, в отношении ко-
торых создавались. По мере появления все большего количества компаративных 
исследований, а также исследований, одновременно анализирующих существенно 
различающиеся и территориально отстоящие друг от друга контексты (возможно, 
ключевым таким исследованием можно считать классическую работу Д. Горови-

3 Baumann T. (2004) Defining Ethnicity. The SAA Archaeological Record. September. P. 12—14. URL: https://documents.
saa.org/container/docs/default- source/doc-publications/tsar-articles-on-race/baumann2004a.pdf?sfvrsn=fb3bcc2a_2 
(дата обращения: 25.01.2024).

https://documents.saa.org/container/docs/default-source/doc-publications/tsar-articles-on-race/baumann2004a.pdf?sfvrsn=fb3bcc2a_2
https://documents.saa.org/container/docs/default-source/doc-publications/tsar-articles-on-race/baumann2004a.pdf?sfvrsn=fb3bcc2a_2
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ца «Этнические группы в конфликте» [Horowitz, 2001]), становилось понятно, что, 
с одной стороны, не существует «обязательного набора» отличительных призна-
ков, который бы присутствовал во всех контекстах, с другой —  рядоположенные 
явления, интуитивно относимые к этническим, присутствуют от контекста к кон-
тексту. Последующая работа состояла в концептуализации этой интуиции. Влия-
тельнейшей до настоящего времени остается традиция, заданная норвежским 
ученым Ф. Бартом, определявшим этнические группы как производное от регу-
лярных актов «сигнализирования об [этнической] границе», которые осуществля-
ются на основании специально выделяемых для этого «особенностей культуры» 
[Barth, 1998]. Упомянутые особенности могут быть очень разнообразными, и их 
содержание роли не играет —  важны сами акты различения, поскольку на их ос-
нове регулируется социальная жизнь (членство в категориях, коммуникация меж-
ду «представителями» категорий и пр.). Это и подобные ему определения, однако, 
критиковались как слишком широкие [Jakoubek, 2019; Isajiw, 1993; Vermeulen, 
Govers, 2000]: культурные маркеры —  это универсалия социальной жизни, и ука-
зывают они далеко не только на членство в интуитивно понимаемых этнических, 
но и в любых других социальных категориях. На волне этой критики стали появ-
ляться определения, уходившие от апелляции к культуре, —  шла ли речь о реаль-
но существующих культурных особенностях этнических групп или о сигнальной си-
стеме, использующей культуру как ресурс для отбора маркеров принадлежности, 
и обращавшие внимание на то, что, членство в этнических категориях обычно пе-
редается от родителей к детям. Именно это, десцентное, правило, являющееся 
по сути правилом социальной категоризации новых членов общества, и стало де-
финаторным для этничности в рамках этого подхода. Наиболее важными совре-
менными его пропонентами являются политологи Дж. Ферон и Д. Лэйтин, а также 
К. Чандра. Первые, среди прочего, указывают, что этнической является «группа, 
бо́льшая, чем семья, членство в которой определяется на основе нисходящего 
родства»  4. Вторая подчеркивает, что такое правило членства является единствен-
ной дефинаторной характеристикой этничности, определяет этническую идентич-
ность (ключевой для нее термин) как «подтип [социальных] категорий, для опре-
деления членства в которых обязательно используются наследуемые атрибуты» 
и —  в связи с одновременной краткостью и сущностностью —  называет это опре-
деление минималистическим [Chandra, 2006, 2012]. В России этот подход также 
используется для определения этничности, в частности, Е. А. Варшавер, отсылая 
одновременно к Барту, Чандре и В. А. Тишкову  5, определяет этничность как «ор-
ганизацию различий, конструируемых вокруг категорий, членство в которых на-
следуется» [Варшавер, 2022a: 43].

Но как именно наследуется членство или, говоря иначе, какие правила лежат 
в основании социальной классификации рождающихся детей? Несмотря на важ-
ность вопроса наследования для теоретического осмысления этничности, эмпири-

4 Fearon J., Laitin D. D. Ordinary Language and External Validity: Specifying Concepts in the Study of Ethnicity. Working 
Paper. 2000. URL: https://web.stanford.edu/group/fearon- research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/
Ordinary- Language-and- External- Validity- Specifying- Concepts-in-the- Study-of- Ethnicity.pdf (дата обращения: 27.01.2024).
5 Тишков В. А. Этничность как форма социальной организации  // Видеолекции. Валерий Тишков: Официальный сайт. 
URL: http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/etnichnost.html (дата обращения: 16.02.2024).

https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Ordinary-Language-and-External-Validity-Specifying-Concepts-in-the-Study-of-Ethnicity.pdf
https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Ordinary-Language-and-External-Validity-Specifying-Concepts-in-the-Study-of-Ethnicity.pdf
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/etnichnost.html
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ческие исследования социальной категоризации детей не выделились в отдель-
ное направление, и чтобы описать актуальные научные представления об этом 
вопросе, необходимо собирать их «по частям» из исследований, вопрос в кото-
рых ставится существенно иначе, или которые напрямую на этот вопрос не отве-
чают, а также из «общего знания» разной степени верифицированности (напри-
мер, что «у евреев считается по матери»). Наиболее разработанной в литературе 
темой, непосредственно касающейся вопроса наследования членства и социаль-
ной классификации, является вышеупомянутое гиподесцентное правило, соглас-
но которому дети, родившиеся у представителей разных этнических категорий 
в иерархичных системах, классифицируются в качестве представителей менее 
престижной категории. Значительная часть таких исследований была сделана 
на американском материале, где долгое время действовало так называемое «пра-
вило одной капли крови», то есть категоризация детей, родившихся в «смешан-
ных» союзах, где один родитель «белый», а другой «черный», в качестве «черных». 
И если часть таких работ касается истории и институционализации этого прави-
ла [Hollinger, 2003; Sharfstein, 2006; Washington, 2011], другая часть фокусирует-
ся на том, насколько, несмотря на формальную отмену, оно продолжает функцио-
нировать на уровне регуляции социального поведения  6 [Spencer, 2004] и даже 
на уровне спонтанного восприятия [Krosch et al., 2013; Peery, Bodenhausen, 2008]. 
В частности, А. Хо и коллеги [Ho et al., 2011] провели серию экспериментов трех 
типов, в рамках которых спрашивали респондентов о правилах наследования 
членства в расовых категориях напрямую, показывали родословные, а также де-
монстрировали лица людей, родившихся в «смешанных» союзах. Результаты ока-
зались консистентны от одного типа эксперимента к другому —  люди продолжают 
категоризировать других людей на основании гиподесцентного правила. Значи-
тельно реже такие исследования проводятся на материале ином, нежели амери-
канском[Heuer, 2009; Kowal, 2016], при этом часто именно с последним срвни-
ваются [Skidmore, 2003; Fry, 2006].

Четкие правила категоризации, подобные гиподесцентному, предположительно 
характеризуют контексты, в которых этничность является важнейшей линией соци-
альной демаркации и ресурсом. Другие контексты могут не иметь настолько четких 
и эксплицитных регуляций членства в этнических категориях, в результате чего ка-
тегоризационное решение остается за родителями ребенка (если речь идет о не-
обходимости записи ребенка в официальных документах) или за ним самим, когда 
он вырастет. Примером исследования выбора родителей является работа Р. Хиа 
и Т. Перссона  7, в которой на китайском материале они изучают, как записывают 
детей в семьях, где один супруг хань, а второй относится к другой этнической кате-
гории. На основании математических моделей исследователи показывают, что, ре-
шая, какой будет формальная этническая принадлежность детей, родители частью 
исходят из институциональных материальных стимулов (например, пособия «малым 

6 Campbell M. E. The «One- Drop- Rule»: How Salient is Hypodescent for Multiracial Americans with African American 
Ancestry? CDE Working Paper No. 2003—11. Madison, WI: University of Madison —  Wisconsin. URL: https://cde.wisc.
edu/wp-content/uploads/sites/839/2019/01/cde-working- paper-2003-11.pdf (дата обращения: 25.01.2024).
7 Jia R., Persson T. Ethnicity in Children and Mixed Marriages: Theory and Evidence from China. Working Paper. 2014. URL: 
https://sticerd.lse.ac.uk/seminarpapers/dg251113.pdf (дата обращения: 27.01.2024).

https://cde.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/839/2019/01/cde-working-paper-2003-11.pdf
https://cde.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/839/2019/01/cde-working-paper-2003-11.pdf
https://sticerd.lse.ac.uk/seminarpapers/dg251113.pdf
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народам»), частью —  ориентируются на существующие классификаторные нормы 
и традиции. Примером исследования личной самоидентификации людей, родив-
шихся в «смешанных» союзах —  работа К. Стефан и В. Стефана [Stephan, Stephan, 
1989], в которой они изучают, как классифицируют себя американцы, имеющие 
одновременно японское и латиноамериканское происхождение, и приходят к вы-
воду, что идентификация связана с культурой, в которой информант, по его пред-
ставлению, воспитывался, и, если он одновременно воспитывался в нескольких 
культурах, вероятность того, что его идентификация будет «смешанной» —  выше. Та-
кого рода исследований множество [Fishman, 2004; Zotova et al., 2018; Ang, Shik, 
2013; Teicher, 1968], но важно отметить, что они в большинстве базируются на им-
плицитно заложенном в концепте самоидентификации представлении, соглас-
но которому категориальное членство можно свободно выбирать, в то время как, 
во-первых, эта свобода ограничена, во-вторых, это ограничение частью задается 
как раз имплицитными правилами членства (главным из которых и является дес-
центное правило, гласящее, что этническая категория человека должна соответ-
ствовать этнической категории одного или обоих его родителей). Существующие 
в России немногочисленные исследования проблемы категориального членства 
детей осуществлялись почти исключительно в описанной «самоидентификацион-
ной» логике [Губанова, Кызы Манафова, 2015; Акуленко, 2019; Кутявина, Малы-
шева, 2010], и иных подходов к вопросу в российской литературе зафиксировано 
не было. Таким образом, исследование общих правил, регулирующих классифика-
цию детей в качестве представителей тех или иных категорий, во-первых, новое для 
российского контекста, во-вторых, важно в целом в связи с одновременной цен-
тральностью вопроса наследования членства в этнических категориях для общей 
теории этничности, и недоисследованностью этой темы в международной науке.

Контекст исследования
Дагестан —  республика в составе РФ, большая часть современной территории 

которой окончательно вошла в состав Российской империи по результатам Кав-
казских вой н [Покровский, 2009]. Тогда же —  в конце XIX века —  стала происхо-
дить хозяйственная интеграция этих территорий [Карпов, Капустина, 2011]. Уже 
в то время в Дагестане существовало значительное культурное и языковое раз-
нообразие, однако важнейшими категориями социальной идентификации для да-
гестанцев были патрилинейные «тухумы», а также по-разному с ними соотносив-
шиеся сельские общины «джамааты» [Гаджиева, 1985; Магомедова et al., 2021; 
Хашаев, 2007]. В 1920-е годы в Дагестане, как и везде в СССР, частью на осно-
вании наработок этнографов и лингвистов, частью на основании административ-
ной прагматики [Hirsch, 2005] и революционной романтики [Алпатов, 2000], были 
выделены официальные этнические категории —  «народности» или «национально-
сти». К переписи 1926 г. был финализирован список из порядка 40 дагестанских 
народностей, однако затем, в рамках политики по укрупнению национальностей 
к переписи 1939 г., их количество было редуцировано до 11  8: авары, даргинцы, 

8 Понятие «дагестанские национальности» носит условный и часто политический характер. Однако обычно речь идет 
или о категориях, представители которых «традиционно» проживают в Дагестане, или о категориях, представителей 
которых в Дагестане больше, чем в других регионах РСФСР или России.
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кумыки, лезгины, лаки, азербайджанцы, табасаранцы, русские, чеченцы, ногай-
цы, евреи. Этот список с небольшими изменениями (в частности, в списке нацио-
нальностей для переписи 1959 г. снова появляются такие категории, как «цаху-
ры», «рутульцы», «агулы» и «таты», а из категории «евреи» выделяется отдельная 
категория «горские евреи») доживает до последней советской переписи 1989 г. 
В трех же постсоветских переписях список этнических категорий за редким ис-
ключением (например, категория «капучины» прекратила существование и была 
частично —  по составу сел —  заменена на категорию «бежтинцы») соответствовал 
списку 1926 г. Хотя специальных исследований не проводилось, можно предполо-
жить, что за советский период национальности стали важными категориями иден-
тификации дагестанцев, чему затем способствовала и постсоветская политиза-
ция этничности —  некоторое время верховным органом исполнительной власти 
Дагестана был Государственный совет, формировавшийся на этнической основе 
[Ланда, 2016]. Сейчас политическая важность и социальная релевантность на-
циональных категорий, по всей видимости [Варшавер, 2022b], снижается —  ча-
стью в связи с исламизацией и релевантизацией религиозных идентичностей, ча-
стью —  в связи с интенсивной миграцией дагестанцев в другие регионы России 
и складыванием общедагестанской идентичности.

Методология исследования
Данные, на основании которых была написана статья, были собраны авторами 

и их коллегами  9 летом 2022 г. Для этого мы разработали гайд, посвященный со-
временному состоянию этничности в Дагестане, в один из блоков которого вошли 
вопросы, позволяющие определить представления информанта о правилах член-
ства в дагестанских национальностях. Вот эти вопросы: Какой национальности ре-
бенок в семье, где родители —  представители разных национальностей? Если от-
вет —  что по отцу: бывает ли такое, что это определяется по матери / по доли той 
или иной крови? Бывают ли исключения или контексты, в которых национальность 
определяется иначе? Что это за исключения и что за контексты? Знаете ли Вы такие 
семьи и ситуации? Опишите. Кем по национальности там считаются дети? Почему?

Иногда вопрос задавался в форме виньетки по типу «папа аварец, мама дар-
гинка, кто по национальности их ребенок?» В гайд, кроме того, вошли вопросы, 
раскрывающие биографию информанта. Всего было собрано и транскрибировано 
133 интервью, которые собирались как в Махачкале и окрестностях (78 интервью), 
так и в семи горных селах Акушинского, Рутульского и Цунтинского районов —  Ку-
бачи (10), Уркарах (6), Аракул (8), Нижний Катрух (8), Ихрек (6), Бежта (8) и Тлядал 
(9). Выбор сел осуществлялся на основании совокупности причин, среди которых 
разнообразие номинальной этнической принадлежности жителей этих сел (авар-
цы, даргинцы, лакцы, рутульцы, бежтинцы, кубачинцы, азербайджанцы), разно-
образие районов Дагестана, сложность локальной конструкции этничности и др.

9 Авторы статьи благодарны Н. Ивановой, Ю. Гупаловой, М. Гуцунаеву- Малиновскому, С. Кузнецовой, А. Куниной, 
А. Малиновскому, Д. Похильчуку, А. Ракачевой, А. Орловой и А. Шульге за участие в сборе данных, а также Р. С. Аб-
дулмеджидову, Х. Н. Курбанову, И. Х. Курбановой, Р. М. Магомедовой, А. А. Мурзаеву и С. А. Ниналалову за гостепри-
имство и помощь с организацией сбора данных. Привлечение студентов к сбору данных стало возможным благода-
ря программе НИУ ВШЭ «Открываем Россию заново», а подготовительный этап прошел в рамках мастерской Центра 
полевых исследований Свободного образовательного проекта «Летняя школа».



185Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Е. А. Варшавер, А. М. Хабибуллин, А. Д. Самосудова, А. В. Шульц DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2472
E. A. Varshaver, A. M. Khabibullin, A. D. Samosudova, A. V. Shults 

Транскрипты интервью были загружены в программу для анализа качественных 
данных Атлас и в их отношении было осуществлено тематическое кодирование. 
На первом этапе были созданы общие коды, обозначавшие материал, релевант-
ный теме. Затем были созданы частные коды, которые атрибутировались выска-
зываниям, позволявшим определить представления информанта о том, как на-
следуется принадлежность к национальностям: «по отцу», «по матери», «по обоим 
родителям», а кроме того —  «по документам» (информант считает, что сущностно-
го категориального правила не существует, и национальность человека опреде-
ляется исходя из того, как он себя запишет / его запишут родители в официаль-
ных документах  10) и «по самоидентификации» (информант считает, что ключевым 
критерием членства является самоидентификация). Тексты, отмеченные кодами, 
анализировались всем коллективом авторов статьи, основные типы представле-
ний информантов были на этой основе реконструированы и приведены в первой 
части «результатов исследования». Кроме того, была создана база данных для ко-
личественного анализа, в которой позиция информанта преобразована в номи-
нальную шкалу, закодирована персональная информация по информанту (пол, 
возраст, место рождения и социализации и пр.) и на этом основании осуществлен 
регрессионный анализ, позволяющий определить факторы, связанные с тем, что 
информант разделяет тот или иной взгляд на классификаторные правила  11.

Результаты исследования
Десцентные классификаторные правила: качественный анализ

Как следует из анализа интервью, в Дагестане сосуществует прежде всего два 
десцентных классификаторных правила, регулирующих ситуации «смешанных» 
браков и определяющих этническую принадлежность (национальность) детей 
от таких браков. Первое правило —  патрилинейное, согласно ему, национальность 
передается по отцу, и, соответственно, национальность детей от «смешанного» 
брака —  это национальность отца ребенка.

Ну, у нас принято считать вообще, что род длится по отцовской линии. Естественно, 
если отец русский, конечно, он будет русским. (Ж., 56, Тлядал)

Инт.: Ну оцените, папа лакец, мама еврейка. Кто родится?
Инф.: Лакец, конечно. (М., 53, Аракул)

Инт.: Например, если в семье  где-то женщина азербайджанка, а мужчина даргинец, 
у них есть ребенок. И вот кем по национальности будет этот ребенок?
Инф.: Отец если азербайджанец, азербайджанцы. По матери не идет это. Только по 
отцу. (М., 40, Нижний Катрух)

10 О «документарном конструктивизме» см. [Варшавер, Орлова, Шульга, 2023].
11 Относительно небольшое количество случаев, включенных в подсчеты (114 всего и 83 в регрессионный анализ), 
было компенсировано силой и значимостью эффекта, представленного в результатах. С учетом того, что целесооб-
разность использования тех или иных методов является функцией от целей и дизайна исследования, а также интер-
претации результатов подсчетов, такие ходы, как квантификация массива и использование регрессионного анализа 
были определены как целесообразные. Об ограничениях полученных выводов в связи с методом сказано в соот-
ветствующем разделе статьи.



186Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Е. А. Варшавер, А. М. Хабибуллин, А. Д. Самосудова, А. В. Шульц DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2472
E. A. Varshaver, A. M. Khabibullin, A. D. Samosudova, A. V. Shults 

Ну, говорят так, допустим, там лачка выйдет за аварца замуж, дети уже аварцы. (М., 
29, Махачкала)

У нас испокон считается, что по отцу. Только по отцу. (Ж., 45, Махачкала)

Согласно второму правилу, национальность определяется по обоим родителям 
и, соответственно, у ребенка —  две национальности, которые воспринимаются 
в определенном долевом соотношении друг к другу.

Инф.: Да, сейчас родилась девочка.
Инт.: А дочка, она кто? Лезгинка или аварка?
Инф.: Полулезгинка, полуаварка. (Ж., 20, Махачкала)

Инф.: Ну, я русский и аварец. (М., 23, Махачкала)

Я метис, получается! У меня мама русская, а отец лакец. (М., 65, Аракул)

В последнем случае человек, родители которого относятся к двум разным нацио-
нальностям, описал себя как «метис». Этот вернакулярный термин часто использует-
ся в Дагестане для описания детей, родившихся в «смешанных» семьях. В некоторых 
случаях обе национальности впоследствии уточняются, и тогда «метис» скорее вы-
ступает собирательным концептом, обобщающим общую идею смешанности кровей.

Не, ну мы знали, что как бы кто какой национальности, знали. Например, нас назы-
вали метисами  почему-то, то есть это смешанные нации, метисы. (М., 64, Махачкала)

Инф.: В основном всегда говорят, что я метис.
Инт.: А потом перечисляют уже национальности?
Инф.: Да, да, там мама, допустим, аварка, папа —  даргинец и все. (Ж., 21, Махачкала)

У нас даже много метисов было, ну, люди, которые родители разной национальности.
(М., 21, Махачкала)

В некоторых случаях, однако, это уточнение как будто бы не требовалось —  сама 
категория «метис» для информантов обладала достаточной дескриптивной мощ-
ностью. Более того, иногда происходила нарративная этнизация «метисов» —  на-
деление их особенными характеристиками, присущими только этой группе, отли-
чающими ее от остальных. Иногда эта категория рядополагалась «традиционным» 
дагестанским национальностям.

Часто говорят если, допустим,  какое-то смешение кровей у человека, он говорит —  
«я метис». (Ж., 20, Махачкала)

Мне очень нравятся метисы люди. Я считаю, это великолепные люди. Великолепно, что 
даже элементарно две разные крови смешались. (Ж., 29, Махачкала)
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Этнизация метисов, впрочем, происходила не всегда, и, напротив, факт рожде-
ния в «смешанной» семье (и, возможно, сосуществование разных правил катего-
ризации) становился почвой для рефлексии в отношении собственной этнической 
принадлежности, тем самым давая пространство нарративу, в рамках которого 
национальность определяется не на основе установленных правил, а на основе 
самоидентификации человека, его желания принадлежать той или иной этниче-
ской категории.

И вот  как-то сидела, и я поняла, что я вообще себя не идентифицирую как русская. 
Я не могу сесть и подумать вот это мои корни, там вспомнить  какие-то русские народ-
ные танцы, а вот дагестанский  какой-то лад, наряды, вот украшения ношу очень кра-
сиво. (Ж., 20, Махачкала)

Вот у меня девочка на работе, у нее папа табасаранец, а мама аварка. Она говорит, 
что всегда больше к материнской линии тянется, знает аварский. (Ж., 25, Махачкала)

Он, наверное, метисом будет себя считать по национальности, или он может по жела-
нию, какая бы национальность понравилась. (М., 21, Махачкала)

Инт.: А национальность из родителей по кому передается?
Инф.: Допустим, аварец и даргинка если поженились —  это уже вопрос ребенка, как, 
кем себя воспринимать. (М., 37, Махачкала)

Более того, можно предположить, что с увеличением числа национальностей, 
которые передаются от родителя к ребенку (часто сами родителя ребенка —  «ме-
тисы»), возрастают также и шансы, что ребенок будет скорее «самоидентифициро-
вать» свою этническую принадлежность, нежели перенимать ее от отца или двух 
родителей сразу. При этом не играет роли то, как сами родители идентифициро-
вали себя, но важно, что для информанта вопрос определения национальности 
становится менее однозначным.

Редко говорю, что наполовину даргинка. Хотя там, скорее всего, не наполовину. У меня 
дедушка азербайджанец, получается, папины родители, бабушка даргинка, а у бабуш-
ки там еще  кто-то. Русские тоже, кажется, были. Поэтому там все смешалось. А мама 
чистая лачка. (Ж., 19, Махачкала)

А отец у меня, кровь, которая у меня есть, аварская, даргинская, адыгейская… Один 
дедушка даже итальянец. Сам я говорю, что я даргинец. (М., 32, Махачкала, 38)

Сама возможность самоидентификации, впрочем,  все-таки ограничена име-
ющимся набором национальностей, «полученных» от родственников из предыду-
щих поколений —  должно быть определенное основание, которое бы послужило 
поводом к отнесению себя к этнической группе. Иными словами, самоидентифи-
кация не означает полную свободу определения национальности, и эта свобода 
ограничена рамками хоть  какого-то имеющегося кровного родства.
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Вот то, что я понимаю на данный момент: обязательно для того, чтобы хоть  кем-то себя 
назвать, нужно хотя бы в 10, 13, 15 поколении, хоть  какая-то кровь. Это необходимое 
условие для того, чтобы я себя условно «кем угодно назвала», хоть аварцем, хоть дар-
гинцем, хоть кумыком и так далее. (Ж., 23, Махачкала)

Да нет, просто, когда ты говоришь, что я человек такой нации, ты подразумеваешь, 
что просто родился в семье, в которой родители тоже относятся к этой нации. (М., 18, 
Махачкала)

Инт.: Но вот, допустим, есть семья даргинцев, и, соответственно, у них рождается ре-
бенок, никаких родственников больше нет, только они и ребенок. Соответственно, 
не исполняется ему даже года —  там четыре месяца примерно, и родители попадают 
в аварию. Ребенок остается сиротой, и его усыновляет семья аварцев. Вот какой на-
циональности будет ребенок?
Инф.: Я говорю: это мы не воспринимаем, это не восприятие… Ему же национальность 
тоже не привязывают ребенку. Он сам себя будет воспринимать. (М., 37, Махачкала)

Но подкрепляется традициями и воспитанием. То есть, ты не можешь обучиться и ска-
зать: «О, сегодня я решил быть аварцем»,  все-таки должны быть  какие-то родствен-
ником. [пауза] Ты же не можешь назвать себя французской гражданинкой? (Ж., 23, 
Махачкала)

В интервью фигурировали и другие классификаторные правила. Они, впрочем, 
носили скорее дополнительный характер и актуализировались в ситуации, когда 
по  какой-то причине «не работали» правила «по отцу» и «по обоим родителям». Речь 
идет о двух разнопорядковых правилах —  «по матери» и «по документам».

При очевидной распространенности правила передачи национальности «по 
отцу» ребенок классифицируется как представитель национальности матери, если 
родители разведены и ребенок остается с матерью, или если отец неизвестен. 
При этом сам по себе развод не является основанием нарушения правила «по 
отцу» —  для этого развод и отношения с отцовской частью семьи должны носить 
конфликтный характер.

Если в плохих отношениях с отцом, то есть разведенные. Мать прививает сразу —  ты 
аварец. (М., 26, Махачкала)

Инт.: А, ну, еще вы говорили про то, что есть исключения, что иногда мать, если с отцом…
Инф.: Ну, это просто так складывается. Потому что ребенок растет в материнской се-
мье, то уж куда деться. (Ж., 48, Махачкала)

Инт.: Смотрите, вот вы говорили, что национальность обычно передается по отцу. 
А в каких случаях это не так?
Инф.: Когда разводятся, и дети остаются у матери, они мамину берут. (М., 65, Аракул)
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Своего рода классификаторная коллизия, кроме того, происходила в случае, 
когда с информантами обсуждалась ситуация, в которой отец принадлежит к од-
ной из «мусульманских» дагестанский национальностей, а мать —  к евреям, про 
которых в Дагестане есть представление, что национальность у них передается 
как раз по матери. В такой ситуации, однако, информанты не всегда могли про-
сто классифицировать ребенка, но ситуация эта носила скорее умозрительный 
характер и не была завязана на непосредственный опыт информантов.

Инф.: А у евреев же по матери передается?
Инт.: По материнской линии, да.
Инф.: А мне кажется, что дагестанцы просто не позволят, чтобы ребенка евреем счи-
тали. Все равно он будет аварцем. Не простят такого. Я не знаю такого аварца, чтобы 
он евреем сделал ребенка. (Ж., 37, Бежта)

Инт.: Ой, а еще вопрос был про браки между разными национальностями. Вот, напри-
мер, у евреев, у них же национальность передается по матери. И если еврейка вый-
дет замуж за даргинца, то кем будет ребенок по национальности?
Инф.: Еврей.
Инт.: То есть по матери?
Инф.: По матери. Он еврей же по матери. (М., 75, Аракул)

Что же касается правила «по документам», речь также скорее идет о классифи-
кации людей в сложных, спорных случаях —  в «смешанных» семьях или в ситуациях, 
когда сельское сообщество, к которому относится информант, один или несколь-
ко раз реклассифицировали на официальном уровне, в результате чего члены та-
ких сообществ стали воспринимать реальность национальностей как внешнюю, 
не связанную с их реальной идентификацией (детальнее об этом см. [Варшавер, 
Орлова, Шульга, 2023]).

Потому что в паспорте пишем аварец. Поэтому мы говорим «родной язык» [аварский], 
а на самом деле говорим мы по-бежтински. (Ж., 65, Бежта)

Можно поменять в паспорте. Поменяй в паспорте, называй себя другой нацией. Кто 
об этом узнает? (М., 21, Махачкала)

Мать даргинка, отец аварец —  пишут [в паспорте] аварец. (М., 35, Тлядал)

Важно, впрочем, также отметить, что в одном интервью могли фигурировать 
разные, иногда противоречащие друг другу классификаторные правила:

Инт.: Кстати, а на основании чего записывается национальность ребенка, по жела-
нию родителей просто?
Инф.: Нет, по национальности отца.
Инт.: То есть у ваших детей указано, что они азербайджанцы?
Инф.: Да.
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Инт.: А вы считаете их азербайджанцами?
Инф.: Нет, они метисы.
Инт.: А что вы имеете в виду?
Инф.: Они наполовину азербайджанцы, наполовину цахурцы. Не знаю, наверное, боль-
ше азербайджанцы, потому что отец азербайджанец. Потому что фамилия отца и при 
этом всем получается, наверное, больше права он имеет на них по этим их этим тра-
дициям. (Ж., 38, Нижний Катрух)

Деcцентные правила: количественный анализ
Количество собранных интервью позволило провести и базовый статистиче-

ский анализ, основной целью которого было выявить закономерности, объясня-
ющие взгляд информанта на вопрос наследования членства в национальностях. 
Получившийся массив не является  сколько- нибудь репрезентативным относи-
тельно Дагестана, однако квотные вариации, включенные в процедуры отбора 
информантов, позволяют зафиксировать связь между некоторыми переменны-
ми, с одной стороны, и классификаторным представлениям, с другой. Таблица 1 
описывает, как классификаторные представления распределены внутри масси-
ва собранных данных.

Таблица 1. Классификаторные представления: распределение по основным категориям

Национальность определяется… N %

…по отцу 76 67

…по матери 13 11

…по обоим родителям 59 52

…по самоидентификации 46 40

…по документам 35 31

Всего 114 100

В этой таблице общий N равен 114 (то есть в 114 интервью были реплики, ко-
торые можно классифицировать), однако, если суммировать все n, это число будет 
больше 114, потому что, как говорилось выше, в одном интервью могут встречать-
ся разные взгляды. Наиболее часто транслируется информантами представле-
ние, согласно которому национальность определяется по отцу (в 76 интервью 
или 67 % случаев этот тезис звучал), затем —  «по обоим родителям» (59 случаев 
и 52 %), затем —  «по самоидентификации» (40 случаев и 46 %). Остальные пред-
ставления проигрывают в представленности трем основным. Затем в ходе кол-
лективного анализа текста интервью и использования процедуры триангуляции 
с каждым информантом была соотнесена одна единственная позиция, и распре-
деление получилось следующим (см. табл. 2):
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Таблица 2. Классификаторные представления: 
распределение по объединенным категориям

Национальность определяется… N %

…по отцу 59 52

…по обоим родителям 23 20

Иное (по матери, по самоидентифика-
ции, по документам) 22 19

Невозможно определить 10 9

Всего 114 100

Из таблицы 2 видно, что и «идентификаторная» позиция носит скорее маргиналь-
ный характер, а две основные «противоборствующие» позиции —  это «по отцу» и «по 
обоим родителям». Насколько, однако, эти позиции действительно противоборству-
ющие? Дополнительные подсчеты позволяют говорить, что в целом да. Из 97 случа-
ев, когда информант высказывал одну или другую позицию («по отцу» или «по обо-
им родителям»), в 60 из них эта позиция была единственной. В результате именно 
эти позиции были противопоставлены и преобразованы в бинарную переменную, 
в отношении которой был осуществлен анализ методом логистической регрессии, 
позволяющей определить, в каких социально- демографических группах та или иная 
позиция распространена чаще, и сделать предположение о социальных детерми-
нантах этой позиции. В таблице 3 представлены результаты анализа.

Таблица 3. Результаты логистической регрессии

Предиктор Модель 1 Модель 2 Модель 3
Опыт проживания в селе: 
1 —  жил всю жизнь или долго, 
0 —  жил недолго, не жил

0,168*** 0,191*

Возраст 1,01 1,014 1,009
Гендер: 
1 —  мужчина, 0 —  женщина 0,65 0,696 0,65

Фактическое место проживания:  
1 —  город, 0 —  село 3,738’ 1,256

Constant −4,951 1,281 5,01

N 82 81 81

−2 log правдоподобие 83,240 89,320 82,981

R2 Найджелкерка 0,227 0,87 0,223

R2 Кокса и Снелла 0,158 0,124 0,155

‘ 0,1 > p ≥ 0,05, * 0,05 > p ≥ 0,01, *** p ≤ 0,001

В модель 1 помещено три предиктора —  возраст, гендер и опыт проживания 
в селе. Если информант жил в селе долго или всю жизнь, эта переменная прини-
мала значение 1, если жил недолго, бывает наездами или вообще не имеет отно-
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шение к селам —  значение этой переменной было 0. Согласно результатам, среди 
этих переменных единственной связанной с представлениями о принципах на-
следования членства в национальности является опыт проживания в селе. Отме-
тим, что, как следует из приведенного показателя «отношение шансов», в который 
был преобразован регрессионный коэффициент, люди, имеющие продолжитель-
ный опыт жизни в селе (а скорее всего —  там социализировавшиеся) с вероят-
ностью, большей в 6,5 раза, будут считать, что дети в «смешанных» браках прини-
мают национальность отца. Вторая модель проверяет, какую роль играет место 
жительства на момент проведения исследования. Согласно вычислениям, ста-
тистическая значимость связи находится в промежутке 0,05 < p < 0,1, что интер-
претируется или как отсутствие связи, или как связь на предельных показателях 
значимости. Остальные предикторы продолжают быть не значимы. Третья модель 
включает все переменные одновременно, и в этом случае значимость места про-
живания уходит полностью, а опыт проживания в селе остается значимым. Анализ 
показателя R 2 позволяет говорить о том, что это небольшое количество предикто-
ров объясняет порядка пятой части распределения зависимой переменной. Об-
щий содержательный вывод, однако, состоит в том, что главным фактором из вы-
явленных, который объясняет позицию информанта по вопросу классификации 
детей от «смешанных» браков, является долговременное проживание (социали-
зация) в селе, или, иными словами, в селах считается, что национальность опре-
деляется по отцу, в городе —  что по обоим родителям  12.

Дискуссия и выводы
О чем говорят эти результаты? В той мере, в какой этничность —  классифика-

торное явление, а устойчивые коллективные представления о существовании 
по-разному называемых этнических групп —  побочный продукт перманентно про-
изводимых индивидами и институтами классификаций [Бубликов, Варшавер, Сте-
панов, 2023], а также в связи с тем, что межпоколенная передача «членства» —  
основной способ пополнения совокупностей, связываемых с теми или иными 
этническими категориями, десцентные классификаторные правила, регулиру-
ющие приписывание детей, родившихся в «смешанных» союзах, оказываются 
важны и в теоретическом, и в практическом смысле. В Дагестане налицо сосу-
ществование нескольких (прежде всего двух: «по отцу» и «по обоим родителям») 
классификаторных правил такого рода. Более того, несмотря на ограничения ана-
лиза, можно утверждать, что правило «по отцу» —  это представление, распростра-
ненное в горной сельской местности, правило «по обоим родителям» —  в городе. 
По всей видимости, речь идет о социальных фактах «фонового» типа —  тех, кото-
рые не являются камнем преткновения, но одновременно организуют поведение 
людей в ситуациях (не самых частых, но регулярно происходящих), когда нужно 

12 Здесь необходимо отметить, что этот вывод должен быть помещен в контекст методологических ограничений. Так, 
результаты, не включенные в статью, говорят, что в той мере, в какой категоризация «по отцу» сохраняется в город-
ском контексте, ее социальным носителем часто являются религиозные мусульмане, для которых такой принцип 
наследования переосмысляется через патрилинейность коранического времени и общества. Это позволяет, в свою 
очередь, предполагать большую сложность распределения десцентного правила в современном Дагестане, кото-
рая может быть выявлена в ходе более детального исследования, в том числе с использованием количественных 
методов.
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определить национальность ребенка от «смешанного» союза. Скорее всего, эти 
правила, наряду с общей картиной мира, усваиваются в процессе первичной со-
циализации и затем не меняются на протяжении жизни. Именно с этим можно 
связать тот факт, что длительное проживания в селе, а не нынешнее место про-
живания, «дает на выходе» позицию «по отцу». Но какова природа и происхожде-
ние этих сосуществующих и, по всей видимости, конкурирующих представлений?

Можно предположить, что правило «по отцу» —  это рудимент представления, су-
ществовавшего в Дагестане долгое время и регулировавшего членство в патрили-
нейных семьях, тухумах и сельских общинах. Патрилинейное правило наследования 
членства регулировало «социальное размещение» детей, их социальные обязатель-
ства, имущественные права и многое другое, являясь, основной «схемой», за счет 
которой осуществлялись социальные классификации, затем служившие базой для 
организации социальных отношений. Введение в обиход классификации людей «по 
национальностям», институционализация этой классификации за счет переписей 
и разного рода личных документов, а также организация распределения ресурсов 
на национальной основе (при том, что зачастую людям не транслировались ни тео-
ретические представления о том, что такое национальности, ни инструкции более 
практического типа, например, касавшиеся определения национальности ребен-
ка от «смешанного» брака) —  все это заставляло жителей республики такие теории 
и инструкции, по сути, создавать самостоятельно. Однако для этого нужны были 
лекала —  сходные социальные феномены, на которые можно было бы ориентиро-
ваться. Ими и стали тухумы, а точнее регуляция общественных отношений на их ос-
новании и, в том числе, классификаторные правила. Иными словами, произошло 
транспонирование правил членства в тухумах на новую классификаторную систе-
му по национальностям, первое время непонятную классифицируемым, в резуль-
тате чего правило членства в национальности «по отцу» прижилось и до настоящего 
времени многие именно на основании этого правила определяют национальность 
детей от «смешанных» браков. Косвенный аргумент в пользу этой гипотезы —  пра-
вило распространено в селах, где в той или иной мере сохраняются и прочие до-мо-
дерные представления [Казенин, 2014].

Правило «по обоим родителям», которое, как видно по интервью, значитель-
но больше распространено в городах, имеет другой генезис, и, как можно пред-
положить, было «занесено» в Дагестан в рамках разнообразия модернизацион-
ных процессов. Несмотря на обилие литературы посвященной «смешанности» 
[Gunaratnam, 2014; Childs, Lyons, Jones, 2021; Акопян, 2003; Низамова, 2011], 
сама по себе эта, «естественная» для многих современных обществ, но антропо-
логически нетривиальная, идея, согласно которой ребенок родителей, относящих-
ся к двум разным этническим категориям, будет относиться в той или иной степе-
ни к обеим этим категориям, детально не исследовалась на предмет ее генезиса 
и распространения. Хотя существуют работы, которые на антропологическом ма-
териале применительно к линеарным группам выявляют правило, согласно кото-
рому ребенок классифицируется посредством как отцовской, так и материнской 
клановых категорий [Lambert, 1966], «естественность» этого правила в западной 
современности связана, как можно предположить, скорее не с «антропологиче-
ским прошлым» соответствующих обществ, а, с двумя более «современными» фак-
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торами. С одной стороны, это появление и распространение науки генетики и ко-
ренящегося в ней представления, согласно которому ребенок в равной степени 
наследует отцовские и материнские признаки, с другой —  это складывание отно-
сительно современных конструкций этничности, в которых по разным причинам 
возникло правило «смешанности». Например, в Новом свете, откуда (из Канады) 
было заимствовано и получило глобальное распространение слово «метис», этим 
словом описывались люди, один из родителей которых был европейцем, другой —  
индигеном [Adams, Peach, Dahl, 2013; Andersen, 2008]. Какими бы ни были гене-
зис и распространение по миру правила, согласно которому этническая принад-
лежность ребенка определяется по обоим родителям, в Дагестан оно, вероятнее 
всего, было «завезено» в советское время. При этом «транспортом» могли быть 
частью советские учебники биологии, частью —  активно переводившиеся и чи-
тавшиеся зарубежные исторические романы (например, [Верн, 1990]), в кото-
рых фигурировали (и часто романтизировались) «метисы»  13. Реконструкция это-
го заимствования должна быть проведена, однако, идея «смешанности» и слово 
«метис» прижились в Дагестане, и, наряду с патрилинейным правилом наследова-
ния членства, определяет практику классификации детей от «смешанных» браков.

Если десцентное классификаторное правило «по отцу» функционирует прежде 
всего в сельском Дагестане, а «по обоим родителям» —  в городском, то с учетом ин-
тенсивной урбанизации и старения сельского населения можно предположить, что 
одно правило постепенно вытеснит другое. Дагестан демонстрирует динамичный 
контекст, где меняются не только этнические категории и их социальные смыслы, 
но и элементы конструкции этничности. В частности, правила членства в этниче-
ских категориях, ранее не привлекавшие внимание ученых и практически не ис-
следованные. Факт, что корни правила «по отцу» в дагестанском контексте следует 
искать в до-модерных социальных отношениях, а правило «по обоим родителям» 
появилось в Дагестане с приходом модерности, отсылает нас к одному из важ-
ных разговоров для теории этничности —  о том, существовала ли этничность «до 
модерна» и, если да, в каких формах она существовала и как они модифицирова-
лись при переходе к современности. На эту тему существует две знаковые теории.

Автор первой —  британский историк Э. Смит [Smith, 1986]. Согласно этой тео-
рии, начиная с неолитической революции, стали складывались так называемые 
«этнии», устойчивые межпоколенные сообщества людей, объединенных представ-
лением о внутреннем сходстве и отличии от всех остальных. Основным инстру-
ментом поддержания этого представления были мифосимволические комплек-
сы —  совокупности текстов и практик, на постоянной основе сообщавшие членам 
«этний» различную информацию о происхождении «этнии», особенностях людей 
в нее входящих и пр. В результате изменений инструментов политической вла-
сти, ранее особенно не нуждавшейся в политической лояльности управляемого 
населения, государства начинают все больше «вовлекать» население в полити-
ческие процессы. Осуществить вовлечение оказывается проще всего на основе 
уже существовавших мифосимволических комплексов. Так, на основе домодер-
ных «этний» сложились современные нации.

13 За идею трансляции через романы авторы благодарны А. Р. Шерстневой, написавшей на эту тему эссе в качестве 
отчетной работы по курсу Е. А. Варшавера «Этничность в современном мире» (2023 г.).
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Вторая теория была создана советскими этнологами и нашла наиболее пол-
ное выражение в работе Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса» [Бромлей, 1983]. 
В этой, марксистской, работе автор также говорит о том, что этнические феноме-
ны прослеживаются во всех социально- экономических формациях. Дискуссион-
ным, впрочем, согласно Бромлею, является вопрос об их существовании в нижнем 
палеолите. Эти феномены предстают в форме этноса —  межпоколенной груп-
пы, объединенной, с одной стороны, культурой, с другой —  самосознанием. Каж-
дой формации более или менее соответствует «свой» способ бытования этноса: 
в первобытно- общинной формации он предстает в форме племени, в рабовла-
дельческой и феодальной —  в форме народности, в капиталистической и социа-
листической —  в форме нации. Хотя в этой теории не говорится напрямую о при-
ходе «современности», этносы в этот период, во-первых, достигают наибольшей 
культурной дифференциации, во-вторых, политически консолидируются. Переход 
от капитализма к социализму, в свою очередь, сопряжен с «культурным сближени-
ем» этносов. Эта теория стала объектом разнообразной критики и в данный мо-
мент скорее относится к истории науки, нежели к актуальным способам описания 
мира. Тем не менее в части попытки проследить этнические феномены на протя-
жении истории, эта теория должна быть упомянута.

Смит также был раскритикован за эссенциализацию «этний» [Паин, Простаков, 
2016], однако, идея важности изучения мифосимволических комплексов актуаль-
на до настоящего времени. Важно, что и первая, и вторая теории, сходясь в том, что 
этничность регулировала человеческое поведение на протяжении истории, описа-
ли эту регуляцию на более не актуальном [Брубейкер, 2012] «группистском» язы-
ке. Современный конструктивизм склонен, во-первых, рассматривать националь-
ные, этнические и расовые дифференциации в качестве одного и того же явления, 
во-вторых, «размещать» их в современности. Лишь в последнее время стали возни-
кать универсальные конструктивистские языки и теории, допускающие существо-
вание этничности до модерна. Тем не менее конструктивистских проектов, сораз-
мерных проектам Смита и Бромлея по масштабу, на данный момент осуществлено 
не было. В той мере, в какой современные конструктивистские языки в целом схо-
дятся на том, что этничность —  это классификаторный феномен, в центре которого 
находятся категории и их разнообразные смыслы, а связка категория- смысл неиз-
бежно существовала и до современности, такое переописание возможно. Более 
того, работы, в которых те или иные пространственно ограниченные территории 
анализировались бы на предмет изменения категориальной сетки, смыслов кате-
горий, правил категоризации людей в качестве представителей этнических катего-
рии и пр., в том числе на стыке «традиционности» и «современности», могли бы стать 
важным шагом на пути создания такого переописания. Переход от тухумов и сель-
ских сообществ как основной этнической классификаторной единицы дагестанско-
го общества к национальностям, а также параллельно происходящее изменение 
правил членства в национальностях, являются в этой связи актуальными задачами.

Результаты исследования позволяют дать прогноз в отношении будущего даге-
станских национальностей как классификаторной рамки. Патрилинейное десцент-
ное правило не чувствительно к категориальной экзогамии или, иными словами, 
«смешанные» браки в случае, если дети, в них рождающиеся, классифицируются 
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строго «по отцу», не приводят к смешению и последующей деактуализации катего-
рий: у аварца и даргинки ребенок будет классифицирован как аварец, а его ре-
бенок, если он женится на лачке, также будет аварцем. Эта же ситуация в случае 
функционирования амбилинейного десцентного правила «раскладывается» иначе. 
Аварской «крови» в таком человеке будет только четверть, о себе он будет гово-
рить как о «метисе», и, с учетом того, что «смешанных» браков в Дагестане стано-
вится все больше, такой «генеалогией» будет характеризоваться все больше лю-
дей. В результате со временем неизбежно сложится ситуация, при которой «все 
будут всеми» (как сказал один из информантов: «Аварцы, даргинцы, метисы —  все 
смешиваются со всеми» (М., 21, Махачкала)), а значит, и классификация потеря-
ет свою когнитивную и категориальную значимость. С одновременной релеван-
тизацией прочих классификаторных рамок, например, по религии, а также при 
том, что ислам в целом негативно относится к «педалированию» этнических клас-
сификаций, можно предположить, что классификаторная рамка «дагестанские 
национальности» со временем «отомрет». А у исследователей этничности появит-
ся возможность описать рождение, жизнь и смерть отдельно взятой этнической 
классификации, тем самым сделав важный вклад в теорию этничности как клас-
сификаторного явления.

Список литературы (References)

Акопян Т. А. Детско- родительские отношения как фактор формирования этниче-
ской идентичности в национально- смешанных семьях : автореф. дисс. … канд. 
психол. наук. СПб. :  Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, 2003.
Akopyan T. A. (2003) Child- Parent Relationships as a Factor in Formation of Ethnic 
Identity in Ethnically- Mixed Families. PhD Dissertation in Psychology. St. Petersburg: 
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University. (In Russ.)

Акуленко В. С. Челноки этнических границ: проблема смешанной идентичности 
детей от смешанных браков корейцев и представителей других этносов г. Вла-
дивостока  // Актуальные проблемы востоковедения. Сборник научных трудов 
по итогам работы VIII Международной научно- практической конференции по во-
стоковедению. Вып. 8 / под ред. И. Н. Гущиной. Хабаровск : Издательство Тихооке-
анского государственного университета, 2019. С. 54—61.
Akulenko V. S. (2019) Shuttles of the Ethnic Borders: The Mixed Identity of the Deceb-
ders of the Mixed Marriages between Koreans and Representatives of Other Ethnic 
Groups in Vladivostok. Current Problems of Oriental Studies: Proceedings of 8th Interna-
tional Conference on Oriental Studies. Khabarovsk, Russia. Vol. 8. P. 54—61. (In Russ.)

Алпатов В. М. 150 языков и политика, 1917—2000. Социолингвистические про-
блемы СССР и постсоветского пространства. М. :  Крафт, 2000.
Alpatov V. M. (2000) 150 Languages and Politics, 1917—2000. Socio- Linguistic Prob-
lems in the USSR and Post- Soviet Countries. Moscow: Сraft. (In Russ.)

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М. :  Наука, 1983.
Bromley Yu.V. (1983) Essays on the Theory of Ethnos. Moscow: Nauka. (In Russ.)



197Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Е. А. Варшавер, А. М. Хабибуллин, А. Д. Самосудова, А. В. Шульц DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2472
E. A. Varshaver, A. M. Khabibullin, A. D. Samosudova, A. V. Shults 

Брубейкер Р. Этничность без групп. М. :  Издательский дом Высшей школы эконо-
мики, 2012.
Brubaker R. (2012) Ethnicity without Groups. Moscow: Publishing House of HSE Uni-
versity. (In Russ.)

Бубликов В. В., Варшавер Е. А., Степанов В. В. Деконструкция переписей насе-
ления: комментарии и рассуждения  // Этнографическое обозрение. 2023. № 4. 
С. 212—242.
Bublikov V. V., Varshaver E. A., Stepanov V. V. (2023) Deconstruction of Population Cen-
suses: Comments and Considerations. Etnograficheskoe obozrenie. No. 4. P. 212—
242. (In Russ.)

Варшавер Е. А., Орлова А. А., Шульга А Е. Документарный конструктивизм как осо-
бая форма конструктивистской народной социологии: Свидетельства из Дагеста-
на  // Этнографическое обозрение. 2023. № 6. С. 156—177.
Varshaver E. А., Orlova А. А., Shulga А. Е. (2023) Documentary Constructivism as a Special 
Form of Constructivist Folk Sociology: Evidence from Dagestan. Etnograficheskoe oboz-
renie. No. 6. P. 156—177. (In Russ.)

Варшавер Е. А. Интеграция мигрантов через призму конструктивистского подхода 
к этничности  // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: По-
литология. 2023. Т. 25. № 2. C. 377—396. https://doi.org/10.22363/2313-1438-
2023-25-2-377-396.
Varshaver E. A. (2023) Integration of Migrants Through the Lens of a Constructivist 
Approach to Ethnicity. RUDN Journal of Political Science. Vol. 25. No. 2. P. 377—396. 
https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-2-377-396. (In Russ.)

Варшавер Е. А. «Перестать пинать мертвую лошадь примордиализма»: актуаль-
ные повестки дня в конструктивистских исследованиях этничности  // Социоло-
гическое обозрение. 2022(a). Т. 21. № 3. С. 31—58. https://doi.org/10.17323/
1728-192x-2022-3-31-58.
Varshaver E. A. (2022a) “Stop Beating the Dead Primordial Horse”: Actual Agendas 
in Constructivist Research of Ethnicity. Russian Sociological Review. Vol. 21. No. 3. 
P. 31—58. https://doi.org/10.17323/1728-192x-2022-3-31-58. (In Russ.)

Варшавер Е. А. В ловушке двой ной иррелевантности: (вос)производство этнично-
сти во взаимодействиях между переписчиками и переписываемыми в ходе все-
российской переписи 2021 г. в Дагестане  // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. 2022(b). № 4. С. 199—221. https://doi.
org/10.14515/monitoring.2022.4.2150.
Varshaver E. A. (2022b) Trapped in Double- Irrelevancy: (Re)-Production of Ethnicity in 
Interactions between Census- Takers and Their Respondents Based on Results of Ob-
servations during 2021 All- Russian Census in Dagestan. Monitoring of Public Opin-
ion: Economic and Social Changes. No. 4. P. 199—221. https://doi.org/10.14515/
monitoring.2022.4.2150. (In Russ.)

Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан. М. :  Детская литература, 1990.
Verne J. (1990) A Captain at Fifteen. Moscow: Detskaya Literatura. (In Russ.)

https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-2-377-396
https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-2-377-396
https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-2-377-396
https://doi.org/10.17323/1728-192x-2022-3-31-58
https://doi.org/10.17323/1728-192x-2022-3-31-58
https://doi.org/10.17323/1728-192x-2022-3-31-58
https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.4.2150
https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.4.2150
https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.4.2150
https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.4.2150


198Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Е. А. Варшавер, А. М. Хабибуллин, А. Д. Самосудова, А. В. Шульц DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2472
E. A. Varshaver, A. M. Khabibullin, A. D. Samosudova, A. V. Shults 

Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX —  начале XX в. М. :  Наука, 1985.
Gadzhieva S. Sh. (1985) Family and Marriage among the Peoples of Dagestan in 19th—
Early 20th Centuries. Moscow: Science (In Russ.)

Губанова Е. В., Кызы Манафова Н. Ф. Этническая идентичность в смешанных бра-
ках  // Перспективы развития Восточного Донбасса. Материалы VI-й Международ-
ной и 64-й Всероссийской научно- практической конференции. Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Южно- Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова, Шахтинский институт 
(филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М. И. Платова. Шахты : Южно- Российский государствен-
ный политехнический университет (Новочеркасский политехнический институт), 
2015. С. 428—433.
Gubanova E. V., Kyzy Manafova N. F. (2015) Ethnic Identity in Mixed Marriages. In: Pro-
ceedings of 6th International and 64th All- Russian Conference “Perspectives of Devel-
opment of East Donbass”. Shakhty, Russia. P. 428—433. (In Russ.)

Карпов Ю. Ю., Капустина Е. Л. Горцы после гор. Миграционные процессы в Даге-
стане в ХХ —  начале XXI века: их социальные и этнокультурные последствия и пер-
спективы. СПб. :  Петербургское Востоковедение, 2011.
Karpov Yu. Yu., Kapustina E. L. (2011) Highlanders after Highlands. Migration Process-
es in Dagestan in 20th—Early 21st Centuries: Social and Ethnocultural Consequences 
and Prospects. St. Petersburg: St. Petersburg Oriental Studies. (In Russ.

Казенин К. Перспективы институционального подхода к явлению полиюридиз-
ма (на примере Северного Кавказа)  // Экономическая политика. 2014. Т. 9. № 3. 
С. 178—198.
Kazenin K. (2014) Prospects for an Institutional Approach to the Phenomenon of the 
Polyjuridicism (On the Example of the North Caucasus). Economic Policy. Vol. 9. No. 3. 
P. 178—198. (In Russ.)

Кутявина Е. Е., Малышева С. К. Разноэтническая семья как среда формирова-
ния этнической идентичности личности  // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2010. № 2. С. 47—52.
Kutyavina E. E., Malysheva S. K. (2010) Multiethnic Family as an Environment for the 
Formation of an Ethnic Identity of a Person. Bulletin of Lobachevsky Nizhegorodsky 
University. Series: Social Sciences. No. 2. P. 47—52. (In Russ.)

Ланда К. Г. Место и роль Государственного совета в формировании властной си-
стемы Республики Дагестан  // Власть. 2016. Т. 24. № 1. С. 63—67.
Landa K. G. (2016) Place and Role of the State Council in the Formation of the Power 
System of the Republic of Dagestan. Vlast’ (The Authority). No. 1. P. 63—67. (In Russ.)

Магомедова Р. М., Рамазанова Б. Ш., Гусеинова И. С., Нахибашев З. М. Развитие ин-
ститута тухума у народов Западного Дагестана в XIX веке  // Образование и право. 
2021. № 8. С. 378—383. https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021-8-378-383.
Magomedova R. M., Ramazanova B. S., Guseinova I. S., Nakhibashev Z. M. (2021) De-
velopment of the Tukhum Institute among the Peoples of Western Dagestan in the 

https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021-8-378-383


199Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Е. А. Варшавер, А. М. Хабибуллин, А. Д. Самосудова, А. В. Шульц DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2472
E. A. Varshaver, A. M. Khabibullin, A. D. Samosudova, A. V. Shults 

XIX Century. Education and Law. No. 8. P. 378—383. https://doi.org/10.24412/2076-
1503-2021-8-378-383. (In Russ.)

Низамова Л. Р. Смешанные этнические идентичности в мультикультурном обще-
стве  // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 
2011. Т. 153. № 5. С. 166—176.
Nizamova L. R. (2011) Mixed Ethnic Identities in a Multicultural Society. Scientific 
Notes of Kazan University. Humanities Series. Vol. 153. No. 5. P. 166—176. (In Russ.)

Паин Э., Простаков С. Энтони Смит (1939—2016) и его научное завещание: Не-
кролог  // Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. № 3. С. 255—260. https://doi.
org/10.17323/1728-192X-2016-3-255-260.
Pain E., Prostakov S. (2016) Anthony Smith (1939—2016) and His Scientific Tes-
tament: Obituary. The Sociological Review. Vol. 15. No. 3. P. 255—260. https://doi.
org/10.17323/1728-192X-2016-3-255-260. (In Russ.)

Покровский Н. Кавказские вой ны и имамат Шамиля. М. :  РОССПЭН, 2009.
Pokrovsky N. (2009) Caucasian Wars and Shamil Imamat. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Хашаев Х. М. О. Законы вольных обществ XVII—XIX вв. Махачкала : ИД «Эпоха», 2007.
Khashaev H. M. O. (2007) Laws of the Free Societies of 17th—-19th centuries. 
Makhachkala: Epoch. (In Russ.)

Andersen C. (2008) From Nation to Population: The Racialisation of ‘Métis’ in the Ca-
nadian Census. Nations and Nationalism. Vol. 14. No. 2. P. 347—368. https://doi.org/ 
10.1111/j.1469-8129.2008.00331.x.

Adams C., Peach I., Dahl G. (2013) Métis In Canada: History, Identity, Law and Politics. 
Alberta: The University of Alberta Press. https://doi.org/10.1515/9780888647221

Ang L. H., Shik P. Y. (2013) Mixed Marriages, Language, and Identity: The Children of 
Chinese- Indian Parentage in Malaysia. Malaysian Journal of Chinese Studies. Vol. 2. 
No. 2. P. 1—-16. URL: https://www.newera.edu.my/files/mces/MalaysianJournal/
MJ%20vol2%20no2-1.pdf (accessed: 18.02.2024).

Barth F. (1998) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Dif-
ference. Long Grove, IL: Waveland Press.

Chandra K. (2006) What is Ethnic Identity and Does it Matter? Annual Review of Politi-
cal Science. Vol. 9. P. 397—424. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.062404. 
170715.

Chandra K. (ed.). (2012) Constructivist Theories of Ethnic Politics. New York, NY: Ox-
ford University Press.

Charsley S. R. (1974) The Formation of Ethnic Groups. Urban Ethnicity. P. 337—-368.

Childs E. C., Lyons A., Jones S. L. (2021) Migrating Mixedness: Exploring Mixed Identity 
Development in New York City. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 47. No. 4. 
P. 782—801. https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1654153.

https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021-8-378-383
https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021-8-378-383
https://doi.org/10.17323/1728-192X-2016-3-255-260
https://doi.org/10.17323/1728-192X-2016-3-255-260
https://doi.org/10.17323/1728-192X-2016-3-255-260
https://doi.org/10.17323/1728-192X-2016-3-255-260
https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2008.00331.x
https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2008.00331.x
https://doi.org/10.1515/9780888647221
https://www.newera.edu.my/files/mces/MalaysianJournal/MJ vol2 no2-1.pdf
https://www.newera.edu.my/files/mces/MalaysianJournal/MJ vol2 no2-1.pdf
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.062404.170715
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.062404.170715
https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1654153


200Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Е. А. Варшавер, А. М. Хабибуллин, А. Д. Самосудова, А. В. Шульц DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2472
E. A. Varshaver, A. M. Khabibullin, A. D. Samosudova, A. V. Shults 

Connor W. (1978) A Nation Is a Nation, Is a State, Is an Ethnic Group Is a…  Ethnic 
and Racial Studies. Vol. 1. No. 4. P. 377—400. https://doi.org/10.1080/0141987
0.1978.9993240.

Fishman S. B. (2004) Double or Nothing? Jewish Families and Mixed Marriage. 
Waltham, MA: Brandeis University Press.

Fry P. (2007) G. Reginald Daniel, Race and Multiraciality in Brazil and the United 
States: Converging Paths? (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 
2006). Journal of Latin American Studies. Vol. 39. No. 3. P. 689—-691. https://doi.
org/10.1017/s0022216x07003057.

Gunaratnam Y. (2014) Rethinking Hybridity: Interrogating Mixedness. Subjectivity. No. 7. 
P. 1—17. https://doi.org/10.1057/sub.2013.16.

Heuer J. (2009) The One- Drop Rule in Reverse? Interracial Marriages in Napoleonic 
and Restoration France. Law and History Review. Vol. 27. No. 3. P. 515—548. https://
doi.org/10.1017/s0738248000003898.

Hirsch F. (2005) Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet 
Union. Ithaca, NY: Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9780801455940.

Hollinger D. A. (2003) Amalgamation and Hypodescent: The Question of Ethnoracial 
Mixture in the History of the United States. The American Historical Review. Vol. 108. 
No. 5. P. 1363—1390. https://doi.org/10.1086/ahr/108.5.1363.

Ho A. K., Sidanius J., Levin D. T., Banaji M. R. (2011) Evidence for Hypodescent and 
Racial Hierarchy in the Categorization and Perception of Biracial Individuals. Jour-
nal of Personality and Social Psychology. Vol. 100. No. 3. P. 492—506. https://doi.
org/10.1037/a0021562.

Horowitz D. L. (2001) Ethnic Groups in Conflict (with a New Preface). Berkeley, CA: Uni-
versity of California Press.

Hutchinson J., Smith A. D. (eds.) (1996) Ethnicity. Oxford: Oxford University Press.

Isajiw W. W. (1993) Definition аnd Dimensions of Ethnicity: A Theoretical Framework. 
In: Challenges of Measuring an Ethnic World: Science, Politics and Reality: Proceed-
ings of the Joint Canada- United States Conference on the Measurement of Ethnici-
ty, April 1—3, 1992. Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office. P. 407—427.

Jakoubek M. (2019) Ethnic Indifference —  Fredrik Barth’s Conceptual Blind Spot. An-
thropological Notebooks. Vol. 25. No. 1. P. 57—76.

Kowal E. (2016) Descent, Classification and Indigeneity in Australia. In: Fozdar F., 
McGavin K. (eds.) Mixed Race Identities in Australia, New Zealand and the Pacific Is-
lands. London: Routledge. P. 19—35.

Krosch A. R., Berntsen L., Amodio D. M., Jost J. T., Van Bavel J. J. (2013) On the Ideology 
of Hypodescent: Political Conservatism Predicts Categorization of Racially Ambiguous 
Faces as Black. Journal of Experimental Social Psychology. Vol. 49. No. 6. P. 1196—
1203. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.05.009.

https://doi.org/10.1080/01419870.1978.9993240
https://doi.org/10.1080/01419870.1978.9993240
https://doi.org/10.1017/s0022216x07003057
https://doi.org/10.1017/s0022216x07003057
https://doi.org/10.1057/sub.2013.16
https://doi.org/10.1017/s0738248000003898
https://doi.org/10.1017/s0738248000003898
https://doi.org/10.7591/9780801455940
https://doi.org/10.1086/ahr/108.5.1363
https://doi.org/10.1037/a0021562
https://doi.org/10.1037/a0021562
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.05.009


201Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

Е. А. Варшавер, А. М. Хабибуллин, А. Д. Самосудова, А. В. Шульц DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2472
E. A. Varshaver, A. M. Khabibullin, A. D. Samosudova, A. V. Shults 

Lambert B. (1966) Ambilineal Descent Groups in the Northern Gilbert Islands. Amer-
ican Anthropologist. Vol. 68. No. 3. P. 641—664. https://doi.org/10.1525/aa.1966. 
68.3.02a00020.

Peery D., Bodenhausen G. V. (2008) Black + White = Black: Hypodescent in Reflexive 
Categorization of Racially Ambiguous Faces. Psychological Science Vol. 19. No. 10. 
P. 973—977. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02185.x.

Phinney J. S. (1990) Ethnic Identity in Adolescents and Adults: Review of Research. 
Psychological Bulletin. Vol. 108. No. 3. P. 499—514. https://doi.org/10.1037/0033-
2909.108.3.499.

Sharfstein D. J. (2006) Crossing the Color Line: Racial Migration and the One- Drop 
Rule, 1600—1860. Minnesota Law Review. Vol. 91. P. 592—656.

Skidmore T. E. (2003) Racial Mixture and Affirmative Action: The Cases of Brazil and 
the United States. The American Historical Review. Vol. 108. No. 5. P. 1391—1396. 
https://doi.org/10.1086/ahr/108.5.1391.

Smith A. D. (1986) The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell Publishing.

Sollors W. (2008) Ethnicity and Race. In: Goldberg D. T., Solomos J. (eds.) A Compan-
ion to Racial and Ethnic Studies. P. 97—104. https://doi.org/10.1111/b.97806312 
06163.2002.00013.x.

Spencer R. (2004) Assessing Multiracial Identity Theory and Politics: The Challenge 
of Hypodescent. Ethnicities. Vol. 4. No. 3. P. 357—379. https://doi.org/10.1177/ 
1468796804045239.

Stephan C. W., Stephan W. G. (1989) After Intermarriage: Ethnic Identity among Mixed- 
Heritage Japanese- Americans and Hispanics. Journal of Marriage and Family. Vol. 51. 
No. 2. P. 507—519. https://doi.org/10.2307/352512

Teicher J. D. (1968) Some Observations on Identity Problems in Children of Negro- White 
Marriages. The Journal of Nervous and Mental Disease. Vol. 146. No. 3. P. 249—256. 
https://doi.org/10.1097/00005053-196803000-00006.

Vermeulen H., Govers C. (eds.) (1994) The Аnthropology of Ethnicity: Beyond “Ethnic 
Groups and Boundaries”. Amsterdam: Het Spinhuis.

Washington S. L. (2011) Hypodescent: A History of the Crystallization of the One- Drop 
Rule in The United States, 1880—1940. Princeton, NJ: Princeton University.

Wimmer A. (2013) Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks. New York, 
NY: Oxford University Press.

Zotova O. Yu., Tarasova L. V., Solodukhina O. S., Fairushina Z. F. (2018) Specific Fea-
tures of Ethnic Identity in Children from Mixed Marriages. In: Malykh S., Nikulchev E. 
(eds.) Psychology and Education —  ICPE 2018. European Proceedings of Social and 
Behavioural Sciences. Vol.  49. P.  824—831. https://doi.org/10.15405/epsbs. 
2018.11.02.94.

https://doi.org/10.1525/aa.1966.68.3.02a00020
https://doi.org/10.1525/aa.1966.68.3.02a00020
https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02185.x
https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.499
https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.499
https://doi.org/10.1086/ahr/108.5.1391
https://doi.org/10.1111/b.9780631206163.2002.00013.x
https://doi.org/10.1111/b.9780631206163.2002.00013.x
https://doi.org/10.1177/1468796804045239
https://doi.org/10.1177/1468796804045239
https://doi.org/10.2307/352512
https://doi.org/10.1097/00005053-196803000-00006
https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.11.02.94
https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.11.02.94


202Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024

THEORY AND METHODOLOGYТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ

Правильная ссылка на статью:
Ким А. В., Мальцева Д. В. Стабильность структуры онлайн-сообщества российских социологов: 
2011—2018 гг.  // Мо ни то ринг об щест вен но го мне ния: эко но ми чес кие и со ци аль ные пере-
мены. 2024. № 1. С. 202—228. https:// doi.org/10.14515/monitoring.2024.1.2327. (In Eng.)

A. V. Kim, D. V. Maltseva

STRUCTURAL STABILITY OF THE RUSSIAN SOCIOLOGISTS’ 
ONLINE COMMUNITY: 2011—2018

А. В. Ким, Д. В. Мальцева

DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2327

For citation:
Kim A. V., Maltseva D. V. (2024) Structural Stability of the Russian Sociologists’ Online Com-
munity: 2011—2018. Mo ni to ring of Pub lic Opi ni on:  Eco no mic and So cial Chan ges. No. 1. 
P. 202–228. https:// doi.org/10.14515/monitoring.2024.1.2327.

Получено: 19.10.2022. Принято к публикации: 22.12.2023.

https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2024.1.2327


203Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024

A. V. Kim, D. V. Maltseva DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2327

А. В. Ким, Д. В. Мальцева 

СТАБИЛЬНОСТЬ СТРУКТУРЫ ОНЛАЙН-
СООБЩЕСТВА РОССИЙСКИХ СОЦИО-
ЛОГОВ: 2011—2018 ГГ. 

КИМ Арюна Витальевна —  младший на-
учный сотрудник Международной лабо-
ратории прикладного сетевого анали-
за, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономи-
ки», Москва, Россия
E‑MAIL: avkim@hse.ru
https://orcid.org/0000-0002-3119-1087

МАЛЬЦЕВА Дарья Васильевна —  кан-
дидат социологических наук, заведу-
ющий Международной лаборатории 
прикладного сетевого анализа, На-
циональный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики», 
Москва, Россия
E‑MAIL: dmaltseva@hse.ru
https://orcid.org/0000-0003-1789-1711

Аннотация. Исследование посвящено 
оценке стабильности структуры сооб-
щества онлайн- группы российских со-
циологов. Используя данные онлайн- 
сообщества (семь лет взаимодействий 
с 2011 по 2018 г.), мы построили сети, 
основанные на комментариях и реак-
циях. Для оценки стабильности сообще-
ства мы проанализировали коммуни-
кацию его участников на протяжении 
четырех периодов, а также раскрыли 
структурные паттерны их взаимодей-
ствий с  помощью инструмента блок-
моделинга. Результаты исследования 
показывают соответствие структу-
ры сообщества типу “ядро —  перифе-
рия”, где эти позиции структурирова-
ны по-разному в сетях комментариев 
и реакций. Размеры ядра и перифе-
рии в  разные периоды времени ко-
леблются, тем не менее стабильность 
их присутствия в общей структуре со-
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Аbstract. This study deals with the 
stability evaluation of the community 
structure of Russian sociologists’ on-
line group. Based on the data from the 
online community, which consisted of 
seven years of communication from 
2011 to 2018, we constructed net-
works based on commenting and react-
ing. The participants’ activities includ-
ed four main periods for evaluating the 
stability of the community. Blockmod-
eling reveals the structural patterns of 
community interactions. The results 
show the “core-periphery” type of the 
global structure. The core and periph-
ery are structured differently in networks 
of comments and reactions. The stabil-
ity between the positions in the global 
structure is high, and while the structure 
may vary in some periods, the sizes of 
the core and periphery fluctuate. How-
ever, the stability within the positions of 
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общества высока, хотя внутри самих 
этих позиций, согласно модифициро-
ванному индексу Rand, стабильность 
невелика.
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Introduction
Along with the development of society in the 20th century, the concept of communi-

ty, formulated in classical sociology, began to denote new interaction forms between 
individuals, such as those appearing in online communities [Rheingold, 1993]. The 
concept of communities of practice [Lave, Wenger, 1991] was proposed to denote 
professional online communities, where the same practice, knowledge and identi-
ty are shared among professional groups on the Internet. Studies have shown that 
the motivation for participation in such communities may vary [Hara, Hew, 2007; 
Hur, Brush, 2009], leading to different structural interaction forms within the com-
munity [Wasserman, Faust, 1994]. Research [Kronegger, Ferligoj, Doreian, 2011; 
Rykov, 2016] has shown that the structure in such communities has the “core-pe-
riphery” form, where the core consists of members who are highly connected with 
each other, and the periphery is linked only with the core and not between them-
selves. However, the question remains as to how stable these global structures are, 
whether they change over time, and how individual members move between posi-
tions in these structures.
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In our study, we consider the structure of communication based on the largest 
Facebook*  1 group of Russian sociologists. This group can be seen as an example of 
a community of practice that brings together people with the same professional inter-
ests in sociological research who are actively involved in professional discussions. It 
is important to study the case of Russian sociologists because the sociological disci-
pline in the USSR and modern Russia has a unique and difficult history of formation. 
Its description is problematic and “defies rational description at all” because of too 
many different facts, turning any “beautiful and exhaustive historiographical scheme 
into an arbitrary construction” [Batigin, Deviatko, 1994]. The development of sociol-
ogy has influenced the formation of the corresponding research community. The em-
pirical studies, including those using a structural perspective, have shown that there 
are different groups of researchers that can be found within the “offline” sociologists’ 
community [Sokolov et al., 2010; Batigin, Gradoselskaya, 2001]. However, an anal-
ysis of communities in an online format, by nature suggesting more horizontal rela-
tionships, can yield different results. While there are some studies of online commu-
nities of sociologists [Barkhatova, 2020; Kim, Maltseva, 2022], this study is the first 
attempt to provide a comprehensive overview of the community’s global structure as 
well as its stability between and within subgroups over a long-term period. Based on 
information on posting and commenting, we observe the structural characteristics of 
a professional group over seven years (2011–2018) using the structural perspective 
and methods of social network analysis (SNA).

The remainder of this paper is organized as follows. The Literature review describes 
the theoretical background for studying communities in sociological research and iden-
tifies some characteristics of the online community of practice, as well as describes 
the development of the Russian sociological community. The Data and methodology 
section characterizes our case study, and describes the selected online profession-
al community, presents data collection and network construction processes, and de-
scribes the methodology used for the analysis. The Results section provides the main 
findings: the global structure of the community and its stability between and within the 
obtained groups. The article finishes with a Conclusion and Discussion.

Communities: Theoretical background
The concept of community has played an important role in theory construction in so-

cial sciences. In the 19th century, it was defined as having clear ideological and political 
consequences. The Chicago School of Sociology conducted studies on the impact of in-
dustrialization on the preservation of urban communities. As part of the field research in 
the 1920–1930s, they confirmed earlier developments in community studies: instead of 
being included in a separate cohesive community, urban residents are limited members 
of various, loosely connected, and limited social networks. Such weak and disorganized 
relationships cannot provide social support to their members, making individuals more 
dependent on formal organizations, such as employment agencies. Indirect secondary 
relationships tied urban residents to the city, which effect to loss of solidarity and disor-
ganization in areas as diverse as collective action, crime, and migration [Wirth, 1938].

1 Здесь и далее * означает социальные сети, деятельность которых запрещена на территории РФ [Hereafter * means 
social networks whose activities are prohibited in the territory of the Russian Federation].
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Wellman [1979] suggested considering the Community Question (CQ) from the 
structural perspective of SNA. He raised the question of how large- scale social system 
divisions of labor associated with urbanization and industrialization affect the organ-
ization and content of the main primary relations. As the division of labor in industri-
al bureaucratic societies has weakened solidarity in communities, the findings of the 
Chicago School were labeled by the term “Lost community”. However, the mistake of 
the representatives of this approach was that “because of its assumption that strong 
primary ties naturally occur only in densely knit, self-contained solidarities, the argu-
ment has unduly neglected the question of whether primary ties have been structur-
ally transformed, rather than attenuated, in industrial bureaucratic social systems” 
[ibid.: 1205].

The reaction of many urban sociologists to the evidence of the “Lost community” 
was the development of the opposite approach, which claimed that neighboring and 
related solidarity groups continue to exist successfully in industrial bureaucratic so-
cial systems [ibid.]. In 1940—60s, field research showed that citizens continued to 
organize personal communities in homogeneous living and working spaces (on the 
scale of the neighborhood, their friends, and work). The approach of the “Saved com-
munity” looks more positively at people’s ability to adapt to complex social conditions; 
even in complex social and economic environments, people seek to organize social 
structures of mutual support.

The common problem for the two approaches is that, in many studies, the CQ in-
cludes two components: (1) the submission of a normative nature to the solidarity of 
sentiment in a community, and (2) an awareness of the specific spatial distribution of 
major linkages in local areas. As a result, “the fundamentally structural CQ has often 
been transmuted into a search for local solidarity, rather than a search for functioning 
primary ties, wherever located and however solidary” [ibid.: 1202]. As such, locality can 
no longer be considered one of the main constitutive characteristics of communities.

Further technological development contributed to the confirmation of this idea, but 
at the same time raised new CQs. Whereas the main volume of sociological commu-
nity studies in the 20th century sought answers to the questions posed by scientists 
of the 19th century, the drastic revolutionary changes in technologies of the 1990–
2000s meant new challenges to communities in their traditional forms. The concept 
of an online or virtual community was presented by Rheingold [1993], who described 
one of the first communities existing in network form — the Whole Earth Electronic 
Link (WELL). This study is one of the first to discuss the existence of communities in 
a virtual environment. It has been shown that members of online communities, com-
bined with each other’s interests, work, or training, reflect the same characteristics 
that can be found in offline communities (the formation of a common language, rules 
of conduct and compliance, social support, and the creation of a common shared his-
tory). Virtual communities are “social associations that arise from the network, when 
a sufficient number of people lead public discussions long enough, with enough hu-
man feeling, to form networks of personal relationships in cyberspace” [ibid.]. By the 
mid-1990s, owing to the spread of personal computers and the expansion of the In-
ternet, real and virtual life began to converge. Cyberspace and its virtual communi-
ties, formerly understood as separate spheres of life, gradually began to enter people’s 
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daily practices. Studies on the intersection and complementarity of online practices 
with everyday practices have concluded that Internet- mediated communication has 
become another tool in the overall system of communication.

Conceptualizing the community as a social network, Wellman, Boase and Chen 
[2002] defined the “community before the Internet” as a homogeneous group with 
neighborhood interaction; as “networks of interpersonal ties that provide sociability, 
support, information, a sense of belonging, and social identity” [ibid.: 153]. Compar-
ing the online community with a neighborhood, having some local geographical pat-
terns, the authors denoted the new feature of online communication as “network in-
dividualism”: “In networked societies, boundaries are more permeable, interactions 
are with diverse others, linkages switch between multiple networks, and hierarchies 
are flatter and more recursive” [ibid.: 160].

Currently, online forms of communication are typical for various types of communi-
ties, including professional communities. Traditionally, these communities have been 
studied in the sociology of professions and professional groups, based on the divi-
sion of labor presented in the classical works of Spencer, Marks, Durkheim, and We-
ber. Technological progress has influenced the appearance of new forms of studying 
professions. To study professional communities in an online environment, the con-
cept of community of practice (CoP), proposed in 1991 by Lave and Wenger [1991], 
may be relevant. CoP is defined as “groups of people who share a concern, a set of 
problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise 
in this area by interacting on an ongoing basis” [Wenger, McDermott, Snyder, 2002: 
4]. This term was developed in the context of a study of traditional apprenticeships. 
Describing the history of professional groups, Durkheim argued that the profession-
al community could provide social connections that are important for strengthening 
social trust and mutual commitment, even when the forces of industrialization and 
social disruptions are trying to break the historical ties that unite people in the villag-
es [Wenger et al., 2002]. The structural model of the CoP presupposes the existence 
of three main elements: community, practice, and the sphere of interest. Technology 
can be added to these three characteristics, as the use of such means of communi-
cation has become part of the CoP in online platforms. Hence, a special digital habi-
tat of CoP exists — a virtual settlement [ibid.].

Researchers have distinguished between different motivations for participating in 
professional communities. Hara and Hew [2007] list four main reasons to share knowl-
edge in the teacher’s community: (a) collectivism: to improve the welfare of commu-
nity members, (b) reciprocity: to receive help from others and give it back, (c) person-
al gain: to gain new knowledge, and (d) altruism: to support others. Hur and Brush 
[2009] found the following reasons to participate in teacher’s online communities: 
(a) sharing emotions, (b) utilizing the advantages of online environments, (c) combat-
ing teacher and isolation, (d) exploring ideas, and (e) experiencing a sense of camara-
derie. Some of these reasons can be found in other types of professional community.

Asymmetric activity of participants in online professional communities is another 
interest of researchers in community studies [Nonnecke, Preece 2003; Rafaeli, Rav-
id, Soroka, 2004]. In CoPs, different roles are assigned to members according to their 
participation in the community, such as newcomers, insiders, or outsiders. The mod-
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el of participants’ entry into communication in the online community is based on the 
principle of acceptable peripheral participation [Lave, Wenger, 1991], and includes 
five trajectories:

— peripheral — observers (peripheral- lurker) who do not contribute to community 
resources;

— entries — newcomers (inbound- novice) who are trying to contribute to community 
activities;

— internal — regular members (insider- regular) who are actively involved in the 
community’s activities;

— borderline — leaders who interact with participants, express themselves in 
conceptual ideas, and correct problems of interaction in the community;

— alienations — participants leaving the community (outbound- elder), no matter 
what reason, but switched to another activity or left.

Participants could move from legitimate peripheral participation to full participa-
tion in the community.

While communication in online professional communities is crucial for participants’ 
career improvement and overall community’s development, many people prefer lurk-
ing: “passive attention over active participation” [Rafaeli et al., 2004: 1]. Based on the 
study, the reported proportion of lurkers varies from 90 % to 50 % of the whole profes-
sional online community. Nonnecke and Preece [2003] described several reasons of 
lurking such as to ensure privacy, being shy about posting, or leaving the group.

Differences in the motivation and activities of community members can lead to dif-
ferent structural characteristics of communities. Wasserman and Faust [1992] de-
scribed five types of structures that display certain community properties: cohesive 
subgroups, core-periphery, centralized, hierarchical, and transitive structures. The co-
hesive subgroups were not connected to each other. In core-periphery structure, one 
group is defined as “core group” which members are highly linked with each other, and 
second group defined as a “peripheral group”, where its members are linked with the 
members of core group, but not with each other. In a centralized structure, all relation-
ships are from one group member. In a hierarchy, the relational ties are directed from 
each member “below” to another one immediately “above”. The transitive structure is 
characterized by the principle that if A is connected to B and B is connected to C, then 
A is also connected to C. Structure is a theoretical construct because real empirical 
network data can consist of variations in data from different structural patterns. Re-
searchers have found that professional communities and CoPs can be characterized 
by the core-periphery structural type [Kronegger et al., 2011; Rykov, 2016], and have 
shown that the structures changes over time, raising the question of community sta-
bility measurement [Cugmas, Ferligoj, Kronegger, 2016].

Stability in an online community was shown to be an important characteristic, which 
helps to promote the viability in online communities, along with cohesiveness, socia-
bility, and interactivity [McEwan, 2016]. It can be considered from the point of view of 
Signaling theory, originally developed in economics and animal behavior studies. It 
stated that people, who need to send and receive the information in the situation of 
information asymmetry, interpret available cues as evidence (signals) that a particular 
state of the world exists [Connelly at al., 2011]. Through communicative signals, such 
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as messages, comments, and “likes”, senders and receivers of information commu-
nicate with each other and strengthen their sense of membership and belonging to 
a community  2, that’s why these signals can be seen as relevant means to study struc-
tural characteristics of communities over time.

Russian sociological community: Previous studies
The history of sociology in the USSR and modern Russia, and the corresponding 

community, can be described as nonlinear and dramatic [Batigin, Deviatko, 1994]. It 
is usually divided into two unrelated stages: the pre-revolutionary sociology develop-
ing before the October Revolution in 1917, and the sociology developing in the Sovi-
et era. After the October revolution, Marxism- Leninism became a state science, and 
the tasks of sociology were confined to ideological control. It forced some scholars 
to immigrate: one of the prime examples is Pitirim Sorokin, who left the USSR in the 
1920s and became a world- renowned sociologist and founder of the first sociological 
faculty in Harvard University [Firsov, 2012]. From that moment on, the development 
of sociology as a discipline stopped for some time. It was only in the 1960s when so-
ciology “grew” again out of “factory research” (sociology of labor). As a result, in the 
mid-1970s, an undergraduate specialization in applied sociology was set up at the 
Ural, Minsk, and Leningrad universities. In 1984, the first sociological departments 
were established in the Moscow and Leningrad State Universities [Titarenko, Zdra-
vomyslova, 2017]. Modern Russian sociology was born after the economic reforms 
of 1990’s, followed by the creation of capitalistic relations, which made Russian intel-
lectual elites revise the problems of Russian society and try to find the answers from 
the Western sociology. In 1988, the first All- Russian Public Opinion Research Center 
(ARPORC, also VCIOM) was launched [ibid.].

In recent decades, many sources appeared that allow researchers to dive into the 
historical context: documentary evidence about the history of sociology in the USSR 
and Russia [Firsov, 2012; Osipov, Moskvichev, 2008; Kozlova, 2018; Gorshkov, 2017]. 
Certain aspects of the development of sociology in the USSR and Russia, and the for-
mation of the corresponding academic community, were studied in historiographical 
research based on the analysis of documents. However, official documents and pro-
tocols often create only an “external, institutional chronology of sociological science” 
[Batigin, 1999: 5], that is why other data sources such as personal stories based on 
memoirs, biographies, biographical and thematic interviews of famous sociologists 
are important.

Based on the in-depth biographical interviews with more than 200 scholars mostly 
from the academy, Doktorov [2016] described the individual trajectories of academic 
careers among sociologists. Using the transformed biographical information from the 
interviews, the collaboration networks of sociologists via network analysis were studied. 
The analysis of egocentric networks showed the career paths of sociologists and the 
development of the whole sociological community [Batigin, Gradoselskaya, 2001]. An 
analysis of affiliation networks of researchers showed organizations, research groups 
and centers, which influenced the development of the sociological community in the 

2 Deeper analysis of community stability as operationalized by Signaling theory would include the analysis of linguistic 
patterns of communication and searching for specific words, forms, tenses, and associated emotions [McEwan, 2016].
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1960s-90s [Korpachev, 2006]; groups of sociologists from different generations were 
considered [Mazina, 2013]. Based on the same data, the approach for studying the 
meaning of relations underlying the formation of a professional community of sociol-
ogists was proposed [Maltseva et al., 2017; Maltseva, Moiseev, 2018].

Other studies considered some aspects of collaboration between the members of 
the sociological community. A study of the local academic community of sociologists 
(in St. Petersburg), based on citation and survey analysis [Sokolov et al., 2010], iden-
tified three main segments of sociologists: oriented towards international arena, fo-
cused on communication on the national level, and those who do not have an uni-
directional strategy of development in Russia. The study of information culture and 
professional communication in the community of sociologists —  practitioners work-
ing in the applied commercial sphere via a survey among research agencies [Zadorin, 
Maltseva, 2013], showed that Internet communication and social media are impor-
tant sources of communication. An analysis of discussion in the professional online 
community of sociologists, which includes sociologists from academia and research 
agencies  3, identified several main leaders attracting attention of other participants. 
Recent studies [Barkhatova, 2020; Kim, Maltseva, 2022] illustrated the structural 
characteristics of communication in the online community, which, as it turned out, 
consists of a small core and huge number of peripheral groups.

The community of Russian sociologists varies for various grounds, both between 
groups (academicians and practitioners) and within them (e. g., schools of thought, 
generations, orientations towards international or national levels). These divisions may 
increase due to a remarkably high degree of centralization in Russia, formed around 
Moscow and St. Petersburg, as well as a lack of platforms for the direct communica-
tion of sociologists from different groups (own events, journals more oriented toward 
one or another group, etc.). In this sense, the online professional community as CoP 
can be the platform for bringing different people together and forming a joint commu-
nity, as they suggest horizontal relations, and their analysis can bring insightful results.

Data and methodology
Based on Signaling theory, stating that “online communities simply are the language 

that shapes them” [McEwan, 2016], we focus our analysis on communicative signals, 
such as posts, comments, and reactions as the units for studying structural character-
istics of a particular group of Russian sociologists on Facebook*  4. Our study is the first 
attempt to make a comprehensive overview not only of the community’s global struc-
ture, but also its stability between and within its subgroups over a long-term period.

We formulate the following research questions:
(1) Which type of the global structure can be attributed to the community under 

study? Does this structure fit the core-periphery model, as was found in previ-
ous research?

(2) How stable are the patterns of interactions between the positions of the glob-
al structure, and how do they change in time?

3 Maltseva D. (2016) Crimerian Poll: An Analysis of Discussions in the Online Group “Manufactura socpoh” (analytical re-
port). URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/e2c/Socpoh_Krymskij_opros.pdf (accessed: 13.02.2024).
4 We do not disclose the name of this group, as was done in previous research [Barkhatova, 2020].

http://www.zircon.ru/upload/iblock/e2c/Socpoh_Krymskij_opros.pdf
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(3) How stable are the trajectories of individual membership within the positions of 
the global structure? Can we observe the migration from one trajectory to another?

Data description
The analyzed group can be seen as a community of practice, as it has all the neces-

sary elements: (1) community itself —  group of professional sociological researchers, 
including academicians and practitioners (pollsters), (2) joint sphere of interest —  the 
same professional research expertise, field of activity, (3) practice —  research and ap-
plied activities of the community members, (4) shared virtual habitat —  Facebook* group. 
This group is an interesting case of self-organization of the sociological community rep-
resentatives, and its originality and uniqueness are due to the following characteristics:

— Long period of existence —  since 2011 and up to 2023 (the data available for 
analysis is up to 2018);

— Diversity of participants representing two main segments of Russian sociology 
(academics and practitioners), differing by institutions and organizations, age, gender, 
region of residence;

— Active discussions, attracting community members with divergent viewpoints, 
compliance with the rules of academic and professional freedom, without any 
censorship and banning.

Even though the structures observed in offline and online worlds are not the same, 
some similarities between them were claimed to exist [Reich, Subrahmanyam, Espi-
noza, 2012]. We fully understand that this group does not represent the community 
of sociologists in Russia; however, it can be a nice representation of its most active 
part, present on Facebook*.

The data were collected in January 2018, using Facebook’s* official API. The data-
base created from the collected data consists of more than 34,000 posts and com-
ments written from October 2011 up to January 2018 by 818 group members. The 
collected dataset consisted of two parts: (1) information on the date, type of publica-
tion (post, comment to post, comment to comment), post text, author, achieved reac-
tions, and number of comments; (2) information on the relationships between publi-
cations and author. The data were stored in a table in.csv format. Such organization 
of the database was crucial for the creation of networks.

There are several possible types of activity between the group members: writing 
a post, making a comment to a post or other comment (since 2015), and giving reac-
tion (“like”) to a post or comment. We consider the entire set of posts and comments 
as publications that are consistently linked to each other: a post is a separate mes-
sage, 1-level comment is a comment to the post, and 2-level comment is a comment 
to 1-level comment. Thus, all posts and part of 1-level comments belong to the pri-
mary (commented) publications, and all 2-level comments and part of 1-level com-
ments belong to the secondary (commenting) publications. All three types of publica-
tions and reactions are considered as the units of data analysis.

Methodology
This study uses social network analysis (SNA) as a general methodological approach 

for revealing structural characteristics of the observed community. SNA includes quan-
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titative and qualitative types of analyses, which are widely used for studying commu-
nities and their different types, including CoP [MacNair, 1996]. Based on the data, we 
construct two types of networks. In Comment network, the relations between the ver-
tices are based on commenting to each other. In Reaction network, the relations be-
tween the vertices are based on giving reactions to each other.

To study structural patters of networks, we use blockmodeling approach [Batagelj 
et al., 2004: 455], which allows clustering group members according to their simi-
lar structural characteristics (interactions with others), describe relations between 
the identified clusters, distinguish social positions (roles) of the group members, and 
identify the fundamental network structure, assigning it to one of the types observed 
by Wasserman and Faust [1994]  5. We apply an indirect approach to blockmodeling 
based on structural equivalence [ibid.: 457], as it works better with rather large (sev-
eral hundreds of nodes) networks. For the computations, we use the program Pajek  6 
[Batagelj et al., 2004].

To study the stability of the obtained structures, we observe the fundamental net-
work structures in different time periods of group activity. We construct temporal net-
works, splitting the data into four time periods based on group activity, use blockmod-
eling to obtain the global structures in each period, and look at the stability of patterns 
of interactions between the positions of the structures  7. To study the stability of the 
trajectories of individual membership within the positions of the global structure and 
their change through time, we visualized the trajectories of the community members 
between the clusters of the global structure. We use a modified Rand index [Cugmas, 
Ferlogoj, 2018: 7] to evaluate the stability of the group members’ trajectories, which 
shows the stability of the community structure by considering the splitting and merg-
ing of clusters and level of incomers and outgoers.

Network construction
To produce networks, the program Text2Pajek  8was used, which allows construct-

ing 2-mode networks out of the data stored in different columns in table form. To pro-
duce the Comments network CN, we used 2-mode networks Actor- Post AP and Post- 
Comment PC. Network AP consist of data about actors and posts as separate message, 
as well as links among them. Network PC consist of data about posts and 1-st and 
2-nd level comments, as well as links among them. The multiplication of these two net-
works constructs the 2-mode network of Actor- Comment AC. Multiplying this obtained 
2-mode network AC with its transposed version CA results with the CN, where the ac-
tors A are connected through the relations of commenting each other (Equation 1.)

5 Other methods of splitting large and complex networks, such as community detection or k-means method [Ferligoj et 
al., 2014], split the network into clusters, but clusters of similar components are not necessarily identical to groups in the 
network. They also do not provide the information about the relations between the groups, or clusters, that they identify.
6 URL: http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/default.htm (accessed: 13.02.2024).
7 Clusters of equivalent or similar members in the community are called positions, and the role structure is shown by links 
between these positions [Wasserman, Faust, 1994].
8 URL: http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/howto/text2pajek.htm (accessed: 13.02.2024).

http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/default.htm
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/howto/text2pajek.htm
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Equation 1. Formula for Comments network CN construction

AP × PC = AC

AC × (AC)T = AC × CA = AA(com) = CN

The same approach was used to produce the Reactions network RN. A 2-mode net-
work Actor- Post AP was multiplied with 2-mode network Post- Reaction PR, which re-
sulted with a new 2-mode network Actor- Reaction AR. A multiplication of this network 
to its transposed version resulted with RN, where the actors A are connected through 
the relations of reacting (giving “likes”) to each other (Equation 2).

Equation 2. Formula for Reactions network RN construction

AP × PR = AR

AR × (AR)T = AR × RA = AA(react) = RN

Both obtained networks are directed, showing that some group member is com-
menting another one, or giving reaction to them. Two networks are weighted: the 
strength of ties shows the number of comments or reactions from one group member 
to another. The CN consists of 818 vertices, and the RN —  of 1,539 vertices.

Temporal networks for the four chosen periods (T1, T2, T3, and T4) were construct-
ed manually. The data were split into four parts according to group activity, and then 
Comments and Reactions networks for each period were constructed, which were la-
beled, accordingly, CN1, CN2, CN3, CN4; and RN1, RN2, RN3, RN4.

Obtained temporal networks included many participants, who provided almost no 
communication within the group —  “lurkers”. To alleviate computation of the network 
stability within the positions of the global structure and measure Rand index, we had 
to reduce the temporal networks. As the line values were very skewed in obtained tem-
poral networks, they were normalized by the logarithmic approach, and then recoded. 
In both types of networks in each period, we removed the actors, whose connections 
with others were not strong enough. It resulted in around 80 actors in each network, 
representing group members who were active in communication in the online com-
munity (Table 2). The obtained reduced temporal Comments and Reactions networks 
were labeled as CNr1, CNr2, CNr3, CNR 4; and RNr1, RNr2, RNr3, RNr4, accordingly.

Table 2. Number of actors in reduced temporal networks

Reduced networks Networks for periods Number of actors
CN CNr1 79

CNr2 72
CNr3 94
CNr4 75

RN RNr1 79
RNr2 84
RNr3 87
RNr4 75



214Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024

A. V. Kim, D. V. Maltseva DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2327

А. В. Ким, Д. В. Мальцева 

Results
We begin with general statistics of the data obtained. Observing the activity of the 

group members, we found an uneven distribution with distinct peaks and falls in ac-
tivity. We justified the choice of the four periods for which the data were split. We look 
at the global structure of the observed group, and check the stability of the relations 
between the obtained subgroups and within them.

Members’ activity
The activity in the online community can be seen as the total number of posts and 

1-level and 2-level comments, as well as reactions to all publications. Overall, in sev-
en years, there were 2,591 posts published, which were commented on by 20,709 
1-level comments, and extra 11,005 2-level comments, starting from 2015. The to-
tal number of reactions was 13,240.

Comparisons of the distributions of comments (1-and 2-level comments) and reac-
tions show that they follow the same trend (Figure 1). The number of comments was 
usually lower than the number of reactions; however, in January 2015 and September 
2017, the number of comments was larger than the number of reactions. The number 
of comments increased in 2014 and 2015 (Table 3). In 2016, the number of 2-level 
comments was the highest.

Over the seven years, commenting and reacting activities fluctuated almost every 
month (Figure 1). We can observe two periods with increased activity: one peak be-
tween January and November 2015 (11 months) and another between December 
2015 and May 2016 (6 months). Based on the peaks of activity in the online commu-
nity, we decided to split our data into 4 periods: two of which are already highlighted, 
the third from September 2011 —  December 2014 (39 months), and the fourth peri-
od from June 2016 —  January 2018 (20 months).

Figure 1. Number of comments and reactions to posts and comments, each month, 2011–2018
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Table 3. Number of posts, 1-level and 2-level comments, and reactions

Years Posts 1-level comments 2-level comments Reactions (all types)

2011 189 1035 0 322

2012 479 2803 0 1431

2013 386 2860 0 1884

2014 416 4432 0 2674

2015 367 5590 387 3206

2016 431 2406 5,954 2001

2017 276 1367 3,936 1394

2018 47 216 728 233

Overall 2,591 20,709 11,005 13,145

Table 4. Network statistics by 4 periods

Period N 
months

Posts
and comments

Actors
with comments

Actors
with reactions

N Norm N Norm N Norm

1 (Sept 2011 —  Dec 2014) 39 12,600 323 416 11 689 18

2 (Jan —  Nov 2015) 11 6,112 556 322 29 740 67

3 (Dec 2015 —  May 2016) 6 5,765 961 292 49 769 128

4 (June 2016 —  Jan 2018) 20 9,828 491 463 23 1,076 54

Average 451 11 20

Total 76 34,305 818 1,539

Table 4 presents activity statistics for each period. Since the activity periods includ-
ed different numbers of months, we normalized the data and counted the number of 
posts, actors with comments, and actors with reactions per month, as well as their av-
erage numbers. Even though the largest numbers of posts (12,600 and 9,828) were 
written in the 1st and 4th periods, the most intense periods were the 3rd and the 2nd, 
with 961 and 556 posts written per month, respectively, in comparison with 451 on 
average. The number (and, in such, diversity) of group members involved in comment-
ing and providing reactions also changed during the four periods. Normalized values 
show an increased number of community members commenting on others in the 3rd 
period (49 actors per month in comparison with 11 on average), and those providing 
reactions to other community members in the 3rd and 2nd periods (128 and 67 actors 
per month, respectively, in comparison with 20 on average).

Global structure
Using blockmodeling, we extracted the global structures of the CN and RN (Figure 2). 

For both networks, the extracted structure can be classified as “core —  periphery” type. 
The matrix on the left represents the global structure of the community based on com-
ments, which consists of three parts: core group in black square, semi-periphery in 
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grey square, and periphery white square. The matrix on the right represents the glob-
al structure of the community based on reactions, which consists of two positions: the 
core of group members tightly connected to each other, and the periphery of the mem-
bers connected to the members in the core but ignoring each other. The number of 
group members in the core for the CN and RN networks were 10 and 57, respective-
ly. The periphery of both networks includes 808 and 1,482 group members. CN also 
included a semi-periphery group consisting of 326 members.

Figure 3. Blockmodels of the Comments and Reactions networks CN and RN

Stability between the positions of the global structure
To study the stability of the interaction patterns between the positions of the global 

structure, the blockmodeling approach was applied to the temporal Comments net-
works CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, and Reactions networks RN 1, RN 2, RN 3, and RN 4. 
The obtained structures are presented in Figures 3 and 4.

Figure 4. Blockmodels of the Reactions networks RN1, RN2, RN3, RN4
RN1 RN2
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RN3 RN4

Figure 5. Blockmodels of the Comments networks CN1, CN2, CN3, CN4
CN1 CN2

CN3 CN4
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In RN1, a clear division of the core and periphery was found, where the core con-
sists of about 10 % of all participants. In RN2, the core decreases, in the 3rd period —  
increases even more remarkably, and finally, in the 4th period, its size returns to that 
of the 1st period. Interestingly, in the 3rd period the structure of the network changed: 
the number of those who gave a reaction increased dramatically —  128 reacting ac-
tors in comparison to 20 on average (Table 4). In the 2nd period, there was a part of 
the periphery that started sharing reactions with each other, but in the following peri-
ods, such interactions disappeared.

In CN1, six main clusters can be distinguished, where the first cluster consists 
of only one person communicating with the entire network. Such an actor is called 
a “bridging” actor [Kronegger et al., 2011], and this participant is the leader of this 
online community. The next two small clusters are semi-peripheral —  they are partly 
connected with the core and part of the periphery. The largest cluster is the periphery; 
however, it can be divided into clusters, with some connections between the semi-pe-
riphery and the core, and the true peripheral cluster almost without interactions. In the 
2nd period, the peripheral cluster begins constructing tiny groups of people who com-
ment on each other. In the 3rd period, the structure changed: one part of the semi-pe-
riphery starts actively commenting on the core (which has also grown), another part 
of the semi-periphery has less activity in communication with each other, but also 
has some interactions with the core, and the peripheral cluster became smaller than 
that in previous periods. In the 4th period, network CN 4 reverts to a structure similar 
to that of the 1st and the 2nd periods.

Overall, all obtained blockmodels for the two networks have a “core-periphery” 
structural type, so the stability between the positions of the global structure is high. 
However, in some periods, the structure varies: the size of the core and periphery clus-
ters fluctuates and a cluster of one “bridging” actor appears.

Stability within the positions of the global structure
To evaluate the stability of the trajectories of individual membership within the po-

sitions of the global structure and their changes over time, blockmodeling was applied 
to temporally reduce and normalize CNr and RNr.

The blockmodeling statistics for RNr are listed in Table 5. The core clusters were 
formed by 11 % of the overall network members until the 3rd period when it increased 
to 15 %. In the 4th period, the core decreased to 2 %, or just two people. The blockmod-
eling statistics for CNr are illustrated in Table 6. Until the 3rd period, the core clusters 
were 37 % and 38 %, respectively, but then decreased to 17 %. In the 4th period, the 
core increased to 44 %.

Table 5. Blockmodeling statistics: core and periphery blocks in the RNr

RNr1 RNr2 RNr3 RNr4

N % N % N % N %

Core 9 11 9 11 13 15 2 2

Periphery 70 89 75 89 74 85 86 98

Overall 79 100 84 100 87 100 88 100
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Table 6. Blockmodeling statistics: core and periphery blocks in the CNr

CNr1 CNr2 CNr3 CNr4

N % N % N % N %

Core 29 37 27 38 16 17 33 44

Periphery 50 63 45 63 78 83 42 56

Overall 79 100 72 100 94 100 75 100

Using the partitions of the clusters to which the actors were assigned (core or pe-
riphery), we created illustrations of the trajectories of the cluster members between 
these clusters. The terms “incomers” and “outgoers” were proposed to study these 
kinds of trajectories [Lave, Wenger, 1991], where the first term means the member 
joining the community, and the second —  leaving it.

Figure 6 presents the trajectories of the active parts of the community members 
within the core and periphery in RNr1, RNr2, RNr3, and RNr4. In each period, there 
are three clusters to which a member can be assigned: 1 —  core; 2 —  periphery; NA —  
people who were not active in that period (had not yet joined the active part of the 
community or had already left). The main participants of the core seemed stable, even 
though the core became larger in the third period. As for the periphery, there were some 
members who were consistently present in the active part of the community during 
all four periods; some members left the active part of the network after the 2nd or 3rd 
periods. In each period, a large share of the incomers fell to the periphery. Regard-
ing the NA cluster, some members moved from the periphery after each period and 
never returned. In some cases, members moved from the periphery to the NA clus-
ter and then returned. In some cases, when members leave the community after be-
ing in the core cluster.

Figure 6. Trajectories within core and periphery in Reaction networks RNR1–RNR4
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The trajectories for the CNr1, CNr2, CNr3, CNr4 are shown in Figure 7. Compared 
to previous networks, the fluctuations in this network are more chaotic. Many group 
members enter the active part of the network within a certain period, leave it, and re-
turn later came back again. The participants in the core cluster are changing; howev-
er, there is a stable cluster of actors. Interestingly, there is no stability in the partici-
pants of the periphery cluster: members come in and leave, and some of them return 
again. Many representatives of the NA cluster only took part in the peripheral cluster 
in the 3rd period and subsequently left. Some community members came to the pe-
riphery only during the 4th period.

Figure. 7. Trajectories within core and periphery in Comments networks CNr1–CNr4

For RNr, the modified Rand index [Cugmas, Ferligoj, 2018] is 0.3, which is rather 
low, indicating that the structure in the four periods is not stable. Regarding core sta-
bility, only one actor has been in the same core during all four periods (this is the leader 
of this community, colored pink). The three actors were stable in the core cluster until 
the 4th period (green). At the same time, the periphery has some rather stable partic-
ipants in all four periods (colored brown), three periods (green), and two periods from 
the beginning (lilac). The core also had some stable parts for all four periods (pink). 
Overall, in the RNr, the periphery was more stable than the core.

In CNr, the modified Rand index is even lower (0.08), which means that the struc-
tures in the four periods are not stable. However, unlike RNr, in this network, the core 
was more stable than the periphery. There were six actors in the core cluster during 
all the four periods (pink). The two actors were stable in the core cluster up to and in-
cluding the 3rd period (green). The periphery is less stable: there are no community 
members in the same cluster in any of the four periods. There is more fluctuation be-
tween the clusters: members migrate from the periphery to the core and vice versa.
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The stability within the clusters of the global structure was low. However, different 
patterns were investigated for both the networks. In the RNr, the periphery was more 
stable than the core, whereas in the CNr, the periphery was less stable than the core.

Conclusion and discussion
The concept of community has acquired new features with respect to the develop-

ment of technologies and the emergence of the Internet. Professional communities 
have adapted to the digital environment by creating professional groups on social me-
dia. Professional communities can also be studied online using the optics of CoPs.

In this study, we analyzed the structural characteristics of the professional online 
community of Russian sociologists, which exists as a Facebook* group, over 7 years 
(2011 —  2018). We assumed that the online community, which proposes flatter and 
more recursive hierarchies and more horizontal relations, could be a platform for bring-
ing different people together and forming a joint community.

To study the structural characteristics of communities, it is possible to use the meth-
odology of SNA and blockmodeling [Batagelj et al., 2004]. In this article, we study the 
online community by using a network perspective, which defines the global structur-
al type of a community and provides a deep understanding through the evaluation of 
the stability of the patterns of interactions between the positions of this structure, as 
well as the stability of the trajectories of individual membership within these positions. 
Our research allows us to discover insights into the community structure by identifying 
not only an overall structure, but also showing its formation during time periods, and 
provides detailed analysis of members’ trajectories in terms of foothold, switch, and 
alienation perspectives. Analysis of structural changes among periods is valuable for 
observing communication among community members. The migration of community 
members from one trajectory to another was examined.

The global structure of both observed networks can be defined as the “core-periph-
ery” type. Although the CN is more complex than the RN, in addition to the two main 
clusters (core and periphery), there is a semi-periphery cluster that have characteris-
tics of both clusters. The semi-periphery group aspires to get to the core group, which 
communicates with each other and with the periphery, but it does not have much sup-
port from the peripheral group, and their communication inside the cluster is not as 
active as in the core group. The obtained structure is in accordance with other studies 
of the structure of professional communities [Kronegger et al., 2011; Rykov, 2016]. It 
was shown that communication in these communities was based on the interaction 
of the most active participants, while less active participants tended to support and 
monitor an active group of participants. This was also true for the observed commu-
nity of sociologists.

In both networks, the global structure can be characterized as the “core-periph-
ery” for each of the 4 time periods. However, the number of members in the core, as 
well as of subclusters in both networks, varies according to the peaks of communica-
tion and growth of all types of communication experienced by the community in the 
2nd and 3rd periods. This leads to the appearance of the subclusters among the mem-
bers of the periphery in both networks. We can assume that the members of the pe-
riphery did not fully like the posts and comments written by the core group members 
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and were interested in communicating with each other, forming small subclusters in 
the 2nd period and larger cluster in the 3rd period; however, this should be a question 
of a separate inquiry. In the 4th period, the clusters of the global structure returned to 
the characteristics of those in the 1st period. Another observation relates to the ap-
pearance of a cluster of one member —  “bridging” actor [Kronegger et al., 2011], who 
communicates with the rest of the community.

According to the modified Rand index, the structure of the three possible trajecto-
ries was unstable during all periods in both types of networks. In comparison to RNr, 
CNr exhibits more structural instability. While comparing the flows of core and periph-
ery members between the clusters, we see the opposite trend: the RNr has a stable 
part in the periphery, but there is no such stability in the core, while the CNr has a sta-
ble part in the core, but there is no such stable subcluster in the periphery.

To observe migration from one cluster to another, we used the types proposed by 
Lave and Wenger [1991], defining the position and behavior of participants in the com-
munity. Based on the results, we suggest that all these trajectory types are present in 
our online community in both types of networks:

— entries —  for the incomers (from NA) who just joined the community,
— peripheral —  for the periphery who communicate (provide comments and 

reactions) only to the members of the core,
— internal —  for the core who are regular members of the community and actively 

communicate with all community members,
— borderline —  for the “bridging” actor who created the community,
— alienation —  for outgoers (to NA) leaving the community.
Dynamic data show that the types of trajectories can change their perspectives over 

time. All trajectories have three main perspectives: (1) foothold, when the trajecto-
ry is stable; (2) switch, when participants change cluster (from core to periphery and 
vice versa); and (3) alienation, the trajectory of leaving the active part of the commu-
nity, which is visible by means of analysis (as we do not have information if the mem-
ber really left the group).

All trajectories and perspectives were present for both RNr and CNr (Tables 7 and 
8). Overall, the only stable trajectory in both networks during all periods is the border-
line trajectory, which is defined as the trajectory for community leaders who interact 
with participants, express themselves in conceptual ideas, and correct any problems 
of interaction within the community, with the foothold perspective. This trajectory is 
taken by the “bridging” actor, the leader and creator of the community. All other tra-
jectories were mixed from one period to another in both network types.

Table 7. Dynamical trajectory types in the Reactions networks RNr1–RNr4

Trajectories Foothold Switch Alienation

Peripheral + +

Entries + + +

Internal + + +

Borderline +

Alienations + +
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Table 8. Dynamical trajectory types in the Comments networks CNr1–CNr4

Trajectories Foothold Switch Alienation

Peripheral + +

Entries + + +

Internal + +

Borderline +

Alienations + +

The entries trajectory is defined as the trajectory of incomers who joined the ac-
tive part of the community. In both networks, most newcomers enter the community 
as peripheral members; however, for the Comments networks, a minority of newcom-
ers enter the core from the very beginning. For both types of networks, the trajectories 
have three possible perspectives: foothold, switch, and alienation.

The peripheral trajectory is taken by members of the periphery who communicate 
only with the core by giving comments and reactions. The peripheral trajectory in the 
Reactions networks has two perspectives: foothold and alienation, which means that 
members of the periphery prefer to stay in the same position or stop giving reactions 
and leave an active part of the community. In comparison, the members who take the 
peripheral trajectory in the Comments networks can not only stop commenting and 
leave the active part of the community, but also switch their cluster and enter the core.

The internal trajectory is for core members who are actively involved in the com-
munity’s commenting activities and reactions to each other. In the reaction network, 
the internal trajectory can be developed from three perspectives: foothold, switch, 
and alienation. Comments networks mainly have two perspectives: foothold, when 
the members of the core can stay in the same core or switch clusters and relocate 
to the periphery; however, in some cases, the alienation perspective is also possible.

The trajectory of alienation is the act of leaving an active part of the community. 
This trajectory has the same perspectives —  switch and alienation —  in both the Re-
actions and Comments networks. People who leave the active part of the community 
could have previously changed their position (from core to periphery, and vice versa) 
and then stopped communication or just left the active part of the community from 
their stable (core or periphery) position.

Thus, in this study, we empirically tested the model of trajectories proposed by Lave 
and Wenger [1991] and confirmed that all these trajectories can be found in the on-
line format in both types of communication. The proposed trajectories have three main 
perspectives of development during different time periods: staying at the same posi-
tion (foothold), switching the position (from core to periphery, and vice versa), and al-
ienation (leaving the active part of the community). All these perspectives can charac-
terize the entry trajectories in both types of networks, which is rather logical: people 
entering the community may find it interesting and either stay in the periphery, enter 
the core, or leave the cluster from lack of interest. This is also true for those taking an 
internal position (core of the group) in the Reactions networks. For members in the 
same position, in the Comments networks, the perspective of alienation is unpopu-
lar (however, there are some cases). This is a rather interesting observation, meaning 
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that the core members of the online community have chances to either stay in their 
position or change it to the periphery, but not directly leave the community. Similar 
perspectives on switching and alienation can be found in both types of networks for 
members with alienation trajectories. The perspective of alienation is also one way 
of trajectory development for those in a peripheral position. We found that the mem-
bers of the periphery could also stay at the same position (Reactions networks) and 
switch to the core position (Comments networks). We propose that this is due to the 
difference in relation. However, this argument should be examined in further studies. 
Finally, the borderline trajectory found in both networks was taken by only one com-
munity member, the creator, and the leader of this community.

Based on previous studies, we assumed a possible separation of sociologists in the 
online community into several groups (such as academics and practitioners, nationally 
and internationally oriented). Structural analysis does not support the assumption of 
division into several groups. Thus, we can conclude that the community under study 
can unite various sociologists from different offline groups and provide a means of 
communication for those who would like to communicate. Our initial assumption that 
this community can be a platform for bringing different people together and forming 
a joint community was confirmed.

Another important aspect is the feature of the “bridging” actor, who appears to be 
the creator of the community. The role of the community leader is highly important for 
the community, as he actively participates in community activities in all periods un-
der study. With some fluctuations, this is the “bridging” actor, who brings stability to 
the network structure. The role of such leaders is extremely important in other profes-
sional online communities and CoPs.

One of the limitations of this study is that the subject of its empirical study is only 
one online community of sociologists, although very popular and large. Such analy-
sis could be more disaggregated in periods, for example, using the temporal quanti-
ties approach recently proposed by Batagelj [Batagelj, Maltseva, 2020]; it will remain 
in the plans for further research.
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Аннотация. В  статье представлены 
результаты онлайн- опроса 1966 ро-
дителей школьников из  нескольких 
регионов РФ, проведенного в ноябре —  
декабре 2022 г. с целью разработки 
опросника учебно- организационной 
самостоятельности и оценки его каче-
ства. Полученный опросник включает 
20 вопросов и обладает высокой вну-
тренней согласованностью и конструкт-
ной валидностью. Результаты иссле-
дования показали, что он может быть 
использован для оценки уровня учеб-
но- организационной самостоятельно-
сти учеников до 6 класса включитель-
но. Наиболее однородными по уровню 
развития учебно- организационной са-
мостоятельности являются группы 1—2 
и 3—6 классов. Девочки в этих груп-
пах обладают более высоким уровнем 
учебно- организационной самостоя-
тельности, чем мальчики. Опросник 
может быть использован педагогами 
и родителями для создания портрета 
класса или школы по уровню развития 
учебно- организационной самостоя-
тельности, а  также для мониторин-
га индивидуального развития в сфере 
учебно- организационной самостоятель-
ности среди детей 1—2 и 3—6 классов.

Ключевые слова: учебно-организа-
ционная самостоятельность, школьни-
ки, опрос, образовательные результа-
ты, умение учиться, метапредметные 
навыки

Благодарность. Исследование вы-
полнено в рамках проекта РНФ, грант 
№ 22-18-00416. Авторы благодарят 
студентов магистерской программы 
«Управление образованием» Институ-
та образования НИУ ВШЭ за помощь 
со сбором данных.

Аbstract. The paper presents the results 
of an online survey of 1966 parents of 
schoolchildren from several regions of 
the Russian Federation, conducted in 
November—December 2022. The sur-
vey aimed at developing a questionnaire 
of educational and organizational inde-
pendence and at assessing its quality. 
The developed questionnaire includes 
20 questions and is characterized by 
high internal consistency and construct 
validity. The results of the assessment 
showed that the questionnaire could be 
used to assess the level of education-
al and organizational independence of 
students up to grade 6. The most homo-
geneous level of development of educa-
tional and organizational independence 
is observed for groups of grades 1–2 and 
3–6. Girls in these groups have a high-
er level of educational and organization-
al independence compared to boys. The 
questionnaire could be used by teach-
ers and parents to create a profile of a 
class or school, and to monitor individu-
al development in the field of educational 
and organizational independence among 
children in grades 1–2 and 3–6.

Keywords: educational and organiza-
tional independence, school students, 
survey, educational outcomes, learning 
to learn, metasubject skills
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Введение
Задачи школы постепенно меняются: к традиционной —  освоению академиче-

ских дисциплин —  добавляется задача развития метапредметных навыков и лич-
ностных черт, среди которых важную роль играет самостоятельность. В условиях 
высокой неопределенности, быстрого темпа развития технологий и постоянных 
изменений на профессиональном рынке особенно важным становится умение 
учиться самостоятельно [Luksha et al., 2018: 13—14].

Значимость навыка самостоятельного обучения отражена, среди прочего, в за-
конодательных и нормативных актах, касающихся образования. Требования к ре-
зультатам освоения образовательной программы в РФ согласно Федеральным 
государственным образовательным стандартам начального, основного и средне-
го общего образования (например, ФГОС НОО  1) включают в себя формирование 
универсальных учебных действий (далее УУД). УУД отнесены к блоку метапред-
метных результатов и в совокупности образуют сложный навык —  умение учить-
ся [Асмолов, 2009: 18—22].

Однако в исследованиях образования в России и за рубежом нет единых методов 
оценки способности ребенка учиться самостоятельно и организовывать свой учеб-
ный процесс дома и в школе. В литературе складывается мозаичная картина понятия 
«умение учиться» из-за большого количества теоретических подходов. К умению учить-
ся самостоятельно относят навыки и способности разного уровня: от способности ре-
шать конкретную учебную задачу до планирования своего учебного расписания. Про-
анализировав существующие работы, мы обнаружили, что в основе метапредметных 
и личностных результатов, описанных во ФГОС, лежат отечественные теория деятель-
ности и теория осознанной регуляции, не имеющие инструментального воплощения. 
То есть результаты описаны, а компактного инструмента для их измерения в системе 
школы нет. Предлагающийся опросник опирается на несколько конструктов, имею-
щих схожие характеристики поведения: само- и сорегулируемого обучения, агентно-
сти, учебной самостоятельности. Данные конструкты покрывают бо́льшую часть пе-
речисленных во ФГОС результатов, связанных с умением учиться самостоятельно.

Таким образом, цели настоящей статьи:
1) разработать инструмент измерения учебно- организационной самостоятель-

ности (УОС) школьников на основе перечня метапредметных и личностных ре-
зультатов ФГОС;

2) протестировать опросник и оценить его качество.
Опросник адресован родителям школьников 1—6 классов, состоит из 20 пунк-

тов. Пилотирование и оценка качества опросника проводились в ноябре —  дека-
бре 2022 г. на выборке из 1966 родителей российских школьников.

Теоретические подходы к определению самостоятельности в обучении  
и их связь с ФГОС

Самостоятельность —  прежде всего термин обыденного языка. Однако в на-
учной литературе встречаются конструкты, принадлежащие к разным теориям, 

1 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/400807193/ (дата обращения: 11.06.2023).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/
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но сходные по содержанию со смыслами обыденного языка. Предлагаются сле-
дующие варианты концептуализации самостоятельности в учебном процессе: 
саморегулируемое обучение, автономное обучение, учебная самостоятельность, 
агентность учащихся. Рассмотрим основные подходы к самостоятельности в об-
учении, инструменты ее измерения и соотнесем с результатами ФГОС. При обзо-
ре мы выделяли те элементы, которые отражают наблюдаемые признаки пове-
дения, соответствующие требованиям ФГОС. Сначала обсудим отечественные 
исследования, затем сопоставим их с зарубежными.

Самостоятельность как результат овладения учебной деятельностью
Эмпирически факт овладения учебной деятельностью может отражаться 

в способности ребенка обнаружить собственный дефицит в знаниях и навыках 
и преодолеть его, например, запрашивая помощь у взрослого или обращаясь 
к дополнительным ресурсам [Давыдов, Маркова, 1981: 13—26]. Разработан-
ного диагностического инструментария для оценки уровня сформированности 
учебной самостоятельности нет. В рамках проведенного в 1970-е годы лонги-
тюдного исследования по развитию учебной самостоятельности фокус был сде-
лан на получение свидетельств качественного изменения психики в ходе учеб-
ной деятельности с применением батареи тестов. Использовались инструменты 
оценки уровня сформированности теоретического мышления, наблюдения и экс-
пертная оценка динамики изменений в поведении учеников на уроках [Цукер-
ман, Венгер, 2010].

Самостоятельность как осознанная регуляция деятельности
При овладении учебной деятельностью большую роль играет навык осознан-

ной регуляции деятельности. Модель осознанной регуляции также принадлежит 
отечественной школе [Конопкин, Прыгин, 1984: 42—52]. Она включает целепола-
гание, планирование, анализ условий, корректировку, оценку результатов и тео-
ретически базируется на теории деятельности Л. Рубинштейна. Для измерения 
саморегуляции учебной деятельности в России применяются такие инструмен-
ты, как созданные В. Моросановой и коллегами ССУДМ-2010 (стиль саморегуля-
ции учебной деятельности) для подростков средней и старшей школы и ССПМД 
(стиль саморегуляции поведения) для детей начальной и средней школы [Моро-
санова, Бондаренко, 2015].

Самостоятельность как саморегулируемое обучение
Схожие структурные элементы и соответствующие индикаторы поведения близ-

ки стратегиям саморегулируемого обучения —  зарубежного аналога понятия са-
мостоятельности в учебе. Во время обучения используются многочисленные про-
цессы саморегуляции: планирование, активизация знаний и оценка их уровня, 
регулирование поведения и рефлексия [Azevedo, 2009]. Все модели саморегу-
лируемого обучения включают эти компоненты, но акцентируют внимание либо 
на метакогнитивных стратегиях [Winne, Hadwin, 1998], либо на совместной регу-
ляции [Hadwin et al., 2017], либо на используемых средствах совладания со стрес-
сом —  копинг- стратегиях [Boekaerts, 1992].
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При выборе моделей в качестве теоретической основы для разрабатываемо-
го опросника выбор был сделан в пользу тех, которые не противоречили отече-
ственной теории осознанной регуляции или конструкту «учебной самостоятельно-
сти» и описывали феноменологию, близкую к той, что обозначена во ФГОС. Это 
модель совместной регуляции деятельности Э. Хадвин. Согласно этой модели, ре-
бенок овладевает саморегулируемым обучением в том числе через взаимодей-
ствие с другими (co-regulated learning). А также модель SRL, предложенная Д. Шунк 
и Б. Циммерман (self-regulation learning theory, SRL) [Panadero, 2017]. В этой мо-
дели выделяются такие значимые компоненты, как совместная регуляция и со-
владание, и такие этапы, как планирование, контроль, рефлексия.

Зарубежные исследователи для измерения уровня развития саморегулируе-
мого обучения в большинстве случаев используют количественные опросники 
с опорой на теоретическую рамку П. Пинтрича [Pintrich, De Groot, 1990] и модель 
SRL в связи с мотивацией —  MSLQ (Motivated strategies for learning questionnaire 
[Pintrich, 1991]. Эти опросники предназначены для заполнения самими обучаю-
щимися. Кроме того, опросник LASSI (learning and study strategies inventory), сфо-
кусированный на выбираемых учениками образовательных стратегиях, позво-
ляет измерить уровень саморегулируемого обучения у учащихся старшей школы 
[Weinstein et al., 1988]. Опросники MSLQ и LASSI имеют высокую предсказатель-
ную валидность и переведены на различные языки, за исключением русского, они 
подразумевают самоотчет подростков старшей школы о ходе обучения. Утверж-
дения данных опросников направлены на измерение уровня мотивации, навы-
ков обучения, самоэффективности, ориентации на внутренние цели и т. д. и, как 
следствие, сложны для восприятия детьми начальной и средней школы.

Самостоятельность как агентность учащегося
Еще одна грань феномена самостоятельности в процессе обучения описывает-

ся через понятие агентности учащихся (student agency). В общем виде агентность 
подразумевает способность ребенка вносить вклад в ход урока, влиять на обра-
зовательные практики [OECD, 2018]. Наиболее убедительными психометриче-
скими свой ствами обладает инструмент AES (agentic engagement scale) [Mameli, 
Passini, 2018]. Он представляет собой опросник из десяти утверждений для са-
моотчета подростков и измеряет конструктивный вклад учащихся в процесс об-
учения: активные действия на уроке с целью создания для себя более эффектив-
ных условий обучения через влияние на учительские практики.

Мы выделили и сравнили основные конструкты, описывающие самостоятель-
ность во время обучения, рассмотрели зарубежные и отечественные школы, по-
казали, что они не противоречат друг другу, но имеют пробелы в части измерения. 
Обращение к зарубежным моделям восполняет дефицит инструментов измере-
ния на отечественном теоретическом поле, который решается представленным 
исследованием.

Разработка опросника учебно- организационной самостоятельности
За основу для формулирования утверждений об умении учиться самостоятель-

но в нашем опроснике были взяты результаты из действующих ФГОС, связанные 
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с учебной самостоятельностью  2, —  как наиболее универсальные для всей терри-
тории РФ. Эти стандарты основаны на системно- деятельностном педагогическом 
подходе, формирование умения учиться самостоятельно —  важная ценность это-
го подхода [Асмолов, 2009].

Образовательные результаты, связанные с развитием умения учиться, упоми-
наются в двух блоках ФГОС:

1) в блоке «Метапредметные результаты» —  универсальные учебные познава-
тельные, коммуникативные и регулятивные функции;

2) в блоке «Личностные результаты» —  способность действовать в ситуации 
неопределенности, адаптироваться к меняющимся условиям, самоопределе-
ние, выбор своего профессионального пути, «саморазвитие, самовоспитание, 
самодисциплина».

Мы сфокусировали внимание на выделении конкретных наблюдаемых дей-
ствий, по которым можно было бы оценить уровень развития навыка самостоя-
тельного обучения. В отличие от учебной самостоятельности, которая опирается 
на специально организованную учебную деятельность, мы обращали внимание 
на универсальные учебные действия, зафиксированные в стандарте, которые 
можно было бы наблюдать в любой ситуации обучения, независимо от того, на ос-
нове какой педагогической модели выстроена школа.

Для того чтобы избежать смешения терминов, мы использовали термин «учеб-
но- организационная самостоятельность», а не «учебная самостоятельность». Учеб-
но- организационная самостоятельность —  это общее понятие для группы навыков, 
необходимых для осуществления обучения согласно требованиям ФГОС (поиск ин-
формации, умение аргументировать свою позицию, саморегуляция и т. д.).

На первом этапе мы выделили пять широких категорий результатов, в которых 
упоминаются результаты образования, связанные с умением учиться самостоя-
тельно: универсальные познавательные действия (поиск информации, поиск эф-
фективных стратегий решения учебных заданий и др.), универсальные коммуника-
тивные действия (умение работать в группе и др.), универсальные регуляторные 
действия (самоконтроль, самооценка, принятие решений), саморазвитие и са-
мообучение, адаптация к условиям неопределенности. Затем для каждой группы 
результатов мы выбрали действия ребенка, которые проще всего заметить и ко-
торые позволяют оценить степень помощи, необходимой ребенку от взрослых. 
Мы использовали формулировки, которые встречались в интервью и на фокус- 
группах с родителями и педагогами, чтобы сделать анкету более понятной для ре-
спондентов. Так как личностные результаты ФГОС сформулированы достаточно 
широко, то для разработки утверждений по этим блокам мы дополнительно при-
менили рамку социально- эмоциональных навыков (СЭН) ОЭСР, в которой встре-
чаются похожие результаты и которая была использована в 2019 г. в исследова-
нии уровня развития СЭН в московских школах [OECD, 2021].

Опросник предназначен для заполнения родителями ребенка. Это имеет как 
свои ограничения, которые мы рассмотрим в разделе «Дискуссия», так и свои до-
стоинства: большая часть разработанных прежде опросников адресована учите-

2 Федеральные государственные стандарты (ФГОС). URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 01.06.2022).

https://fgos.ru/


236Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 1 (179)    январь — февраль 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 1    January — February 2024

О. Р. Михайлова, П. А. Гавриленко, А. С. Струкова, К. Н. Поливанова DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2441
O. R. Mikhailova, P. A. Gavrilenko, A. S. Strukova, K. N. Polivanova 

лям, но важно учесть и мнение родителей, которые наблюдают за тем, как ученик 
организует учебный процесс дома. Кроме того, это снижает трудоемкость оцен-
ки для учителя, так как ему не приходится заполнять опросник на основе поведе-
ния большого количества детей. Это делает возможным использование опросни-
ка для измерения как профиля класса, так и каждого ученика. Шкала опросника 
была разработана так, чтобы отразить градацию степени независимости от роди-
телей [Soenens et al., 2017], с которой ребенок может осуществлять ту или иную 
задачу, связанную с учебой, например «находит в учебнике или в интернете нуж-
ную информацию или ответ на вопрос, если  чего-то не знает или хочет выяснить». 
Разработанный опросник мы разместили в приложении 1.

Пилотное исследование опросника УОС и оценка его качества
Предварительные гипотезы и исследовательские задачи

Для пилотного исследования свой ств УОС мы ставили перед собой следую-
щие задачи:

1) оценить надежность —  внутреннюю согласованность;
2) проанализировать конструктную валидность;
3) оценить гендерно- возрастные распределения для его применения на практике.
Перед пилотным использованием опросника мы выдвинули две гипотезы о бу-

дущих результатах: а) с возрастом уровень УОС растет и б) существуют гендерные 
различия в уровне УОС.

Предположение о разных возрастных нормах самостоятельности опирается на тео-
рию развития Д. Эльконина [Эльконин, 1989]. Согласно этой теории каждому воз-
расту соответствует определенный набор задач, которые ребенок последовательно 
осваивает в совместной деятельности со взрослым, развивая в этой деятельности 
способность к самостоятельному действию. Однако эта теория, во-первых, разра-
ботана более пятидесяти лет назад, и многие характеристики развития могли изме-
ниться, во-вторых, масштаб описания психологических новообразований не вполне 
соответствует задачам педагогики, когда важно конкретизировать уровень, напри-
мер, произвольности ребенка- первоклассника. Кроме того, она предусматривает 
различие только между возрастными группами детей, не учитывая гендерные разли-
чия. Однако современные исследования образования, такие как PISA, выявили ген-
дерные различия как в академической сфере [OECD, 2019], так и в сфере социаль-
но- эмоционального развития [OECD, 2021]. Существуют аналогичные исследования 
в сфере саморегулируемого обучения, которые указывают на существование разни-
цы по возрастам и гендеру [Chung, 2000; Zimmerman, Martinez- Pons, 1990]. На осно-
ве этих данных мы выдвинули предположение, что уровень самостоятельности будет 
различаться не только между группами детей разного возраста, но и между мальчи-
ками и девочками внутри каждой возрастной группы. С возрастом уровень само-
стоятельности будет расти. А также девочки предположительно имеют более сфор-
мированные навыки учебно- организационной самостоятельности, чем мальчики.

Сбор данных
Сбор данных проходил в ноябре —  декабре 2022 г. Выборка была набрана мето-

дом снежного кома, сбор данных проходил через онлайн- платформу «1кa» (https://

https://www.1ka.si/d/sl
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www.1ka.si/d/sl). Такой тип выборки был использован в целях получения как можно 
большего числа респондентов для тестирования психометрических свой ств опрос-
ника. Цели достигнуть репрезентативности по России с точки зрения ответов на во-
просы опросника не ставилось. Имелось 32 точки входа в поле через директоров 
и учителей школ, которым было предложено помочь в проведении исследования 
в ходе занятий по курсу «Психологические теории как основание для проектирова-
ния образовательных систем» магистерской программы «Управление в образова-
нии» НИУ ВШЭ. Получив ссылку на опросник, директора и учителя пересылали ее 
в родительские чаты, своим знакомым и коллегам, а те —  своим знакомым и т. д.

Структура анкеты
Анкета, которая распространялась директорами и учителями, состояла из двух 

блоков вопросов: социально- демографического блока и блока вопросов по оцен-
ке УОС.

Социально- демографический блок включал 10 вопросов, уточняющих:
— возраст и пол родителя;
— возраст и пол ребенка;
— класс, в котором обучается ребенок;
— тип населенного пункта, в котором проживает родитель (село, город с на-

селением до 100 тыс. жителей или поселок городского типа, город с населением 
от 100 до 1 млн жителей, город с населением свыше 1 млн жителей, мегаполис);

— место расположения школы ребенка (село, город с населением до 100 тыс. 
жителей или поселок городского типа, город с населением от 100 до 1 млн жите-
лей, город с населением свыше 1 млн жителей, мегаполис).

Если у родителя несколько детей, было предложено заполнить анкету об одном 
из них. Благодаря этому возникало меньше затруднений при заполнении опрос-
ника: родителю нужно было сосредоточиться на оценке действий конкретного 
ребенка. Также это повысило сопоставимость информации, полученной в семь-
ях с одним ребенком и в многодетных семьях.

Блок вопросов по оценке уровня развития УОС содержал 20 вопросов, направ-
ленных на оценку уровня УОС (см. приложение 1). Он включает 4 группы вопросов:

— универсальные познавательные действия (УПД) —  2 утверждения;
— универсальные коммуникативные действия (УКД) —  4 утверждения;
— универсальные регуляторные действия (УРД) —  8 утверждений;
— саморазвитие, самообучение (СС) —  3 утверждения;
— адаптация к условиям неопределенности (АУН) —  3 утверждения.
Респонденту- родителю предлагалось, оценить степень самостоятельности ре-

бенка по каждому из утверждений, пользуясь порядковой пятибалльной шкалой:
1 —  «только со взрослым, при его непосредственном участии»;
2 —  «если взрослый опишет план действий, все подробности»;
3 —  «если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь»;
4 —  «при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале»;
5 —  «ребенок делает сам без напоминаний и подсказок».
Минимальное количество баллов, которые родитель может присвоить ребен-

ку, — 20 баллов (все действия ребенок выполняет только со взрослым), макси-

https://www.1ka.si/d/sl
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мальное —  100 баллов (все действия ребенок делает сам). Поскольку на этом 
этапе исследований мы не ставим перед собой задачу выведения общей поло-
возрастной нормы, интерпретация результатов возможна лишь по относительным 
показателям (личный прогресс ученика, класса и т. д.). В этом случае ключевым 
является не суммарный показатель, а прогресс, зафиксированный в нескольких 
последовательных измерениях.

Анализ данных
Мы ставили перед собой задачу оценить надежность —  внутреннюю согла-

сованность опросника, проанализировать конструктную валидность опросника 
и оценить гендерно- возрастные распределения для его применения на практике.

Для проверки надежности (внутренней согласованности) опросника учебной 
самостоятельности мы использовали метод расщепления и коэффициент аль-
фа Кронбаха [Boateng et al., 2018; Kishore et al., 2021]. Конструктная валидность 
оценивалась при помощи эксплораторного факторного анализа (ЭФА) методом 
главных компонент и конфирматорного факторного анализа (КФА) [Boateng et al., 
2018; Kishore et al., 2021]. Для описания результатов опроса применялись меры 
средней тенденции. Анализ гендерно- возрастных распределений по опроснику 
осуществлялся с помощью t критерия Стьюдента, однофакторного дисперсионно-
го анализа (ANOVA) и значений квартилей по суммарному показателю опросника. 
Расчеты производились в программном обеспечении «R studio  3».

Выборка
Выборку составили 1966 родителей (10,1 % —  отцы и  89,9 % —  матери, 

Mвозраст родителей = 39,8 лет, SD = 5,95; Мвозраст детей = 11,6; SD = 2,76) российских школь-
ников. Для того чтобы наши данные корректнее отражали гендерно- возрастную 
структуру РФ в связи с рождаемостью [Щербакова, 2021], мы включили в вы-
борку только родителей от 21 года, детей от 5 до 19 лет. 50,38 % —  мальчики 
и 49,62 % —  девочки. Представленность учащихся разных классов в выборке при-
ведена в таблице 1.

Таблица 1. Представленность в выборке родителей детей 
из разных классов обучения, n = 1966

Класс % детей
1 класс 8,61
2 класс 8,31
3 класс 9,97
4 класс 8,46
5 класс 13,55
6 класс 8,97
7 класс 10,13
8 класс 16,93
9 класс 8,46

10 класс 3,83
11 класс 2,77

3 Дополнительно к встроенным в R studio пакетам по умолчанию использованы пакеты lavaan (https://cran.r-project.
org/package=lavaan) и psych (https://cran.r-project.org/package=psych).

https://cran.r-project.org/package=lavaan
https://cran.r-project.org/package=lavaan
https://cran.r-project.org/package=psych
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Информация о типе населенного пункта приведена в таблице 2.

Таблица 2. Тип населенного пункта 
в котором проживают респонденты- родители, n = 1966

Тип населенного пункта % респондентов

До 100 тыс. жителей 50,18

В городе с населением от 100 до 1 млн жителей 28,00

Мегаполис 9,68

Город с населением свыше 1 млн 6,62

Село 5,52

Результаты
Оценка надежности —  внутренней согласованности и структура опросника

При расщеплении шкалы была обнаружена ее высокая внутренняя согласо-
ванность (коэффициент расщепления варьировался от 0,84 до 0,94). Значение 
коэффициента альфа Кронбаха находится на уровне 0,91, что также подтверж-
дает высокий уровень внутренней консистентности шкалы. Все переменные об-
ладают положительной корреляционной связью средней силы (более 0,4), явля-
ются сонаправленными.

Удаление любой из переменных практически не приводит к улучшению значе-
ния коэффициента альфа Кронбаха, следовательно, обоснованно сохранение изна-
чального набора переменных. Опросник учебной самостоятельности обладает высо-
кой надежностью (внутренней согласованностью). Это значит, что такие показатели 
дают нам право подсчитывать сумму баллов учебной самостоятельности по каждо-
му из респондентов для выяснения учебной самостоятельности его ребенка.

Анализ структуры опросника учебной самостоятельности
Для анализа конструктной валидности опросника УОС мы применили ЭФА 

и КФА. Критерий Бартлетта (χ²(19) = 990; p < 0,00) и Кайзера —  Мейера —  Олкина 
(КМО = 0,95) показали пригодность данных для проведения ЭФА методом глав-
ных компонент (ортогональное вращение —  «эквимакс»). Параллельный анализ 
позволил выделить пять факторов (см. табл. 3), объясняющих 48 % дисперсии.

Таблица 3. Факторные нагрузки, n = 1966*

Утверждения
Факторные нагрузки

Номер фактора
1 2 3 4 5

Решает трудности, которые возникают при выполнении 
учебных заданий (УПД) 0,29 0,18 0,64** 0,24 0,12

Проверяет свою работу по ответам, находит ошибки 
и исправляет их (УРД) 0,52 0,28 0,38 0,17 0,14

Безошибочно выполняет задания по инструкции, может 
сориентироваться, если инструкции меняются и появляются 
новые вводные (УРД)

0,48 0,21 0,32 0,28 0,19
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Утверждения
Факторные нагрузки

Номер фактора
1 2 3 4 5

Контролирует свою успеваемость (смотрит оценки 
в электронном дневнике, следит, чтобы не было долгов, 
плохих отметок) (УРД)

0,47 0,35 0,32 0,15 0,12

Соблюдает режим, составляет собственное расписание (УРД) 0,46 0,45 0,25 0,16 0,1

Выполняет задания к назначенному сроку (УРД) 0,46 0,43 0,24 0,24 0,11

Берется выполнять сложные задания, пробует новые 
занятия (АУН) 0,45 0,09 0,23 0,25 0,34

Может спланировать и выполнить проект по образцу 
(склеить поделку, нарисовать рисунок, сделать доклад, 
презентацию) (УРД)

0,38** 0,22 0,29 0,24 0,2

Планирует работу над домашним заданием и решает, что 
сделать в первую очередь, а что можно вообще не делать (УРД) 0,31 0,53 0,32 0,2 0,12

Интересуется  чем-то за пределами школьной программы 
(выбирает и просит купить новые книги, сходить 
на мероприятие, находит кружки) (СС)

0,25 0,02 0,12 0,19 0,56

Когда работает в группе —  проявляет инициативу, предлагает 
идеи (УКД) 0,24 0,12 0,17 0,53 0,25

Выполняет свою часть групповой работы, даже если 
не вполне согласен с ней, чтобы достичь общей цели (УКД) 0,23 0,23 0,25 0,55 0,13

Находит в учебнике или в интернете нужную информацию 
или ответ на вопрос, если  чего-то не знает или хочет 
выяснить (УПД)

0,18 0,24 0,68 0,27 0,12

Собирает портфель в школу, сверяясь с расписанием уроков, 
и берет все необходимое для занятий (УРД) 0,18 0,64 0,22 0,17 0,16

Слышит аргументы других и адекватно отвечает на них или 
меняет свою точку зрения (УКД) 0,15 0,22 0,27 0,55 0,2

Если забыл  что-то дома, может решить проблему (АУН) 0,1 0,4 0,16 0,21 0,35

Договаривается, «торгуется», аргументирует свою позицию (УКД) 0,09 0,12 0,31 0,57 0,18

Принимает решения о том, чтобы бросить неинтересные 
занятия/продолжить интересные (СС) 0,08 0,1 0,09 0,1 0,52

Если отменили урок, уведомляет родителей об этом, находит 
себе занятие на это время (АУН) 0,07 0,4 0,15 0,15 0,46

Заявляет о своих интересах родителям и друзьям (я люблю 
динозавров, хочу пойти в музей про динозавров) (СС) 0,06 0,14 0,08 0,16 0,65

Собственные значения 1,98 1,96 1,96 1,89 1,82

Доля объясняемой дисперсии 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09

* Используемые аббревиатуры:

УПД —  универсальные познавательные действия;

УКА —  универсальные коммуникативные действия;

УРД —  универсальные регуляторные действия;

СС —  саморазвитие, самообучение;

АУН —  адаптация к условиям неопределенности.

** Полужирным шрифтом выделены нагрузки более 0,4 по модулю. Полужирным курсивом —  те, что составляют 
менее 0,4; но их максимальное значение приходится на данный фактор.
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Первый фактор образован действиями некоторые из которых входили, соглас-
но нашим теоретическим предположениям, в категорию УРД (2—6, 8), и действия-
ми, которые используются для АУН (7).

Второй фактор включает также действия УРД (5, 6, 9, 14).
Так как первый и второй факторы включают пересекающиеся пункты, то при 

проведении КФА мы попробовали модель и с четырьмя факторами, объединив 
первый и второй, и с пятью —  без объединения этих факторов между собой.

Третий фактор вместил, как и предполагалось, оба суждения, соответствую-
щие УПД (1, 13).

Четвертый фактор —  УКД (11, 12, 15, 17), что опять же совпало с изначальны-
ми теоретическими предположениями.

Пятый фактор был сконцентрирован на вопросах, соответствующих конструк-
ту СС (10, 18, 19, 20), но в данном факторе находится утверждение, изначально 
причисленное к концепту АУН (16).

Таким образом, можно утверждать, что наши первоначальные предположения 
о структуре опросника частично подтвердились при помощи ЭФА: практически 
все изначальные факторы были воспроизведены, за исключением АУН, который 
распределился по двум факторам. Однозначно соотнести с факторами утверж-
дения, касающиеся регуляторных действий, было также затруднительно. В ре-
зультате ЭФА были выделены факторные нагрузки, снижена размерность. С це-
лью подтверждения гипотез и проверки нескольких моделей был проведен КФА.

Четыре альтернативные модели:
1) однофакторная;
2) пятифакторная (оригинальная теоретическая);
3) пятифакторная, которая получилась в итоге ЭФА;
4) четырехфакторная, которую можно получить при помощи совмещения пер-

вого и второго факторов в ЭФА.
Показатели моделей приведены в таблице 4. По показателю RMSEA достойны-

ми параметрами (≤0,05) обладают обе пятифакторные модели, однако ему не соот-
ветствуют однофакторная и четырехфакторная. Также только эти модели обладают 
CFI < 0,97. Неудовлетворительным показателем TLI < 0,9 обладает однофактор-
ная модель, все остальные модели имеют TLI выше 0,9. У всех моделей SRMR < 
0,08 [Purdon, 2015]. Наиболее удачными показателями обладают пятифакторные 
модели. Поскольку одна из этих моделей была предложена на основе теоретиче-
ских предположений, мы предлагаем придерживаться ее в будущих исследованиях. 
Показатели надежности —  внутренней валидности каждой из субшкал носят удо-
влетворительный характер. Альфа Кронбаха: УПД —  0,76; УКД —  0,77, УРД —  0,87, 
СС —  0,65, АУН —  0,59. Следовательно, мы не рекомендуем рассчитывать субпока-
затели у респондентов по подшкалам, входящим в опросник, потому что по отдель-
ности они обладают низкой внутренней согласованностью. Таким образом, на ос-
новании как КФА, так и ЭФА опросник УОС можно считать сложным конструктом, 
а наш опросник является конструктно валидным, то есть действительно измеряю-
щим УОС. Однако психометрические свой ства его подшкал требуют дальнейшей 
доработки и уточнения в будущих исследованиях, если имеется задача использо-
вания элементов опросника как самостоятельных групп вопросов.
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Таблица 4. Результаты оценки и сравнения альтернативных КФА моделей  
на основе опросника УОС, n = 1966

Модель χ2 df p CFI TLI RMSEA SRMR
Однофакторная 2121,26 170 0.00 0,86 0,84 0,08 0,057

Пятифакторная 
(теоретическая) 807,26 160 0.00 0,95 0,94 0,05 0,03

Пятифакторная (ЭФА) 766,2 157 0,00 0,96 0,95 0,05 0,04

Четырехфакторная 
(преобразование ЭФА) 959,5 163 0,00 0,94 0,93 0,05 0,04

Оценка распределения суммарных показателей баллов по опроснику и анализ  
в гендерно- возрастном разрезе

Средняя сумма баллов опросника УОС составляет 83,19, SD = 15,14, асимме-
трия = –1,27, эксцесс = 1,77. Распределение баллов в выборке имеет выражен-
ную отрицательную асимметрию и положительный эксцесс. Все это может свиде-
тельствовать о том, что шкала не подходит для всей выборки в целом и, возможно, 
требует ограничения целевой аудитории, на которой будет измеряться УОС по воз-
расту и по полу.

Для того чтобы проверить, имеет ли шкала возрастную специфику и варьируют-
ся ли ее показатели в зависимости от пола ребенка, мы воспользовались однофак-
торным дисперсионным анализом (в качестве переменной фактора использовался 
класс обучения ребенка) (ANOVA). Результаты продемонстрировали наличие значи-
мых различий в средних показателях УОС между классами (F = 65,94, p value = 0,00, 
95 % уровень доверительной вероятности). Апостериорные множественные срав-
нения при помощи критерия Тьюки позволили выделить три группы школьников, 
сходных по своим показателям УОС: 1—2 классы; 3—6 классы; 7—11 классы. Было 
выяснено, что средние значения УОС, при уровне доверительной вероятности 95 % 
практически не различаются в 1—2 классах и ученики этих классов могут быть объ-
единены в одну группу. При этом показатели 3—6 классов выше показателей школь-
ников 1—2 классов и ниже показателей 7—11 классов (см. табл. 5).

По описательным статистикам для классов, приведенным в таблице 5, заметно, 
что наиболее близким к стандартному распределению можно считать распреде-
ление для 1—2 классов. В 3—6 классах распределение более скошено в правую 
сторону и баллы опросника УОС имеют повышенный характер. Наименее прием-
лемо распределение баллов УОС среди учеников 7—11 классов: оно сильно от-
личается от нормального, поскольку асимметрия и эксцесс превышают 2 по мо-
дулю [Kim, 2013].

Таблица 5. Описательная статистика по УОС в разрезе 
по укрупненным возрастным группам, n = 1966

Возрастная 
группа

Среднее значение суммы 
по опроснику

Стандартное 
отклонение

Асимме-
трия

Экс-
цесс

1—2 классы 69,28 16,6 –0,63 0,08
3—6 классы 81,21 13,9 –1,06 1,59
7—11 классы 90,71 10,48 –2,38 9,43
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После сопоставления по классам и определения однородных по УOС возрастных 
групп мы выяснили, имеется ли внутри выделенных групп гендерная специфика 
показателей опросника. Для всех возрастных категорий были выявлены гендер-
ные различия. Девочки всех возрастов показывают более высокие показатели 
самостоятельности, чем мальчики (см. табл. 6). Распределения показателя «Сум-
ма по опроснику» в разрезе классов и пола учащихся представлены на рисунке 1.

Таблица 6. Сравнение значений суммы по опроснику по гендерно- возрастным группам, 
n=1966

Возрастная 
группа

Мужской Женский

Оценка 
различий*

Среднее 
значение 

суммы 
по опроснику

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение 

суммы 
по опроснику

Стандартное 
отклонение

1—2 классы 66,8 16,8 71,69 16,12 t(299,42) = –2,59,
p = 0,01

3—6 классы 78,9 14,56 83,67 12,56 t(740,57) = –4,9,
p = 0,00

7—11 классы 89,5 10,8 91,89 10,03 t(752,26) = –3,11,
p = 0,02

* Для оценки различий использовался t-критерий Стьюдента с поправкой на неравенство дисперсий.

Рис. 1 Процентное распределение баллов по УОС из 100 баллов, 
среди учеников разных классов
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Поскольку распределения баллов для 7—11 классов имеют сильно выражен-
ное смещение в сторону высоких баллов, то мы считаем, что опросник УОС не под-
ходит для учащихся этой возрастной группы. Предположительно учащимся 7—11 
классов стоит предлагать самим заполнить опросники УОС и содержание опрос-
ника должно отличаться от того, что предлагается ученикам до 6 класса включи-
тельно, так как после 6 класса перед школьниками стоят иные возрастные за-
дачи [Mastrotheodoros et al., 2019; Szkody, Rogers, McKinney, 2022]. Кроме того, 
отношения старших подростков с родителями, как правило, менее плотные и до-
верительные, и поэтому родителям сложнее дать достоверную оценку УОС сво-
его ребенка. Квартильные значения опросника для групп 1—2 и 3—6 классов 
приведены в таблице 7.

Таблица 7. Квартильные значения опросника УОС с учетом возраста и гендера ребенка

Гендер 25 % квартиль 50 % квартиль (медиана) 75 % квартиль

1—2 классы

Мальчики 56 73 88

Девочки 61 71 80

3—6 классы

Мальчики 70 83 89

Девочки 73 84 92

Обсуждение
Цель статьи —  описать процедуру разработки опросника по измерению УОС 

школьников, представить результаты пилотного исследования психометрических 
свой ств опросника по измерению УОС школьников. Обнаружено, что:

— опросник УОС, обладает надежностью (внутренней согласованностью);
— подтверждена конструктная валидность;
— выявлена гендерно- возрастная специфика поведения суммы баллов по 

опроснику.
Произведена первичная психометрическая оценка получившегося опросника, 

но в будущем мы планируем продолжить работу, проведя психометрический ана-
лиз полученного инструмента с использованием моделей семейства Раша, что 
позволит получить более детальную характеристику опросника и доработать его.

Анализ результатов пилотного исследования показал, что опросник может быть 
использован для оценки уровня УОС детей до 6 класса. Для школьников 7—11 
классов необходим опросник УОС с иным содержанием, который будет заполнять 
не родитель, а сам ребенок.

Опросник основан на представлениях родителей о поведении их ребенка, по-
этому не является исчерпывающим свидетельством его поведения. В немалой сте-
пени, как показывают исследования, основанные на опросах родителей о пове-
дении их детей и родительских практиках [Mastrotheodoros et al., 2019; Mikelson, 
2008; Szkody et al., 2022], достоверность ответа родителей может отличаться 
в зависимости от меры вовлеченности в жизнь ребенка и от того, кто заполняет 
опрос —  мать или отец.
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Гендерные особенности проявления УОС
В результате данного исследования было обнаружено, что учебная самостоя-

тельность школьников имеет гендерно- возрастную специфику. Девочки во всех 
возрастных группах показали более высокую учебную самостоятельность, неже-
ли мальчики, что согласуется с множеством российских и зарубежных исследова-
ний образовательной деятельности школьников (распределения времени на уче-
бу, успешности в обучении и образовательной автономии) и может объясняться 
сразу несколькими обстоятельствами [Бессуднов, 2016; Богданов, Малик, 2020; 
Gracia и др., 2022; Herrera et al., 2020; Lietaert et al., 2015].

Интерпретируя полученные результаты, стоит обратить внимание на то, что мы 
измеряли представления родителей о самостоятельности детей, а потому получен-
ные гендерные различия должны рассматриваться через линзу родительских сте-
реотипов- установок касательно УОС детей разных гендеров [Koenig, 2018]. Роди-
тели интенсивнее культивируют в девочках послушность, в том числе в учебной 
сфере. У мальчиков, в особенности у ребят из неблагополучных семей, усердие 
и трудолюбие рассматриваются родственниками и сверстниками как проявление 
феминности, слабости и считается постыдным, немужским поведением [Аракан-
цева и др., 2015: 6—13; Бессуднов, 2016: 135—167; Бочавер, 2021: 393—409].

Гендерные стереотипы и ожидания от мальчиков и девочек могут транслировать 
не только родители и сверстники, но и учителя [Бессуднов, 2016]. Преобладание 
женщин среди учителей в школе показывает мало примеров состоявшихся и об-
разованных мужчин среди взрослых, что может быть следствием меньшей учеб-
ной самостоятельности мальчиков [Бессуднов, 2016; Заиченко, Савельева, 2020].

Гендерная специфика опросника УОС может объясняться и психофизиологи-
ческими различиями, которые могут сказываться на развитии мотивации, само-
контроля, настойчивости и других важных для образовательных результатов пси-
хических функциях [Бессуднов, 2016].

Результаты нашего исследования позволяют задать вопрос, насколько сход-
ны мотивы учебной самостоятельности у девочек и мальчиков и является ли са-
мостоятельность в обучении ценностно важной для школьников или проявляется 
лишь в поведении. Так, работы Т. Гордеевой и коллег неизменно демонстрируют, 
что успешные в обучении девочки руководствуются иными мотивами, нежели 
мальчики [Гордеева, 2022]. Интересным представляется вопрос, сохранится ли 
разница в зависимости от социально- экономического статуса семьи ребенка, 
поскольку некоторые исследования, в том числе на российских выборках, пока-
зывают, что в зависимости от места проживания семьи и статуса школы разрыв 
в образовательных результатах девочек и мальчиков разнится [Богданов, Малик, 
2020; Bessudnov, Makarov, 2015].

Возрастные особенности проявления УОС
В описании результатов мы выделяем две группы: 1—2 класс и 3—6 класс, 

между тем, как уровни образования подразумевают иное деление: 1—4 класс 
и 5—6 класс. В отечественной практике 5—6 класс считается первыми класса-
ми основной школы, тогда как в ряде зарубежных и альтернативных систем об-
разования 6-й класс воспринимается как заключительный класс начальной шко-
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лы [McGee et al., 2003]. Одним из практических приложений результатов этого 
опросника может быть разработка рекомендаций по поддержанию и развитию 
самостоятельности у учеников 5—6 класса, которая позволила бы обеспечить 
преемственность в становлении самостоятельности между начальной и основ-
ной школой.

C другой стороны, увеличение показателей УОС в связи с возрастом может 
объясняться не только объективным ростом самостоятельности, но и представле-
ниями родителей, поскольку самостоятельность в учебе и успешность позитивно 
окрашены в публичном дискурсе; считается, что чем взрослее ребенок, тем более 
он должен быть независим от поддержки родителей [Кравцова, Кузинер, 2022; 
Нартова и др., 2022; Нартова, Фатехов, 2021].

Заключение
Для оценки уровня УОС на основе существующих требований ФГОС мы разра-

ботали опросник для родителей, состоящий из пяти блоков (универсальные позна-
вательные действия, универсальные коммуникативные действия, универсальные 
регуляторные действия, саморазвитие, самообучение и адаптация к условиям не-
определенности) и соответствующих им 20 вопросов. В дальнейшем может быть 
произведена триангуляция опросных данных по родителям, детям, учителям и на-
блюдение за поведением детей. Кроме того, при опросе остаются непонятными 
множественные характеристики контекста, смыслов, которые вкладывает сам че-
ловек в свое поведение, и поэтому мы не можем быть уверенными, что, к приме-
ру, отсутствие инициативы при работе в группе связано только с низким уровнем 
самостоятельности. В числе открытых вопросов для будущих исследований остает-
ся вопрос о равномерности развития самостоятельности у школьников в разных 
сферах их жизни: важно понять, действительно ли расширение самостоятельно-
сти в одной из сфер жизни ребенка сопутствует расширению в другой. Например, 
если ребенок становится более самостоятельным в учебе, растет ли его самостоя-
тельность в быту в то же время и с сопоставимой скоростью? Среди ограничений 
стоит отметить, что наша выборка не была репрезентативной по РФ, и потому мы 
не можем распространять результаты на генеральную совокупность родителей 
детей- школьников РФ. В будущих исследованиях возможно сделать выборку ре-
презентативной и протестировать культурную специфичность опросника УОС, по-
скольку образовательные культуры разных регионов, стран, маргинальных групп 
предположительно могут вести к асинхронным траекториям развития самостоя-
тельности в сфере учебы у школьников из разных культур.

Опросник может быть полезен учителям, школьным психологам, админист-
рации —  для выявления общего портрета класса/школы с точки зрения уровня 
учебной самостоятельности их учеников, для оценки индивидуального прогрес-
са отдельно взятого ученика. Для практического применения мы не рекоменду-
ем использовать квартильные значения. Опросник может быть использован для 
наблюдения за личным прогрессом конкретного ученика, класса, для сравнения 
классов в рамках одной параллели и т. д. То есть могут быть сопоставлены после-
довательные результаты оценки уровня развития УОС у одного и того же ребен-
ка, у класса / нескольких классов и т. д.
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Приложение 1. Опросник учебно- организационной самостоятельности
Данный опросник может быть использован на практике для оценки УОС роди-

телями младших классов до 6 класса включительно. В данном приложении анке-
та размещена в том виде, в котором могла бы быть использована специалистами. 
Для получения информации об уровне УОС у школьника необходимо суммировать 
ответы на все вопросы опросника. Также чтобы при дальнейших исследованиях 
была возможность сравнивать новые результаты с полученными в нашем иссле-
довании, мы приводим таблицу с квартильными значениями (см. табл. 7), полу-
ченными на нашей выборке, существенным ограничением которой является ее 
нерепрезентативность. Поэтому полученные значения следует трактовать не как 
показатели нормы, а скорее как один из возможных результатов, с которым мож-
но сопоставить вновь полученные данные для более полной интерпретации или 
постановки новых исследовательских вопросов. Кроме того, важно отметить, что 
формирование навыков самостоятельности, как и любых других навыков, не про-
исходит линейно и последовательно, и может варьироваться во времени: то при-
нимая более высокие, то более низкие значения. Т.е. при практическом исполь-
зовании опросника неверно будет судить, что низкие баллы по опроснику —  это 
неизменная и устойчивая характеристика того или иного ребенка. Этот опросник 
призван помочь учителям и родителям заметить некоторые важные навыки, ко-
торые могут сказываться на академических результатах, и обеспечить ребенку 
поддержку для их развития.

Пожалуйста, оцените по шкале, насколько самостоятельно ваш ребенок вы-
полняет данные действия.

Универсальные познавательные действия (базовые логические действия, 
базовые исследовательские действия, работа с информацией)
Решает трудности, которые возникают при выполнении учебных заданий (когда 
 что-то не получается —  пробует по-разному решить задание, звонит другу, чтобы 
спросить, как он сделал, спрашивает у родителей или учителя, ищет в учебнике)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Находит в учебнике или в Интернете нужную информацию или ответ на вопрос, 
если  чего-то не знает или хочет выяснить

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок
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Универсальные коммуникативные действия 
(общение, совместная деятельность)
Когда работает в группе —  проявляет инициативу, предлагает идеи

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Выполняет свою часть групповой работы, даже если не вполне согласен с ней, 
чтобы достичь общей цели

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Договаривается, «торгуется», аргументирует свою позицию
1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Слышит аргументы других и адекватно отвечает на них или меняет свою точку 
зрения

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Универсальные регуляторные действия (самоконтроль, самоорганизация)
Соблюдает режим, составлять собственное расписание (сегодня вечером 
делаю домашнее задание на два дня вперед и завтра я свободен, иду в гости)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Выполняет задания к назначенному сроку (например, нет ситуаций, когда 
внезапно перед сном вспоминает, что нужно  что-то срочно сделать до завтра)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
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3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Собирает портфель в школу, сверяясь с расписанием уроков, и берет все 
необходимое для занятий

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Планирует работу над домашним заданием и решает, что сделать в первую 
очередь, а что можно вообще не делать (русский сделаю, потому что его всегда 
проверяют, а окружающий мир перед уроком прочитаю быстренько)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Безошибочно выполняет задания по инструкции, может сориентироваться, 
если инструкции меняются и появляются новые вводные

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Может спланировать и выполнить проект по образцу (склеить поделку, 
нарисовать рисунок, сделать доклад, презентацию)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Контролирует свою успеваемость (смотрит оценки в электронном дневнике, 
следит, чтобы не было долгов, плохих отметок)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок
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Проверяет свою работу по ответам, находит ошибки и исправляет их
1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Саморазвитие, самообучение
Интересуется  чем-то за пределами школьной программы (выбирает и просит 
купить новые книги, сходить на мероприятие, находит кружки)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Заявляет о своих интересах родителям и друзьям (я люблю динозавров, хочу 
пойти в музей про динозавров)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Принимает решения о том, чтобы бросить неинтересные занятия/продолжить 
интересные

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Адаптация к условиям неопределенности
Если забыл  что-то дома, может решить проблему, попросить поделиться 
одноклассников, учителя, придумать выход (вырву листочек и у меня останется 
чистая тетрадь, прочерчу ровную линию по корешку учебника вместо линейки)

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Если отменили урок, уведомляет родителей об этом, находит себе занятие 
на это время

1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
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2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок

Берется выполнять сложные задания, пробует новые занятия
1) только со взрослым, при его непосредственном участии,
2) если взрослый опишет план действий, все подробности,
3) если взрослый неподалеку и готов прийти на помощь,
4) при напоминании, просьбе, контроле взрослого в начале,
5) ребенок делает сам без напоминаний и подсказок
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Аннотация. Статья описывает резуль-
таты эксперимента по использованию 
метода неоконченных предложений 
в  изучении проблематики героизма 
среди старшеклассников. На основе 
большого эмпирического материала 
(анкет более 10 тыс. школьников Ле-
нинградской области) автор анализи-
рует коммуникативную и когнитивную 
адекватность использованных неокон-
ченных предложений, рассматривает 
специфику административного контек-
ста выборки и его влияние на данные, 
уделяя особое внимание качеству полу-
ченных данных. Автор приводит струк-
туру понятий «герой нашего времени» 
и «антигерой нашего времени» в пред-
ставлениях школьников, пирамиду 
обобщений, а  также предлагает ти-
пологию героев и антигероев, сформи-
рованную на основе смысловых маги-
стральных характеристик, выделенных 
в процессе анализа эмпирических дан-
ных. В основе предлагаемых типов пре-
имущественно лежит социальная функ-
ция героя и антигероя нашего времени. 
По итогам проведенного анализа автор 
работы заключает, что неоконченное 
предложение о герое нашего времени 
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Аbstract. The article describes the re-
sults of an experiment on using the meth-
od of incomplete sentences in studying 
the issues of heroism among high school 
students. Based on a large amount of 
empirical material (questionnaires of 
more than 10 thousand schoolchildren 
in the Leningrad region), the author ana-
lyzes the communicative and cognitive 
adequacy of using incomplete sentenc-
es, considers the specifics of the admin-
istrative context of the sample and its im-
pact on the data, paying special attention 
to the quality of the data obtained. The 
author provides the structure of the con-
cepts “hero of our time” and “antihero of 
our time” in the ideas of schoolchildren, 
the pyramid of generalizations, and pro-
poses a typology of heroes and antihe-
roes, formed on the basis of the main se-
mantic characteristics identified in the 
process of analyzing empirical data. The 
proposed types are primarily based on 
the social function of the hero and anti-
hero of the time. Based on the analysis, 
the author concludes that an incomplete 
sentence is a working tool for determin-
ing the structure of a concept, which 
makes it possible to obtain meaningful 
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является рабочим инструментом для 
определения структуры понятия, кото-
рый позволяет получать содержатель-
ный материал с допустимым количест-
вом иррелевантных ответов.

Ключевые слова: герой нашего вре-
мени, антигерой, метод неоконченных 
предложений, пирамида обобщения, 
типы героев, типы антигероев
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material with an acceptable number of 
irrelevant answers.
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Введение
Изучение героев и антигероев на современном этапе становится все более 

актуальным в связи со стремительным изменением социокультурной реально-
сти. Герои, будучи выразителями аксиологического стандарта общества, транс-
лируют систему ценностей, очерчивают социально одобряемое и социально по-
рицаемое поведение.

Понятие «герой» междисциплинарное, оно используется в философии, литера-
туре, культурологии, психологии и социологии. Его можно рассматривать как кате-
горию массового сознания. В медиаполе понятие «герой нашего времени» имеет, 
как правило, следующий синонимичный ряд: герои современности, герои сего-
дня, современные герои, главные герои, —  то есть преобладает не лермонтовская 
трактовка, а синонимичное использование понятий.

При кажущейся простоте темы на стадии разработки дизайна исследования 
перед учеными возникает ключевой вопрос, кого считать героями. Дискуссии 
на этот счет активизировались с появлением термина «селебрити», продолжа-
ются они и сегодня [Povedak, 2009; Drake, Miah, 2010]. Широкое семантическое 
поле понятия «герой» детерминирует смысловую многозначность. Некоторые ис-
следователи [Allison, Goethals, 2011; Franco, Blau, Zimbardo, 2011] выражают со-
мнения в возможности сконструировать объективное определение героизма, так 
как критерии героического субъективны. М. Салливан и А. Вентер описывают па-
раметры, на основе которых ученые идентифицируют индивидов как героев: для 
одних герои выражают принятые в обществе ценности, другие рассматривают ге-
роев через их достижения, третьи —  как пример и образец для подражания и т. д. 
[Sullivan, Venter, 2010: 472]. Ф. Зимбардо совместно с З. Франко посредством об-
зоров литературы и дискуссий создал классификацию с 12 подкатегориями геро-
изма [Зимбардо, 2018: 656]. Данная классификация не базируется на эмпири-
ческих данных, но, как отмечают ученые, она отражает срез мнений «взрослых 
представителей среднего класса европейско- американского происхождения», 
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обусловленных культурой и временем [там же: 656]. На основе фокус- группового 
исследования были предложены концепции героического, а также характеристи-
ки и функции героев в восприятии подростков [Kinsella, English, McMahon, 2020].

Наша статья посвящена методическим вопросам в изучении героического. Нас 
интересует структура понятий «герой» и «антигерой» нашего времени в представ-
лениях молодежи —  то, как школьники определяют современных героев и антиге-
роев, какие смыслы и значения они вкладывают в эти понятия. Проведя в 2021 г. 
фокус- групповое пилотажное исследование среди молодежи по изучению геро-
ев нашего времени [Желизнык, 2022], мы сформулировали следующие выводы:

1) имеет смысл исключить исследователя из коммуникативной ситуации, что-
бы минимизировать воздействие на респондентов;

2) имеет смысл провести количественное исследование с жестким инструмен-
тарием, чтобы в массиве данных определить наиболее частотные эмпирические 
индикаторы героического, на основе которых можно разрабатывать аналитиче-
скую категорию.

В январе и феврале 2023 г., проводя ежегодное онлайн- исследование сре-
ди старшеклассников по профориентации  1, в анкету в качестве методического 
эксперимента мы добавили два неоконченных предложения: 1) «Героем нашего 
времени можно назвать только того, кто всегда…»; 2) «Антигерой —  это тот, кто…». 
Данные предложения разработала М. В. Субботина [Субботина, 2021: 210], одно 
из них мы доработали под свои задачи —  вместо «героя» указали «герой нашего 
времени». Привязка ко времени нам была необходима, чтобы избежать истори-
ческих отсылок, перед нами стояла задачи определить представления о совре-
менных героях и антигероях. В исследовании приняли участие 10 727 учеников 
9—11-х классов Ленинградской области, что составляет 39 % генеральной сово-
купности. Собранный массив данных актуализировал для нас следующие мето-
дические вопросы:

1) насколько адекватны для выявления структуры понятий героя и антигероя 
использованные неоконченные предложения?

2) насколько надежны полученные данные?
3) есть ли влияние административного контекста выборки на результаты, и если 

да, то как его можно минимизировать?
Эти вопросы будут рассмотрены в данной статье. Кроме того, проведенное 

нами исследование позволило выделить типы героев и антигероев нашего вре-
мени в представлениях подростков —  учеников 9—11-х классов —  на основе эм-
пирических данных. Изначально мы не ставили себе задачу разработать типоло-
гию, но анализ собранного материала позволил это сделать.

Метод неоконченных предложений в изучении героизма
Метод неоконченных предложений ранее уже применялся для изучения геро-

ев [Рягузова, 2014]. Для определения образа и структуры понятий героя и анти-
героя М. В. Субботина предложила серию неоконченных предложений [Субботи-
на, 2021: 210], а также обосновала преимущества использования этого метода 

1 Исследование проводится Центром управления регионом Ленинградской области.
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для изучения понятий со сложной коннотацией, коими являются «герой» и «анти-
герой» нашего времени [Trotsuk, Subbotina, 2021; Субботина, 2021: 119].

Выделяют три стратегии использования метода неоконченных предложений 
[Татарова, Бурлов, 1999: 125]. Наше исследование, которое мы рассматриваем 
как методический эксперимент, относится к первой, когда неоконченные пред-
ложения играют роль открытых вопросов [Бурлов, 2001: 65]. При этом неокон-
ченные предложения, будучи стимулами, ограничивают смысловое поле ответа 
и задают вектор движения мысли. В нашем случае фраза «Героем нашего вре-
мени можно назвать только того, кто всегда…» имеет два стимула: «герой наше-
го времени» и «всегда». Неоконченное предложение «Антигерой —  это тот, кто…» 
предполагает более широкую область для ответов, стимулом выступает само по-
нятие «антигерой».

Специфика административного контекста выборки
Проведенное нами исследование было реализовано через комитет общего 

и профессионального образования Ленинградской области: запрограммирован-
ная ссылка на анкету была передана в комитет, тот, в свою очередь, направил ее 
в администрации районов, а те —  уже в школы. То есть имеет место администра-
тивный контекст выборки, под которым мы понимаем несколько факторов: 1) ис-
следование реализуется через некий административный орган (например, орган 
исполнительной власти), таким образом, между исследователем и респондентами 
есть «посредник»; 2) согласие школьника на заполнение анкеты —  это результат 
просьбы или некоторого «давления» со стороны учителей, несмотря на то что ин-
формированное согласие о прохождении опроса было помещено в начало анке-
ты (данную ситуацию можно рассматривать как своего рода «институциональное 
принуждение», обусловленное социальными ролями учителя и ученика); 3) запол-
нение анкеты может происходить в классе, на перемене в школе, что создает си-
туации обсуждения вопросов между школьниками, совместного поиска ответов.

Наш массив данных позволяет определить несколько маркеров воздействия 
административного контекста. Во-первых, социальная роль ученика в некоторых 
случаях превалировала над социальной ролью респондента. Данный тезис под-
тверждают ответы старшеклассников —  некоторые школьники пытались ответить 
на наши стимульные фразы о героях и антигероях «правильно» и вопроситель-
ным знаком уточняли верен ли ответ. Таких ответов со знаком вопроса в массиве 
данных оказалось менее 1 %. Во-вторых, в базе мы обнаружили скопированные 
предложения из «Википедии», электронных ресурсов «100 баллов», «Учи.ру», «Ин-
фоурок», «Сочинялка», «Решалка», «Добро.ру», интернет- службы «Ответы Mail.ru», 
электронных статей Российского движения школьников. Мы также рассматри-
ваем это как ситуацию «институционального давления». Заполнение анкеты для 
учащихся —  это своего рода «домашнее задание» от учителей, которое некоторые 
ученики пытаются выполнить при помощи интернет- сайтов. Для обнаружения ско-
пированных ответов, помимо очевидно повторяющихся, важно обращать внима-
ние на несколько деталей.

1) Архитектура ответов. В нашем случае подавляющее большинство ответов 
в базе не имели точки как пунктуационного знака в конце предложения, что ха-
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рактерно для языка интернет- общения. Наличие точки, как показал анализ мас-
сива, свидетельствует о копировании определения, гораздо реже —  о попытках 
респондентов тщательно выразить свою мысль или следовать нормам русского 
языка. Кроме того, встречались как полностью скопированные определения героя 
и антигероя, так и частично —  ученики выбирали  какую-то часть и иногда дописы-
вали  что-то свое. Например, исходное определение героя нашего времени на сай-
те «100 баллов» звучит так: «Человеколюбие, искренность, самоотверженность, 
нравственность —  это те черты, которые присущи „героям нашего времени“»  2. 
Школьник указал следующее: «Человеколюбие, нравственность и самоотвержен-
ность —  черты героя любого времени». Подобные основания мы кодировали как 
«скопированные», поскольку они поддаются разнонаправленной интерпретации. 
Нельзя однозначно утверждать, что это некая попытка школьника осмыслить сти-
мульную фразу или способ адаптировать определение из интернета, дабы избе-
жать прямого заимствования.

2) Характер лексики. Слова и фразы «самоотверженность», «исключительная 
смелость», «наделен чертами», «лишен черт» нехарактерны для подросткового 
нарратива, что мы можем заключить на основе анализа более 20 тыс. ответов 
на две стимульные фразы. Это скопированные определения из указанных выше 
источников.

3) Грамматическая конструкция ответа. В общей базе менее 2 % ответов не со-
гласованы со стимульной фразой, из них значительная часть —  полностью ско-
пированы из интернет- ресурсов («Человека можно назвать героем только в том 
случае, если он стремится сделать мир лучше и посвящает этому делу всего себя  3. 
Ну и остальных»).

Всего среди ответов на стимульную фразу о герое нашего времени было 2,2 % 
скопированных предложений/фраз, в абсолютных значениях это 201 респондент, 
в ответах на неоконченное предложение об антигерое —  5,3 % (563 респондента).

Появление ответов со знаком вопроса и скопированных из интернета опре-
делений, на наш взгляд, также связано с тем, что мы не предваряли инструкцией 
неоконченные предложения, в анкете было указано следующее: «Закончите, по-
жалуйста, предложения». З. В. Сикевич рекомендует писать небольшую рекомен-
дацию, как отвечать на такие вопросы [Сикевич, 2019: 320], А. В. Бурлов счита-
ет, что ложная цель исследования позволяет снизить бдительность респондентов 
[Бурлов, 2001: 43]. Опасаясь большого количества иррелевантных ответов от уча-
щихся, мы отказались и от первого, и от второго сценария, ограничившись корот-
кой формулировкой. В дальнейшем мы планируем разработать специальную ин-
струкцию для школьников, которая не будет включать часто используемые фразы 
«напишите первое, что приходит в голову», «первое, что приходит на ум» [Сикевич, 
2019: 320; Бурлов: 2001: 43], так как, с нашей точки зрения, у учеников такая ре-
комендация может вызывать состязательный момент, побуждая их писать боль-
ше ситуативных («поможет с домашкой») и иррелевантных («ест бананы») ответов, 

2 Кого можно считать героем нашего времени? Готовое итоговое сочинение 2021  // Сто баллов. URL: https://clck.
ru/37JxjG (дата обращения: 01.02.2024).
3 Источник: https://bank-argumentov.info/kakogo- cheloveka-mozhno- nazvat-geroem- argumenty-dlja-itogovogo- 
sochinenija/ (дата обращения: 01.02.2024).

https://clck.ru/37JxjG
https://clck.ru/37JxjG
https://bank-argumentov.info/kakogo-cheloveka-mozhno-nazvat-geroem-argumenty-dlja-itogovogo-sochinenija/
https://bank-argumentov.info/kakogo-cheloveka-mozhno-nazvat-geroem-argumenty-dlja-itogovogo-sochinenija/
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особенно с учетом того, что анкета может заполняться на перемене в школе. Для 
школьников требуются более «строгие» формулировки, исключающие или мини-
мизирующие возможный игровой посыл.

В-третьих, в массиве данных мы встречали повторяющиеся ответы, располо-
женные друг за другом или недалеко друг от друга, притом что переменные «класс», 
«район», а также параданные (дата и время начала заполнения анкеты) совпадали. 
Такие повторы, имеющие разную орфографию и пунктуацию, наводят на мысль, 
что школьники обсуждали между собой ответы и, придя к  какому-то заключению, 
вписывали их в электронную форму анкеты. В общем массиве данных повторяю-
щихся ответов не более 2 %.

Следующий фактор, который необходимо рассмотреть в рамках администра-
тивного контекста, это непосредственно сами стимульные фразы. Произведе-
ние М. Ю. Лермонтова изучают в девятом классе, поэтому неудивительно, что часть 
учеников вспомнили писателя и его героя Печорина. Любопытно другое —  коли-
чество таких ответов в базе не более 1,5 % для двух понятий (герой нашего вре-
мени и антигерой). Подавляющее большинство школьников рассматривали героя 
нашего времени как героя, эти понятия синонимичны для опрошенных учащихся.

Таким образом, можно заключить следующее: 1) централизованные опросы 
школьников, осуществляемые через  какой-то административный орган, всегда 
имеют административный контекст, конструируется ситуация некого «институцио-
нального давления»; 2) такое давление влияет на полученные данные, поэтому 
собранный массив следует анализировать на предмет выявления маркеров «ин-
ституционального принуждения». В нашем случае это ответы со знаком вопроса, 
скопированные определения и повторяющиеся обоснования. Поскольку таких от-
ветов в нашей базе оказалось в пределах «нормы», совокупно для двух понятий 
не более 10 %, мы оценивали собранные данные как адекватные для дальней-
шей работы, при этом исключили из анализа скопированные определения. Во-
прос о наличии социально одобряемых ответов на неоконченные предложения 
в силу специфики выборки мы рассмотрим далее. Для этого приведем процент-
ное распределение ответов и пирамиду обобщений.

Специфика использованных неоконченных предложений
Для неоконченных предложений крайне важна ширина области поиска отве-

тов, стимул не должен блокировать реакции респондентов [Бурлов, 2001: 35]. 
Неоконченные предложения, использованные нами, имели широкие семантиче-
ские поля, давая пространство для ответов в рамках заданных смысловых конту-
ров. Оба неоконченных предложения включали в себя явное («всегда») и скрытое 
(«тот, кто») обобщение, таким образом, в стимульной фразе содержалась интен-
ция определить культурную норму в представлениях старшеклассников.

Как отмечает С. Г. Климова, «обоснования имеют атрибутивную природу и ана-
лизировать их следует с тех же позиций, с каких изучаются другие виды атрибу-
ций: приписывание ответственности, чувств, качеств личности» [Климова, 1995: 
54], поэтому методика выявления этих обоснований должна соотноситься с жи-
вой беседой, спонтанными реакциями индивидов [там же], конструировать ситуа-
ции свободного проявления мыслительных реакций. Наше предложение о герое 
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нашего времени соответствует этому требованию, сложнее оказалась ситуация 
с антигероем. Как показал массив данных, значительная часть смысловых осно-
ваний, приведенных респондентами при ответе на стимульную фразу об антиге-
рое, имеет небольшую аналитическую глубину: «…не прав», «…плохой человек», «…
врет», «…ленится», «…не поможет», «…эгоист». С одной стороны, мы видим более 
низкий уровень понимания понятия, с другой —  попытки прояснить образ: «…лице-
мерит и подлизывается к другим», «…надеется на русский авось, ничего не делает 
для саморазвития и пускает свою жизнь на самотек», «…несправедливо получил 
то, что имеет, и хвастается этим» и др. Эти обоснования характеризуют рефлек-
сивные процессы учащихся, «запущенные» неоконченным предложением. На эта-
пе дизайна исследования мы понимали, что понятие «антигерой» не является ка-
тегорией массового сознания и, скорее всего, вызовет затруднения у учащихся, 
тем не менее мы ввели его, чтобы оценить «обратную сторону» героя нашего вре-
мени, определить его смысловой полюс для последующего конструирования эм-
пирических индикаторов. Наше решение оказалось правильным и оправданным 
в том смысле, что, несмотря на значительную часть ответов и неответов, которые 
мы исключили из анализа, собранный массив позволил выделить смысловые ма-
гистральные характеристики и дал возможность сформировать пирамиду обоб-
щений, определить структуру понятия «антигерой» в представлениях школьников.

Заканчивая предложения, респонденты использовали различные смысловые 
основания, или обоснования [Бурлов, 2001: 100], которые являются «нравствен-
ными предписаниями, заданными культурой стереотипными образцами целей, мо-
тивов» [Климова, 1995: 53]. Для работы с этими обоснованиями требуется четко 
определить предмет исследования, а на этапе первичного анализа —  сформиро-
вать категориальную систему, в рамках которой будет осуществляться кодирова-
ние и проводиться дальнейший анализ и интерпретация данных. В нашем случае 
предметом исследования выступают представления учащихся о понятиях «герой» 
и «антигерой» нашего времени. Категориальная сетка была сформирована в пер-
вый день исследования, когда анкету заполнили около 500 школьников.

Пирамида обобщений понятий «герой» и «антигерой» нашего времени
В таблицах 1 и 2 мы приводим процентное распределение элементов и ком-

понентов понятий «герой» и «антигерой» нашего времени соответственно. Будучи 
ограниченными рамками статьи, мы опускаем элементарные обоснования, остав-
ляя только элементы и компоненты.

Таблица 1. «Герой» нашего времени

№  Компоненты Элементы Частота, %

1 Отношение к другим

Бескорыстная помощь другим 22,7
Уважение к другим 0,2
Благо других 3,2
Сочувствие другим 0,4
Поддержка, верность 0,6
Защита других 0,4

По группе 27,5
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№  Компоненты Элементы Частота, %

2 Качества

Человек чести, живет по совести, за правду 7,8
Милосердный 3,5
Смельчак 1,0
Готовность к самопожертвованию и подвигам 1,9
Идеалист 1,5

По группе 15,7

3 Герой достигающий
Целеустремленность, желание добиться 7,8
Успех, большие достижения 1,5
Труд, упорная работа 4,0

По группе 13,3

4 Патриотизм 
(герой- патриот)

Польза стране / Родине / государству
/ обществу 1,6

Участие в развитии страны 0,6
Верность и любовь к Родине 2,1
Защита страны, народа, Отечества 3,4
Помощь народу, обществу, Родине 0,7
Приоритет общественного над личным 0,4
Готовность к самопожертвованию ради Ро-
дины 0,5

По группе 9,3

5 Герой-лидер
Уверенность в себе 4,5
Развитие, преодоление своих слабостей 2,4
Лидер, пример для подражания 1,3

По группе 8,2

6 Герой-созидатель
Делает добро 1,6
Сделать мир лучше, созидание 1,1

По группе 2,7

7 Герой-трикстер
Находчивость, адаптация к переменам 0,2
Идет в ногу со временем 0,9

По группе 1,1
8 Герой-профессионал Профессионализм, любимое дело 0,5
9 Герой-новатор Создает новое 0,3

10 Отношение к семье, 
близким, друзьям Любовь и верность семье, друзьям 0,8

11 Отношение к себе Самоуважение 0,2
12 Ум, интеллект 0,7

13 Материальная свобо-
да, статус 0,6

14 Отражение эпохи 0,3

15 Свобода, независи-
мость 0,1

16 Оптимист Позитивный 0,3
17 Конкретные личности 2,3
18 Другое, «странности» 8,1
19 Никто 0,5
20 Скопировано 1,9
21 Прочерк, затруднились 15,9

Всего 110,3
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Система подсчета результатов дискуссионна, существуют разные взгляды 
на двой ные, тройные ответы респондентов. Мы присваивали единицу каждому 
смысловому основанию, поэтому ответов получилось большее 100 %. При возник-
новении затруднений, к какой категории относить высказывания респондентов 
(например, герой нашего времени —  «…музыкант», «…молодец» и т. п.), мы кодиро-
вали их как «странности». В эту же категорию попали ответы, содержащие много-
плановую информацию: герой нашего времени «…сделает все, что нужно», «…все 
понимает», «…поступает правильно», антигерой «…мешает», «…позади» и т. п. и от-
веты, которые носили иррелевантный характер по отношению к предложенным 
нами понятиям: «Героем нашего времени можно назвать только того, кто всегда…» 
«…люблю маму»; «Антигерой —  это тот, кто…» «…не пьет воду по утрам». Кроме того, 
сюда же мы отнесли ответы, которые подчеркивают ситуативность, эмоции, теку-
щие цели и ценности старшеклассников: герой нашего времени «…поможет с до-
машкой», «…ходит на нулевые уроки», «…круто битбоксит» и т. п., антигерой «…поль-
зуется телефоном на занятиях», «…не может сдать устный русский» и т. п.

В процессе кодирования ответов встречались обоснования, которые можно 
было отнести к разным группам. Например, герой нашего времени «…готов прий-
ти на помощь людям, своей стране и близким». В данном смысловом основании 
присутствуют два акцента: ситуация помощи и указание адресатов помощи. Для 
решения спорных вопросов мы использовали стратегию обсуждения. Если не воз-
никало единодушия, куда отнести подобные ответы, то мы относили их к разным 
элементам, присваивая каждому обоснованию один балл. Данные верифициро-
вались двумя этапами кодирования —  закодированные ответы были повторно 
проанализированы на предмет их соответствия элементам. Объединение в ком-
поненты осуществлялось через обсуждения.

На основе элементарных обоснований понятия «герой нашего времени» было 
выделено 40 элементов (не учитывается «Никто», «Странности, другое», «Скопиро-
вано», «Прочерк, затруднились»), после чего данные элементы были сгруппирова-
ны в компоненты на основании выделенных смысловых магистральных характе-
ристик. Из последующего анализа мы исключили «затруднившихся», «странности», 
скопированные определения, персоналии, категорию «Никто», а также часть 
компонентов, имеющих менее 0,8 %, за исключением героя- новатора и героя- 
профессионала, так как они представляли собой четко очерченный образ. Таким 
образом, мы рассматривали 78,6 % ответов из 110,3 %.

При анализе полученных компонентов мы обратили внимание, что они логич-
но делятся на содержательные блоки, представляющие собой типы героев. Ины-
ми словами, в массиве данных содержится типология современных героев или 
антигероев нашего времени в представлениях учащихся. Мы выделили следую-
щие типы: «герой- альтруист»; «герой- патриот», куда входит воин-защитник; «обык-
новенный герой», который определяется денотативным значением понятия «ге-
рой»; «герой- созидатель»; «герой- лидер», «герой достигающий», «герой- новатор», 
«герой- профессионал» (или герой- мастер в типологии В. Д. Плахова [Плахов, 2008: 
48]) и «герой- трикстер». В основе предложенной типологии —  социальные функ-
ции героя нашего времени по оценкам старшеклассников. Например, «герой 
достигающий» определяется через успехи, социально- экономическое развитие 
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и достижения: «…сам добивается успехов», «…может добиться высот и при этом 
остаться человеком», «…поднялся с низов», «…стремится к успеху, гарантирован-
но сможет достичь большего, чем остальные» и др. Для героя- патриота это защи-
та Родины, участие в развитии страны и др. (см. элементы в табл. 1), что важно —  
преобладает деятельностный, а не созерцательный акцент. Для героя- трикстера 
характерно умение «…подстраиваться под ситуацию и всегда выходить „сухим 
из воды“», «…выкручиваться из любой ситуации», это «ловкач», который «…нахо-
дит выход из любой ситуации, знает, что делать, подстраивается под изменяющие-
ся условия». В данном случае можно говорить об адаптивной функции указанного 
типа и его амбивалентности, которая лежит в основе архетипа трикстера. В смыс-
ловых основаниях героя- трикстера мы не обнаружили однозначно деструктив-
ных или негативных коннотаций, скорее, речь идет о гибкости и готовности к пе-
ременам, высокой адаптивности к обстоятельствам, характерным для человека 
XXI века. Именно эта смысловая характеристика легла в основу предложенного 
нами названия —  «герой- трикстер». Кроме того, школьники практически не при-
водили негативных смысловых оснований для понятия «герой нашего времени» 
(единичные негативные ответы мы отнесли к «Странностям»), однако тип «герой- 
трикстер» может считаться пограничным в силу его амбивалентной структуры, ко-
торая нашла отражение в отдельных обоснованиях старшеклассников («…выхо-
дит сухим из воды»).

Тип «обыкновенный герой» соотносится с  идеей повседневного героизма 
(everyday hero [Keczer et al., 2016]), имплицитно выражает тезис Ф. Зимбардо 
о «банальности героизма» [Зимбардо, 2018], то есть возможности каждого чело-
века быть героем при совершении определенных поступков в предлагаемых об-
стоятельствах. В обоснованиях школьников это «…помочь в трудную минуту», «…
выручить», «…оставаться человеком в любой ситуации», «…поступить смело, спра-
ведливо, разумно для блага всех людей» и т. д.

Антигерой
Понятие «антигерой» оказалось сложным для школьников 9—11-х классов. 

20,4 % опрошенных учащихся ничего не ответили на предложенную нами сти-
мульную фразу об антигерое. 7,4 % описали антигероя как антипода герою и ино-
гда антагониста со ссылкой на литературные произведения: «…не герой», «…сто-
ит по разные баррикады с героем», «…поступает в противоположность герою», «…
имеет большое значение в рассказах, но на самом деле не герой». Подавляющее 
большинство всех обоснований имели негативную коннотацию, то есть антиге-
рой определялся старшеклассниками через отрицательные качества и поступ-
ки. 0,5 % респондентов привели положительные трактовки антигероя («честен», 
«спасает всех» и др.), которые мы отнесли в «странности». В целом понятие «анти-
герой» чаще рассматривалось школьниками как литературное в сравнении с по-
нятием «герой нашего времени». Объединив схожие по смыслу элементарные 
основания в группы, мы получили 37 элементов, которые отражают  какую-либо 
характеристику понятия «антигерой». После чего они были сгруппированы в де-
сять компонентов на основе того же принципа —  смысловой магистральной ха-
рактеристики (см. табл. 2).
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Таблица 2. «Антигерой» нашего времени

№  Компоненты Элементы Частота, %

1 Качества

Эгоистичный 4,6
Неуверенный в себе 0,9Ведомый
Безответственный 0,8
Беспринципный 0,2
На негативе 0,2
Лживый 2,7
Ленивый 5,6

Безнравственный, аморальный 3,4

Трусливый 0,5
Отсутствие целей и устремлений 1,8
Предатель 2,3
Готов на все ради выгоды 2,9

По группе 25,9

2 Отношение к обществу 
и стране

Не любит страну, не патриот 1,7
Не приносит пользу и вредит стране / 
обществу / Родине 4,0

Идет против народа, страны 1,6
Преступник 1,6
Коррупционер 0,4

По группе 9,3

3 Отношения к другим
Не поможет, бросит в беде 3,6
Против всех, выше других, плохо относится 
к людям 5,4

По группе 9,0

4 Злодей
Плохой 2,3
Разрушитель 0,6
Поступает плохо 3,3

По группе 6,2

5 Неудачник

Сдавшийся
2,2Ничего не добившийся в жизни

Не достигший своих целей
Не реализуется 0,2

По группе 2,4

6 Демотиватор Подает плохой пример 1,3Тянет на дно
По группе 1,3

7 Отношение к себе Против себя 0,4
Не хочет развиваться, становиться лучше 0,7

По группе 1,1

8 Отношение к семье,
близким

Против семьи 0,2
Не ценит семью, не готов защитить 
близких 0,2

По группе 0,4
9 Антипод Поступает противоположно герою 7,4

10 Конкретные личности, 
персонажи 3,1

11 Другое, «странности» 11,7
12 Никто 0,6
13 Скопировано 5,3
14 Прочерк, затруднились 20,4

Всего 104,1
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В рамках данной статьи рассмотрим 55,2 % ответов, представляющие содер-
жательные обоснования, из 104,1 % ответов. Из анализа были исключены следу-
ющие компоненты: «отношение к семье, близким», «другое, странности», «никто», 
«конкретные личности, персонажи», «скопированные определения», «затруднив-
шиеся ответить» и «антипод», который имеет низкий аналитический потенциал.

Анализ ответов школьников дает основания заключить, что понятия «герой» 
и  «антигерой» нашего времени рассматривались учащимися как дихотомия, 
а не смысловой континуум. Испытывая трудности при определении антигероя, 
старшеклассники зачастую отталкивались от противопоставлений. Если герой «…
всегда придет на помощь», то антигерой «…не поможет» или «…поможет за день-
ги», если герой «…честен и действует по совести», то антигерой «…врет» и «…по-
ступает против законов морали и нравственности». Смысловой континуум присут-
ствовал в типах «герой- патриот» и «обыкновенный герой», в частности, элементы 
помощи и защиты были представлены вплоть до их высшей степени —  самопо-
жертвование, подвиг, помощь ценой жизни. Для антигероя характерны более од-
нозначные обоснования, превосходная степень встречалась в компоненте «зло-
дей», который можно описать как тотальное зло.

Чаще всего школьники описывали антигероя через качества (25,9 %), в то вре-
мя как герой нашего времени в большей степени определялся ими через отноше-
ние к другим, поступки (27,5 %). И если типология героев нашего времени была, 
по сути, очевидной, каждый компонент логично «превращался» в тип на основе его 
социальной функции, то выделить типы антигероев оказалось гораздо сложнее. 
Однозначными представляются «антигерой- неудачник», «антигерой- демотиватор» 
и «антигерой- злодей». Первый связан с реализацией в социуме, точнее с ее отсут-
ствием: «…ничего не добившийся в жизни человек», «…винит  кого-то в своих не-
удачах и не прилагает никаких усилий». Второй —  с плохим примером для окружа-
ющих, деструктивными проявлениями: «…негативно влияет на других», «…тащит 
тебя ко дну», «…демотивирует людей и направляет их в ненужное русло». Третий —  
с категориями добра и зла, разрушением, вселенским злом. Элементы «плохой», 
«плохо поступает» —  это начальная ступень, ее развитием является элемент «раз-
рушитель», представленный такими смысловыми основаниями, как «…сеет хаос», 
«…рушит все на своем пути», «…уничтожает мир», «…на стороне зла», и т. п. Компо-
нент «отношение к себе» мы рассматриваем как тип «антигерой- саморазрушитель», 
так как смысловые основания, приведенные старшеклассниками, отражают де-
структивный вектор, направленный внутрь: «…не уважает себя», «…вредит себе», 
«…стоит на месте, деградирует», «…не готов бороться со своими внутренними 
и внешними проблемами».

Большую сложность для определения типов вызвали наиболее многочислен-
ные в процентном отношении компоненты —  это качества антигероя, его отно-
шение к другим, к стране, обществу. При попытках обозначить типы антигероев 
для данных компонентов, сохраняя приведенный уровень абстракции, мы теря-
ли аналитическую глубину. Указанные сгруппированные данные (см. табл. 2) ил-
люстрируют структуру понятия «антигерой», для выделения типов мы спустились 
на ступень ниже по уровню обобщения, то есть работали с элементами. В этом 
заключается одно из важнейших преимуществ метода неоконченных предложе-
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ний —  можно использовать ту степень абстракции, которая необходима для це-
лей и задач конкретного исследования. Итак, в компоненте «отношение к обще-
ству и стране» мы выделили типы «антигерой- непатриот», «антигерой- вредитель» 
и «антигерой- преступник», каждый из которых имеет свои смысловые основания. 
Например, антигерой- непатриот —  это «…тот, кто стыдится, что он русский», «…по-
кидает страну, не собираясь помогать ее развитию», «…бежит из своей страны» 
и т. д. Антигерой- вредитель описывается как человек, который «…несет вред об-
ществу», «…мешает стране развиваться» и т. д. Антигерой- преступник «…нарушает 
законы РФ», «…коррупционер при власти», «…убивает людей», «…террорист» и др.

Компоненты «качества» и «отношения к другим» мы перекомпоновали, в резуль-
тате чего выделили такие типы, как «антигерой- эгоист», «антигерой- бездельник» 
и «меркантильный». Данные типы характеризуются скорее принципами поведе-
ния и чертами характера: «…считает себя выше остальных, которому наплевать 
на окружающих людей», «…не трудится», «…мечтает, лежа на диване», «…нажива-
ется на других людях», «…добивается успеха, идя по головам», —  нежели социаль-
ной функцией. Выделение этих типов оправдано в качестве смысловых полюсов 
«героя- альтруиста» и «героя достигающего», а также за счет частотности их упоми-
нания школьниками.

Часть элементов (безответственный, беспринципный, трусливый, аморальный, 
лживый и др.) мы не включили ни в какой тип. Наиболее подходящее название 
для их объединения —  это «аморальный тип». Но данное название вызывает боль-
ше вопросов, чем дает ответов, так как категория морали соотносится с истори-
ческим этапом развития общества и не может быть объективной.

Предложенная нами типология не претендует на всеохватность и объектив-
ность, она не является исчерпывающей и окончательной. Ценность данной типо-
логии заключается в ее эмпирических основаниях, она отражает представления 
опрошенных школьников 9—11-х классов, обусловленные культурой и време-
нем (начало 2023 г.). Масштаб выборки (10 727 респондентов) обеспечил напол-
ненность сегментов —  элементов, благодаря чему мы имели возможность более 
полно описать типы героев и антигероев нашего времени и конкретизировать 
эмпирические индикаторы для будущих исследований, что остается за рамками 
данной статьи.

Надежность данных
Главный критический вопрос к результатам нашего исследования —  в какой 

мере полученные ответы школьников являются социально одобряемыми? Иными 
словами, что превалирует в обоснованиях —  искренность или эффект социальной 
желательности вследствие административного контекста выборки? Попробуем 
прояснить ситуацию. Во-первых, рассмотрим специфику метода. Метод неокон-
ченных предложений имеет проективный характер, он позволяет сделать слепок 
неосознаваемых представлений индивидов о том или ином социальном феноме-
не, явлении, социальных установках и т. д. Как указывает С. Г. Климова, «стимул 
срабатывает как своего рода экран, на который человек проецирует характер-
ные для него способы мышления, настроения, потребности» [Климова, 1995: 50]. 
По мнению М. В. Субботиной, данный метод более релевантен для изучения со-
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циальных феноменов в том контексте, который подразумевают сами респонден-
ты, поэтому он «представляется более надежным и валидным решением» в из-
учении проблематики героизма по сравнению с использованием уточняющих 
открытых вопросов [Субботина, 2021: 117]. А. П. Пахомов со ссылкой на М. Холе-
дея отмечает, что валидность и надежность этого метода достаточно высоки [цит. 
по: Пахомов, 2012: 101]. Кодируя ответы школьников, мы не могли не обратить 
внимания на детский нарратив. Обоснования учащихся, стилистика ответов, ис-
пользуемая лексика свидетельствовали в пользу эффективности метода неокон-
ченных предложений.

Во-вторых, проанализируем полученные смысловые основания. Короткие от-
веты, например герой нашего времени «…поможет», «…правдив», антигерой «…
не поможет», «…врет», представляются любопытными в следующем ракурсе. Если 
это попытка быстро завершить анкету, то выполняется важное требование ме-
тода неоконченных предложений —  писать первое, что приходит в голову. Таким 
образом, мы получаем не автоматизм при заполнении опросника, а спонтанные 
реакции респондентов, отражающие их неосознанные, неотрефлексированные 
представления, обусловленные культурными нормами. То есть понятия «герой» 
и «антигерой» нашего времени предстают как своего рода социальные стереотипы. 
Если школьники обдумали стимул и тем не менее были крайне лаконичны в сво-
их обоснованиях, то мы, возможно, имеем дело с контекстом личностных значе-
ний, субъективного восприятия понятий. Развернутые обоснования учеников, со-
держащие аргументацию, объяснения и свидетельствующие о рефлексии, скорее 
всего, также относятся к выражению индивидуального ценностного аспекта, соб-
ственной позиции. В качестве примера сравним два обоснования, приведенные 
девятиклассниками: «Героем нашего времени можно назвать только того, кто все-
гда…» «…готов помочь» и «…поможет бедным и будет отправлять пособия или же 
просто помогать детским домам, храмам и людям, которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию». Оба ответа относятся к элементу «помощь другим», компонен-
ту «отношение к другим». Первый ответ более стереотипен и однозначен, второй 
очерчивает не только способ реагирования, но и контекст, условия и адресатов 
помощи. Данное обоснование, судя по всему, отражает субъективную значимость 
определенных деталей, нюансов для конкретного респондента, возможно, в силу 
индивидуальных жизненных обстоятельств. Таким образом, в обоснованиях ре-
спондентов мы видим как личностные аспекты, значимые для конкретного инди-
вида, так и отражение общих культурных норм. В этой связи представляется це-
лесообразным говорить не о социально желательных ответах, а о стереотипных 
представлениях, обусловленных культурными рамками.

В-третьих, проанализируем ход исследования. Выборка собиралась в течение 
трех недель, в среднем в день приходило от 300 до 700 анкет. Кодируя ответы 
на неоконченные предложения каждый день, мы обратили внимание, что струк-
тура их распределений оставалась неизменной. Иными словами, доминантные 
варианты, пропорции «странностей» и затруднившихся обозначились сразу и уже 
не менялись. Следуя логике С. Г. Климовой, мы проверили данные на надежность 
[Климова, 1995: 51]: произвольно разделили массив данных из 10 727 анкет 
на две части так, чтобы пропорции учащихся по 9—11-м классам соответствова-
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ли общей выборке. Мы выбрали только один параметр, так как распределение 
учеников по классам практически точно воспроизводило структуру генеральной 
совокупности. В полученных подвыборках, состоящих из 5 363 респондентов, мы 
снова провели подсчет ответов школьников и в итоге получили такое же распре-
деление элементов понятий «герой» и «антигерой» нашего времени, как и в общей 
выборке, разность показателей оказалась в пределах 0,5 %. Проведенный экспе-
римент свидетельствует о надежности полученных данных: подвыборка, состав-
ленная случайным образом, но сохранившая пропорции по классам, показала 
практически идентичные результаты, которые были получены на общей выборке.

Мы не можем напрямую говорить о триангуляции методов, например, рассма-
тривая исследования ФОМ  4 (2002 г.) и/или ВЦИОМ  5 (2019 г.), в рамках которых 
задавались открытые вопросы о герое нашего времени, но в иллюстративных це-
лях возможно сравнить результаты. Так, доля затруднившихся в 2002 г. составила 
49 % по России (открытый вопрос: «Наверное, Вам приходилось слышать выраже-
ние „герой нашего времени“. Как Вы понимаете это выражение, что оно означа-
ет?»  6). В 2019 г. эта доля стала ниже —  31 % опрошенных затруднились ответить 
(«Есть такое выражение „герои нашего времени“. Скажите, пожалуйста, как Вы 
понимаете это выражение, что оно означает?» 7). В нашем исследовании 15,9 % 
школьников затруднились ответить, еще 8,1 % были отнесены к категории «Дру-
гое, „странности“», 1,9 % скопировали определение из интернета, совокупно это 
25,9 %. При этом обоснования старшеклассников, структура понятия, доминант-
ность смыслов в целом коррелируют с ответами, полученными в рамках обще-
российских исследований, несмотря на различные выборки, демографические 
группы респондентов, исследовательские методы и географию.

Заключение
Проведение методического эксперимента с применением двух неоконченных 

предложений для изучения понятий «герой» и «антигерой» нашего времени сре-
ди старшеклассников Ленинградской области позволило сформировать тезау-
рус, общее смысловое пространство для каждого из этих понятий, характерное 
для опрошенных старшеклассников. Выделенные типы героев и антигероев име-
ют эвристический потенциал для дальнейшей работы. Оценивая коммуникатив-
ную и когнитивную адекватность использованных стимулов, мы можем заключить, 
что неоконченное предложение о герое нашего времени представляется рабочим 
инструментом для определения структуры понятия, позволяет получать содержа-
тельный материал с допустимым количеством иррелевантных ответов. Стимул 
об антигерое в рамках нашего исследования можно считать обоснованным, он 
позволил решить поставленные задачи. Частично это связано с большим объе-

4 Герой нашего времени  // База данных ФОМ. 2002. 28 февраля. URL: https://bd.fom.ru/report/map/dominant/
dominant2002/364_2499/d020822 (дата обращения: 01.02.2024).
5 Врач, спасатель и военный: герой нашего времени  // ВЦИОМ. 2019. 6 декабря. URL: https://wciom.ru/analytical- 
reviews/analiticheskii- obzor/vrach- spasatel-i-voennyj- geroj-nashego- vremeni- (дата обращения: 01.02.2024).
6 Герой нашего времени  // База данных ФОМ. 2002. 28 февраля. URL: https://bd.fom.ru/report/map/dominant/
dominant2002/364_2499/d020822 (дата обращения: 01.02.2024).
7 Врач, спасатель и военный: герой нашего времени  // ВЦИОМ. 2019. 6 декабря. URL: https://wciom.ru/analytical- 
reviews/analiticheskii- obzor/vrach- spasatel-i-voennyj- geroj-nashego- vremeni- (дата обращения: 01.02.2024).
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мом выборки: в рамках элемента всегда встречались развернутые обоснования, 
даже если значительную часть смысловых оснований составляли короткие ответы 
(«…злой», «…пакостит» и др.). В целом мы считаем, что с понятием «антигерой» сле-
дует работать как с аналитической категорией, через эмпирические индикаторы 
и напрямую не использовать его в общении с респондентами или информантами.

Вследствие особенности сбора данных наша выборка имела административ-
ный контекст. Определив маркеры «институционального давления», мы приняли 
аргументированное решение, с какими элементами и компонентами работать, 
а какие исключить из анализа. Эта операция позволила улучшить качество дан-
ных, отсеяв, в частности, скопированные из интернета ответы, хотя в целом уве-
личила время обработки материала. Для наших будущих исследований мы видим 
большой потенциал метода неоконченных предложений в изучении проблемати-
ки героизма среди молодежи.
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Аннотация. Рецензия написана на 
книгу британского интеллектуала Дэ-
вида Рансимена, посвященную раз-
мышлениям о будущем людей в эпоху 
искусственного интеллекта и больших 
данных. В своих рассуждениях он опи-
рается на теоретические конструкции 
Томаса Гоббса о государстве как Ле-
виафане и переносит их на тренды раз-
вития современного общества. Глав-
ный аргумент Рансимена заключается 
в том, что сегодня мы не наблюдаем 
ничего фундаментально нового, по-
скольку процесс отчуждения власти 
от человека и ее передачи внешним 
субъектам продолжается на протяже-
нии нескольких сотен лет. Понятийный 
аппарат остался прежним, трансфор-
мация коснулась только субъектов —  
если раньше это были государства 
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Аbstract. The article reviews a book 
dedicated to the future of people in the 
era of artificial intelligence and big data 
and written by British intellectual Da-
vid Runciman. In his reasoning, Runci-
man relies on the theoretical construc-
tions of Thomas Hobbes about the state 
as a Leviathan and transfers them to the 
development trends of modern society. 
Runciman's main argument is that today 
we are not seeing anything fundamen-
tally new, since the process of aliena-
tion of power from people and its trans-
fer to external actors has been going on 
for several hundred years. The concep-
tual apparatus remained the same, and 
the transformation affected only the sub-
jects; previously these were states and 
corporations, now they are being re-
placed by artificial intelligence.
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и корпорации, то теперь им на смену 
приходит искусственный интеллект.
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Проблематика искусственного интеллекта и больших данных вызывает все 
больший интерес социальных исследователей, особенно в части влияния техно-
логий на властные структуры и реализацию власти [Коваль, 2023: 265]. При этом 
многие теоретики рассматривают цифровую революцию и возникновение сете-
вых алгоритмических форм мышления, происходящих за пределами человеческо-
го мозга, как нечто принципиально инородное, то, с чем человечество столкнулось 
впервые, а для непосвященных —  и вовсе наделенное магическими, сакральны-
ми формами [Finn, 2017].

В своей недавней книге «Передача: как мы отдали контроль над нашими жиз-
нями корпорациям, государствам и искусственному интеллекту» британский пуб-
личный интеллектуал, профессор Кембриджского университета Дэвид Рансимен 
развенчивает некоторые, как ему кажется, мифы о нашем цифровом будущем. 
Он настаивает на том, что искусственный интеллект не привносит ничего прин-
ципиально нового в социальную теорию и является лишь итерацией двух пред-
шествующих ему форм господства —  государств и корпораций [Runciman, 2023].

В ней автор последовательно развивает теоретические традиции, сформиро-
ванные Томасом Гоббсом [Гоббс, 2022]. Государства в этих построениях, а им-
плицитно и корпорации, представляют собой не что иное, как огромные, могуще-
ственные и долгоживущие нечеловеческие (сверх)разумы. Коллективное в них 
противопоставляется индивидуальному, их способы мышления несравнимы с тем, 
как думают обычные люди. При этом и государства, и корпорации заметным обра-
зом ограничивают спонтанность человеческих действий, полностью или частич-
но подчиняя нашу жизнь бюрократическим правилам и формам (см., например, 
[Вебер, 2020; Фуко, 2022]).

Рансимен уверен, что наш путь к неконтролируемому искусственному интел-
лекту начался не с персонального компьютера, а с создания в XVII веке первых 
национальных государств и появления на рубеже XVIII—XIX веков современных 
корпораций. Более того, он отмечает, что государства и корпорации имеют на-
много больше общего с умными машинами, нежели со своими предшественни-
ками. Поясняя эту мысль, Рансимен использует элегантную метафору: современ-
ные властные структуры связаны с более ранними государствами и корпорациями 
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ровно так же, как алгоритмы глубокого обучения XXI века —  с мейнфреймами на-
чала XX века.

Для того чтобы придать своим размышлениями академическую стройность, Ран-
симен предлагает переосмыслить гоббсовский терминологический аппарат. Он 
утверждает, что если бы слово «робот» появилось раньше, то именно оно, а не ис-
пользованный Гоббсом термин «автомат», стало бы определяющим при описании 
механистических функций государства или корпораций. Семантическое различие 
употребляемых понятий в том, что первое (робот) подразумевает большую вариа-
тивность, похожую на естественность, но не являющуюся ей, в то время как вто-
рое (автомат) —  лишь следование определенным строго запрограммированным 
функциям. Вот каким образом в гоббсовском «Левиафане» описаны механисти-
ческие предпосылки государственного аппарата:

Человеческое искусство (искусство, при помощи которого Бог создал мир и управля-
ет им) является подражанием природе как во многих других отношениях, так и в том, 
что оно умеет делать искусственное животное. Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь 
движение членов, начало которого находится в  какой- нибудь основной внутренней 
части, разве не можем мы сказать, что все автоматы (механизмы, движущиеся при 
помощи пружин и колес, как, например, часы) имеют искусственную жизнь? В са-
мом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не такие же нити, 
а суставы —  как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу так, как этого 
хотел мастер? Впрочем, искусство идет еще дальше, имитируя разумное и наиболее 
превосходное произведение природы —  человека. Ибо искусством создан тот вели-
кий Левиафан, который называется Республикой, или Государством (Commonwealth, 
or State), по-латыни —  Civitas, и который является лишь искусственным человеком, 
хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, 
для охраны и защиты которого он был создан. В этом Левиафане верховная власть, 
дающая жизнь и движение всему телу, есть искусственная душа, должностные лица 
и другие представители судебной и исполнительной власти —  искусственные суста-
вы; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются 
к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности) представ-
ляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле; благосо-
стояние и богатство всех частных членов представляют собой его силу, salus populi, 
безопасность народа, —  его занятие; советники, внушающие ему все, что необходи-
мо знать, представляют собой память; справедливость и законы суть искусственный 
разум (reason) и воля; гражданский мир —  здоровье, смута —  болезнь, и граждан-
ская вой на —  смерть [Гоббс, 2022: 9].

Парадокс, который подмечает Рансимен и о котором не устает говорить, за-
ключается в следующем: пока едва ли не в геометрической прогрессии множат-
ся вполне оправданные опасения по поводу будущего искусственного интеллекта, 
многие забывают, что на протяжении нескольких столетий бо́льшая часть страте-
гически важных решений была делегирована крупным, непрозрачным и обезли-
ченным организациям. Говоря языком Гоббса, эти «искусственные люди», создан-
ные по образу и подобию человека, оказались настолько могущественными, что 
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практически полностью вытеснили из политики все человеческое. Им мы обяза-
ны как прогрессом человеческой цивилизации, так и крупномасштабными вой-
нами, унесшими миллионы жизней представителей нашего рода.

Сегодня мы наблюдаем, как люди разочаровываются в государствах и корпо-
рациях, по всему миру фиксируется кризис доверия. Исследования в разных стра-
нах фиксируют существенное увеличение противоэлитной активности масс —  на-
столько, что петиции, демонстрации, бойкоты и другие формы подобных действий 
уже не считаются «неортодоксальными», а стали нормой для значительной части 
граждан постиндустриальных обществ [Инглхарт, Вельцель, 2011: 176]. Едва ли 
не ключевой точкой преткновения становится разрыв между провозглашаемой 
гуманистической перспективой и наблюдаемым алгоритмическим мышлением 
современных Левиафанов, для которых человеческая жизнь —  не более чем ней-
рон в системе строго организованных отношений власти.

Похожее переосмысление Гоббсовой проблемы практически одновременно 
с Рансименом предлагает другой британский политический философ, профессор 
Лондонской школы экономики Джон Грей в работе «Новые Левиафаны: мысли 
после либерализма» — ее также пронизывает некое разочарование [Gray, 2023]. 
Грей предлагает читателям попытаться повзрослеть и признать, что будущее боль-
ше не принадлежит человечеству, которому предлагается выступить исключи-
тельно в роли наблюдателя за естественным для государств и корпораций ходом 
развития истории. Любые попытки усовершенствовать мир посредством крупно-
масштабных проектов спасения человечества, будь то либерализм, коммунизм 
или социализм, неминуемо обречены на провал и представляют собой не более 
чем религию политически верующего.

Сложность заключается в том, что образ мышления и действий государств 
и корпораций враждебен по отношению к человеческому процветанию, а идеи 
всеобщего благосостояния оборачиваются тем, что богатые богатеют в то время, 
когда бедные беднеют —  об этом подробно пишет французский экономист, про-
фессор Высшей школы социальных наук и Парижской школы экономики Тома Пи-
кетти [Пикетти, 2016]. Примечательно, что по мере усиления роли властных ин-
ститутов голоса об их ограничении звучали все отчетливее, например, к этому 
призывал Нобелевский лауреат по экономике, профессор Чикагского универси-
тета Милтон Фридман. Как он указывал, хотя государства и необходимы для со-
хранения человеческой свободы, они же и представляют главную угрозу для по-
следней [Фридман, 2006].

Тот факт, что государства и корпорации все больше расчеловечиваются, Ран-
симен изящно использует в своей объяснительной модели трансформации вы-
борных институтов. По его мнению, избиратели на Западе все чаще голосуют 
не за типичных представителей истеблишмента, а за ярких, харизматичных, по-
хожих на простых людей со всеми их достоинствами и недостатками политиков 
и общественных деятелей, которые за счет своего образа пытаются абстрагиро-
ваться от обезличенных механизмов поддержания власти —  вспомнить хотя бы 
движение за «новую искренность» [D’Ambrosio, Moeller, 2021]. Но нужно понимать, 
что это не более чем контролируемая иллюзия: в действительности каждый, пусть 
даже самый амбициозный политик не может вырваться из «железной клетки». 
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Как отмечает Рансимен, мы построили государства и корпорации, а государства 
и корпорации построили мир, в котором мы сейчас живем.

Гоббсова проблема, или вопрос, о том, как возможно современное общество, 
состоящее из множества рациональных акторов, преследующих свои частные 
интересы и часто имеющих противоположные цели [Кильдюшов, 2016], воз-
водится Рансименом на принципиально иной уровень. По его мнению, искус-
ственный интеллект существенно расширил возможности государств —  и осо-
бенно США и Китая —  по слежке за своими гражданами, а корпорациям дал 
возможность —  здесь упоминаются в первую очередь Meta  1 и Google —  постав-
лять большие данные о поведении граждан и манипулировать потребителями 
в своих целях. Важно понять не то, как люди будут относиться к машинам, а то, 
как мыслящие машины —  государство, корпорация или искусственный интел-
лект —  будут относиться друг к другу.

Рансимен подводит к тому, что главным страхом техноскептиков должно быть 
не то, что искусственный интеллект вырвется на свободу и приумножит господ-
ство властных институтов, а то, что он это господство в конечном счете подорвет, 
взяв на себя ответственность за регулирование человеческой деятельности. Без-
условно, с одной стороны, это выглядит зловеще и представляет собой вариант 
антиутопии, о котором бесконечно говорят не только политики и ученые, но и про-
стые обыватели. С другой стороны, искусственный интеллект может спасти че-
ловечество от целого ряда проблем, которые мы сами себе создаем. Например, 
британский независимый исследователь, эколог и футурист Джеймс Лавлок счи-
тает, что, поскольку машины думают в тысячи раз быстрее нас, то они видят лю-
дей точно так же, как мы видим растения —  и как подобное расхождение не ме-
шает нам хорошо относиться к растениям, так и искусственный интеллект может 
хорошо относиться к человечеству [Lovelock, Appleyard, 2019].

По мнению Рансимена, государства и корпорации вызвали первую сингуляр-
ность, под которой он понимает используемый технологами термин для описания 
безудержного сверхразума и потери человеческого контроля. Вторая сингуляр-
ность связывается им с эпохой искусственного интеллекта, который может прий-
ти на смену традиционным властным институтам. Но ключевой его вопрос (как, 
впрочем, и главные опасения) сводится к тому, с кем нам будет лучше: с машино-
подобными человеческими существами или же с человекоподобными машина-
ми? Выбор стороны может стать определяющим для развития человечества (или 
его гибели), но у автора рецензируемой работы нет простых ответов —  сам он 
пока настаивает на своеобразном тайм-ауте, во время которого можно несколь-
ко ограничить возможности искусственного интеллекта, пока это еще представ-
ляется возможным.

Более того, Рансимен сосредоточен скорее на постановке вопросов, нежели 
на попытке разобраться в происходящем. На всем протяжении работы он тща-
тельно развешивает ружья, которые, впрочем, никогда не выстрелят. По прочте-
нии книги остается ощущение, что Гоббсова проблема никуда не делась, а чело-
веческому роду не стоит почивать на лаврах самоуспокоения. Подводя итог своей 

1 Признана в России экстремистской.
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работы, Рансимен пишет, что мы не должны забывать, насколько странна совре-
менность по сравнению с тем, что было раньше: здесь есть свои монстры, наде-
ленные потусторонними, сверхъестественными качествами. Бесчеловечные алго-
ритмы могут предугадать наше поведение на основе больших данных или же как 
минимум заставить нас поверить в это, поэтому у нас остается один-единствен-
ный выход, а именно попробовать заново «подружиться» с детищами первой син-
гулярности и быть готовыми ко второй.
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