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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, 
ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-1-7-17 

Историческое наследие советской версии модерна: 
новые теоретические подходы* 

Е.В. Масловская, М.В. Масловский 

Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН 
Ул. 7-я Красноармейская, 25/14, Санкт-Петербург, 190005, Россия 

(e-mail: ev_maslovskaya@mail.ru; m.maslovskiy@socinst.ru) 

В статье рассматривается академическая дискуссия вокруг сложившихся в последние годы 
подходов к анализу посткоммунистических трансформаций в России и странах Центральной и Вос-
точной Европы. В исследованиях социально-политических изменений в посткоммунистических 
обществах осознается необходимость более глубокого анализа длительных исторических процессов 
и культурного контекста. В статье подчеркивается, что «новый историзм» в изучении посткомму-
нистических трансформаций имплицитно следует социологическому анализу множественных 
модернов, хотя значение этой концепции не всегда признается. Авторы прослеживают преемствен-
ность анализируемой научной традиции и неизбежные интеллектуальные разрывы и концептуально-
методологические пересмотры. Первоначальная версия концепции множественных модернов, пред-
ложенная Ш. Эйзенштадтом в 1990-е годы, связана с понятием «культурной программы», что 
предполагает зависимость от колеи предшествующего развития. Ограниченность данного подхода 
преодолевается в работах таких социологов, как Й. Арнасон и П. Вагнер. Авторы обосновывают 
актуальность обращения к концепции множественных модернов для переосмысления значения 
исторического и культурного наследия в посткоммунистических обществах. Исследования пост-
коммунистических трансформаций нередко опирались на более ранние версии теории модернизации, 
предполагавшие достаточно плавный переход к рыночной экономике и демократическим институ-
там. Однако такой подход сталкивался с трудностями, когда происходил откат в экономической 
и политической либерализации. Концепция множественных модернов позволяет преодолеть 
недостатки данного подхода. В новейших исследованиях роли исторического наследия в жизни 
посткоммунистических обществ оно не рассматривается как культурная программа, однозначно 
определяющая развитие в заданном направлении. В качестве примера сохраняющегося влияния 
исторического наследия советской системы в статье рассмотрены разные версии консервативной 
идеологии в российском обществе и отмечено, что основные «идеологические экосистемы» пред-
лагают собственные интерпретации модерна. 

Ключевые слова: социологическая теория; историческая социология; советское общество; 
модерн; посткоммунизм; социальные трансформации; историческое наследие 
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В последние два десятилетия в изучении обществ советского типа и постком-
мунистических трансформаций с позиций разных научных дисциплин наблюда-
ются новые тенденции. Так, с конца 1990-х годов в работах зарубежных историков 
наметились два основных направления — выделяющие модернистские (например, 
рациональная организация труда и надзора за населением) или неотрадиционалист-
ские (прежде всего, распространение неформальных связей и отношений) черты 
советской системы. Как отмечает американский историк М. Дэвид-Фокс, сторон-
ники модернистского подхода рассматривали главным образом артикулированные 
элитами программы и осуществлявшиеся «сверху» процессы социальной транс-
формации. Неотрадиционалистская интерпретация советской истории сформи-
ровалась в значительной степени как реакция на модернистский подход. Одно 
из основных положений неотрадиционалистской критики — утверждение, что 
«большевистский проект столкнулся с российской действительностью, породив 
неожиданные перевоплощения традиционного общества» [12. P. 27]. Можно 
говорить о взаимном пересечении указанных подходов: как «модернисты», так 
и «неотрадиционалисты» согласны с тем, что советский порядок в определенной 
степени сочетал модерные и традиционные черты [12. P. 45]. 

Проблема влияния исторического наследия периода реального социализма 
на социально-политические процессы в бывших советских республиках и стра-
нах Восточной Европы является одной из наиболее дискуссионных. В обсуж-
дении данной проблемы можно выделить три основных этапа: на рубеже 1980—
1990-х годов исследователи подчеркивали уникальность исторического опыта 
коммунизма и неизбежность его влияния на дальнейшее развитие. Наибольшую 
известность получил тезис К. Джоуита, что новые институциональные паттерны 
в странах Восточной Европы будут сформированы наследием «ленинистских» 
режимов [17]. Но вскоре посткоммунистические страны стали рассматриваться 
в ряду других государств, где происходили процессы демократизации. На протя-
жении 1990-х годов в сравнительных исследованиях этих обществ господствовала 
парадигма «транзитологии», но к началу 2000-х годов стали очевидны недостатки 
данной парадигмы, не позволявшие объяснить разнообразие траекторий социаль-
но-политического развития. В результате наметился переход к третьему этапу 
с выраженным акцентом на историческом и культурном наследии [16]. 

Большинство исследователей, занимающихся изучением посткоммунистиче-
ских обществ, проводит основное разграничение между странами Центральной 
и Восточной Европы, включая три прибалтийские республики, с одной стороны, 
и остальными бывшими советскими республиками — с другой. Считалось, что 
«посткоммунистические политические и экономические трансформации следует 
рассматривать как часть длительного исторического процесса демократизации 
и модернизации на европейском континенте, временным отклонением от кото-
рого было коммунистическое правление. Это в особенности относится к странам 
Центральной и Восточной Европы, которые исторически тяготели к западному 
ядру континента, а также и к России, которая вновь утверждает свое отличие 
от Европы» [16. P. 332]. Кроме того, подчеркивалось, что переосмысление роли 
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исторического и культурного наследия предполагает фокус на «выходящих за рамки 
национальных границ регионах и более широких „цивилизационных“ идентично-
стях на макроуровне» [16. P. 335]. 

Именно такой подход отличает цивилизационный анализ в исторической 
социологии и сформировавшуюся на его основе концепцию множественных 
модернов. Однако в работах исследователей, обратившихся в последнее время 
к переосмыслению проблематики исторического наследия коммунизма, данному 
подходу уделяется пока недостаточное внимание. В какой-то степени повторя-
ется ситуация с новыми подходами к изучению советской истории. Как отмечает 
М. Дэвид-Фокс, с конца 1990-х годов «модернистское» направление в исследова-
ниях советской истории «имплицитно» следовало за социологическим анализом 
множественных модернов, хотя труды Ш. Эйзенштадта и его коллег оказались 
вне поля зрения представителей этого направления [11. P. 539]. Тем не менее, кон-
цепция множественных модернов обладает значительным потенциалом для анализа 
исторической динамики обществ советского типа [6]. 

Социологическая концепция множественных модернов 
и анализ советской системы 

Понятие множественных модернов первоначально ассоциировалось, прежде 
всего, с трудами Ш. Эйзенштадта, однако с конца 1990-х годов в исторической 
социологии сложилось несколько подходов к анализу модернизационной дина-
мики, не всегда связанных с его идеями. Концепция множественных модернов 
исходит из того, что традиции являются фактором модернизации любого обще-
ства, поскольку они предоставляют культурные ресурсы, оказывающие влияние 
на выработку и реализацию разных проектов модерна. В то же время сами тради-
ции изменяются и конструируются в ходе модернизации. Результатом является 
неизбежное разнообразие культурных и институциональных форм модерна [5; 15]. 
«Опыт новейшей и притом успешной модернизации в ряде стран, прежде всего 
азиатско-тихоокеанской зоны, показывает, что традиции могут сосуществовать 
с реалиями модерна, образуя множество взаимных композиций и переплетений» 
[8. С. 11—12]. 

Сформулированная Эйзенштадтом идея «культурной программы» предпо-
лагает высокую степень стабильности каждой формы модерна, опирающейся 
на определенные цивилизационные основания. По мнению ряда исследователей, 
данный подход преувеличивает степень преемственности в развитии обществ 
и не уделяет должного внимания процессам социальных изменений. Как указывает 
В. Кнебль, социологическая концепция Й. Арнасона, подчеркивающая связь циви-
лизаций с имперскими политическими структурами, позволяет лучше объяснить 
как преемственность в развитии цивилизаций, так и процессы исторических изме-
нений [18. P. 93—95]. При этом Арнасон отмечает значение межцивилизационного 
взаимодействия в формировании разных версий модерна [3; 14. P. 24—25]. Арна-
сон понимает культуру как «констелляцию», в которой креативность социального 
действия и влияние случайных событий могут существенно изменить траекторию 
цивилизационной динамики [19. P. 18]. 
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В ряде работ Арнасон демонстрирует возможности применения разработан-
ного им аналитического инструментария на примере концептуализации особенно-
стей развития обществ советского типа [2; 9]. По его мнению, советская модель 
объединила имперскую традицию осуществляемой сверху социальной трансфор-
мации и революционное видение нового общества, результатом чего стал «аль-
тернативный» тип модерна. Согласно Арнасону, можно говорить не о советской 
цивилизации, а о коммунистической модели модерна, обладавшей лишь неко-
торыми цивилизационными особенностями. В то же время советская система 
определяла себя через сопоставление с институциональными рамками западного 
либерального модерна — как советский ответ на развитие капитализма, демокра-
тии и науки в странах Запада. Арнасон подчеркивает, что в каждом случае претен-
зии на то, чтобы превзойти западный модерн, соединяли критику существующих 
образцов с воображаемым выходом за их пределы. 

Коммунистическая версия модерна была подвержена постоянному воздей-
ствию кризисных тенденций. Арнасон приходит к выводу, что «проект, развив-
шийся в советскую модель, был рационализирован в качестве ответа на предпо-
лагаемый структурный кризис западного модерна. Противоречия и дисфункции, 
укорененные в динамике капитализма, но получившие отражение во всех сферах 
жизни модернизировавшихся обществ, должны были устраняться путем пере-
стройки всего процесса вокруг определенного набора целей и эффективного 
координирующего центра. Но модель, которая выросла из этого проекта, взаимо-
действуя с более широким историческим контекстом, воспроизвела кризисные 
тенденции модерна в более острой форме» [2. P. 25]. 

В работах Арнасона проводится сравнительный анализ коммунистической 
версии модерна в СССР, Китае и странах Восточной Европы. В частности, ре-
конструируя логику социальных процессов в Чехословакии [10], Арнасон развива-
ет некоторые положения концепции «организованного модерна» П. Вагнера [24]. 
Вагнер обращается главным образом к истории стран Западной Европы и Север-
ной Америки, но в данном случае речь идет скорее о модификациях культурных 
и институциональных образцов, сложившихся на Западе, а не об альтернативных 
моделях модерна. В настоящее время Вагнер разрабатывает исследовательскую 
программу глобальной сравнительно-исторической социологии, призванную рас-
ширить сферу применения его подхода. 

В рамках широкого социологического течения, связанного с изучением раз-
личных типов модерного общества, Вагнер сформулировал концепцию модерна 
как «опыта и интерпретации» [26]. С его точки зрения, недавняя история может 
быть представлена как чередование интерпретаций модерна, отличавшихся реги-
ональным разнообразием и опиравшихся на ранний исторический опыт. Вагнер 
рассматривает главным образом период с 1960-х годов до настоящего времени: 
в начале периода преобладавшие интерпретации модерна отличались рядом сход-
ных черт в западных демократиях, социалистических режимах советского типа 
и авторитарных государствах третьего мира — для всех было характерно стрем-
ление к «стабилизации экономических и политических отношений, ограничению 
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культурных различий и „замораживанию“ существующей ситуации, допускающему 
лишь равномерные и предсказуемые изменения» [27. P. 115]. Со второй половины 
1960-х годов в мире сложилась принципиально новая ситуация, в частности 
вследствие роста активности социальных движений, пик которой пришелся 
на 1968 год: события этого года представляли собой «сочетание политической 
революции, которая не удалась, и культурной революции, которая завершилась 
успехом» [25. P. 38]. Новый этап в противостоянии интерпретаций модерна 
начинается на рубеже 1980—1990-х годов, когда получает широкое распростра-
нение «социальное воображаемое», основанное на идеях глобализации и индиви-
дуализации, — идея, что между индивидом и глобальным уровнем практически 
отсутствуют промежуточные институты. Вместе с тем, как утверждает Вагнер, 
подобная интерпретация модерна во многом неадекватна, о чем свидетельствуют 
экономические кризисы, экологические проблемы, конфликты по поводу истори-
ческой справедливости, обращение вспять процессов демократизации [27. P. 117]. 

Вагнер стремится противопоставить неолиберальному видению модерна аль-
тернативные интерпретации, предполагающие активное политическое участие 
широких слоев и преодоление исторических несправедливостей, — он ссылается 
на процессы демократизации, в частности, в ряде стран Латинской Америки и Юж-
ной Африке. Хотя он допускает, что интерпретации модерна могут направляться 
элитами, стремящимися сохранить свою власть [27. P. 127], основной акцент он 
делает на более «прогрессивных» примерах. В любом случае идея столкновения 
интерпретаций модерна и общие принципы их анализа, предложенные Вагнером, 
заслуживают серьезного внимания, в частности, можно говорить о различных 
интерпретациях модерна в современных идеологических течениях. 

Последовательная смена разных форм модерна в Центральной и Восточной 
Европе анализировалась П. Блоккером, который опирался на идеи Арнасона 
и Вагнера [4]. Как подчеркивает Блоккер, в данном регионе существовало много-
образие как соперничавших, так и сменявших друг друга версий модерна. При 
этом можно выделить чередовавшиеся тенденции к большей открытости либо 
закрытости по отношению к западному либеральному модерну. С одной стороны, 
тенденция к открытости проявилась в попытках создания более свободного обще-
ства. С другой стороны, противоположная тенденция была реализована в ради-
кальном виде в фашистских и коммунистических проектах. В 1920—1930-е годы 
в регионе распространилась тенденция к закрытости — как проявление общеевро-
пейского кризиса либерализма. Эта тенденция отмечена в большей или меньшей 
степени во всех восточноевропейских странах, хотя в Чехословакии сохранилась 
приверженность конституционно-демократическому устройству государства. 

Блоккер разделяет точку зрения Арнасона, согласно которой установление 
в странах региона коммунистических режимов после окончания Второй миро-
вой войны означало попытку создания альтернативной версии модерна. Вместе 
с тем Блоккер приходит к выводу, что перенос советской модели в Центральную 
и Восточную Европу отчасти ослабил тенденцию к закрытости коммунистической 
системы. В Венгрии, Польше и Чехословакии продолжали существовать тради-
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ции, противостоявшие коммунистической идеологии, однако в Албании и Румы-
нии возникли отклонения от советского проекта, связанные с большей степенью 
изоляционизма (усилилась закрытость по отношению к изначальной модели ком-
мунистического модерна). Согласно Блоккеру, региональные особенности форми-
рования и кризиса коммунистической системы наложили отпечаток на транс-
формационные процессы в восточноевропейских обществах после ее распада. 
К сходным выводам приходит Дж. Деланти, который в анализе европейского 
модерна ориентируется на идеи Арнасона и Вагнера [7; 13]. 

Ряд исследователей отмечали значение концепции множественных модернов 
для объяснения крушения советской системы. В частности, к этой проблеме обра-
щается британский политолог Р. Саква. По его мнению, для ее анализа следует 
использовать теорию модернизации, но не в ее первоначальной версии 1950—
1960-х годов [22. P. 72]. Саква ссылается на Дж. Александера, выделявшего четыре 
теоретических подхода к проблеме модернизации, последовательно сменявших 
друг друга: классическая теория — антимодернизм — постмодернизм — неомо-
дернизм [1. C. 505—600]. Опираясь на данную классификацию, Саква выделяет 
две версии «неомодернизационной» теории: к критической версии он относит 
пересмотр первоначальной теории модернизации, осуществленный в 1990-е годы 
рядом социологов, включая Александера; цивилизационный подход представлен, 
прежде всего, трудами Эйзенштадта [22. P. 74]. Но Саква ссылается и на осуществ-
ленный Арнасоном анализ советской версии модерна, в соответствии с которым 
советский эксперимент — неудавшаяся попытка создания альтернативного соци-
ального порядка. Советская модель оказывалась, таким образом, не антимодер-
нистской, но модернизированной «неправильным образом» (mismodernized). 
Согласно этой точке зрения, советская система не смогла справиться со всеми 
«вызовами модерна» [22. P. 75]. В конечном счете, как полагает Саква, концепция 
множественных модернов обладает наилучшими возможностями для объяснения 
причин «советского коллапса». 

Новые подходы к анализу исторического наследия 
советской версии модерна 

Как подчеркивает немецкий социолог В. Шпон, концепция Арнасона может 
быть использована для изучения не только обществ советского типа, но и пост-
коммунистических трансформаций. Исследования этих процессов нередко опи-
рались на ранние версии теории модернизации, предполагавшие достаточно 
плавный переход к рыночной экономике и демократическим политическим 
институтам, однако такой подход сталкивался с трудностями, когда происходил 
откат в экономической и политической либерализации [23. P. 32]. По мнению 
Шпона, идеи Арнасона могут добавить новые измерения в изучение трансформа-
ционных процессов в посткоммунистических обществах, в частности, это отно-
сится к переосмыслению исторического наследия советской версии модерна. 

Вместе с тем, как отмечают американские исследователи С. Коткин и М. Бей-
синджер, не следует безоговорочно принимать тезис о сохраняющемся воздейст-
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вии исторического опыта коммунизма на траектории развития посткоммунисти-
ческих стран [20. P. 1]. С одной стороны, этот исторический опыт радикально 
преобразовал те общества, которые оказались под его воздействием. С другой 
стороны, долгосрочное влияние данного опыта может оказаться не столь значи-
тельным, поскольку многие социальные преобразования коммунистического пе-
риода имели насильственный характер, «обедняли общества, либо задерживали 
их развитие, либо изолировали от глобальных процессов изменений» [20. P. 11]. 
Хотя исторический опыт коммунистического периода по-прежнему имеет значе-
ние подобно колониальному прошлому для многих развивающихся стран, следует 
ожидать, что его влияние «будет постепенно уменьшаться во многих сферах 
жизни по мере возникновения новых факторов, формирующих траектории раз-
вития» [20. P. 2]. Кроме того, темпы изменений в некоторых странах бывшего 
советского блока за последние десятилетия были столь быстрыми, что использо-
вание термина «посткоммунизм» кажется все более проблематичным. 

С точки зрения Коткина и Бейсинджера, в каждом конкретном случае сле-
дует учитывать возможности влияния наследия более раннего периода и новых 
факторов, возникших после крушения коммунистической системы. При этом 
определенные формы исторического наследия могут не охватывать «все части 
бывшего коммунистического блока или даже все части Советского Союза. Ком-
мунистический опыт не является единственным значимым историческим опытом, 
оставившим свое наследие, могут сохраняться разнообразные виды наследия, в том 
числе предшествовавшие коммунизму (российские имперские, габсбургские, 
оттоманские), характерные для коммунизма в целом или специфические для 
Советского Союза» [20. P. 7]. Что касается наследия коммунистического периода, 
то важное значение имеет то, «где, в каких сферах, каким образом и почему оно 
проявилось либо не проявилось» [20. P. 7]. Исследователей особенно интересует 
то, каким образом определенные практики сохраняются и воспроизводятся в усло-
виях масштабных макросоциальных изменений. 

Коткин и Бейсинджер выделяют несколько форм, которые может принимать 
историческое наследие [20. P. 12—16]. Фрагменты прежних институтов могут 
сохраняться практически в неизменном виде, эти институты могут быть приспо-
соблены для новых целей, элементы прежних и новых институтов могут соеди-
няться, образуя нечто принципиально новое, или усвоенные в процессе социа-
лизации способы восприятия и действия могут налагать ограничения на поведение 
индивидов. В последнем случае речь идет о габитусе в понимании П. Бурдье. 
В то же время в ряде случаев сложно четко разграничить подлинное историческое 
наследие и использование социальными акторами прошлого для достижения 
сегодняшних целей. Кроме того, сохранение определенных практик может быть 
обусловлено многообразными причинами — как историческим наследием, так 
и функциональными требованиями [20. P. 20]. 

В новейших исследованиях роли исторического наследия в жизни пост-
коммунистических обществ оно не рассматривается как культурная программа, 
однозначно определяющая развитие в заданном направлении. Как подчеркивают 
Коткин и Бейсинджер, «не все глубоко укорененные формы исторического опыта 



Масловская Е.В. и др. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 7—17 

14 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

влияют на последующее поведение; историческое наследие обычно взаимодей-
ствует с другими причинными механизмами и процессами; множественные формы 
наследия могут взаимно усиливаться или противоречить друг другу; большая 
часть повседневного поведения может быть связана скорее с контекстом, чем 
с историческим наследием; та степень, в которой наследие оказывает „определя-
ющее“ влияние, варьирует и требует изучения» [20. P. 8—9]. Тем самым они 
выступают против представления о наследии коммунизма как некоем «генетиче-
ском коде», с неизбежностью задающем направление развития. В данном случае 
подход Коткина и Бейсинджера противоречит идее «культурной программы» 
Эйзенштадта, но вполне сочетается с концепциями Арнасона и Вагнера, допуска-
ющими вариативность и взаимодействие факторов социокультурных изменений. 

В качестве примера сохраняющегося влияния исторического наследия со-
ветской системы можно назвать различные версии консервативной идеологии 
в российском обществе. В частности, М. Ларюэль использует метафору «экоси-
стемы» для обозначения групп интересов, продвигающих консервативную идео-
логию [21. P. 1]. С ее точки зрения, можно выделить три ключевые экосистемы: 
военно-промышленный комплекс, который охватывает силовые ведомства, госу-
дарственную и получастную военную промышленность; сферу влияния Русской 
православной церкви, включающую Московскую патриархию, православных биз-
несменов и организации гражданского общества; президентскую администрацию, 
которая в значительной мере выражает идеологическую позицию российской 
политической элиты. Военно-промышленная экосистема и сфера влияния РПЦ 
выдвигают более последовательную идеологическую повестку, тогда как прези-
дентская администрация является «наименее идеологически жесткой и наиболее 
способной к адаптации в новых контекстах» [21. P. 4]. 

Для анализа различных версий консервативного дискурса российских элит 
можно использовать понятие интерпретации модерна. Если обратиться к выделен-
ным Ларюэль «идеологическим экосистемам», то следует, прежде всего, отметить 
преемственность военно-промышленной экосистемы по отношению к советской 
версии модерна. Несмотря на внутренние противоречия и конфликты в данной 
среде, ее представители разделяют идею сохранения определенного идеологиче-
ского контроля над обществом. «Большинство из них верит в систему, вдохновля-
емую идеями советского типа, в условиях которой людей побуждают проявлять 
„здоровый патриотизм“, а молодежь воспитывается в военно-патриотическом 
духе» [21. P. 3]. На первый взгляд, соотнесение сферы влияния РПЦ с интер-
претациями модерна не очевидно, однако Ларюэль отмечает, что сфера влияния 
православия, как и военно-промышленная экосистема, уходит корнями в советское 
прошлое. В данном случае необходим более широкий взгляд на взаимоотношение 
религиозной сферы и социальных процессов, который может опираться на понятие 
интерпретации модерна. Идеология РПЦ связана с представлениями об «особом 
пути» России как хранительницы традиций православной цивилизации, которая 
противостоит, прежде всего, секуляризованному, антитрадиционалистскому Западу, 
стремящемуся к универсализации собственного дискурса о правах человека. Таким 
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образом, православная версия «цивилизационного национализма» включает в себя 
специфическую интерпретацию модерна. 

Более широкая идеологическая палитра, которую использует политическая 
элита, выстраивая консервативный дискурс, включает, согласно Ларюэль, три важ-
нейших элемента: ностальгию по советскому прошлому, прежде всего бреж-
невского периода; государство-центричное видение российской истории; образ 
глобализированной, но культурно разнообразной России, сочетающей статус 
великой державы с либеральными экономическими ценностями. Последний 
элемент содержит заимствования из разных областей, в том числе «американских 
политических кампаний и маркетинга, западного постмодернизма, американского 
неоконсерватизма, консюмеризма, нарративов глобализации и трансформаций 
в Китае» [21. P. 4]. Иными словами, данная идеологическая палитра содержит 
элементы интерпретации как советской версии модерна, так и современных гло-
бальных процессов. 

Таким образом, различные «идеологические экосистемы» предлагают собст-
венные интерпретации модерна. В случае военно-промышленного комплекса речь 
идет главным образом о реанимации некоторых черт советской системы. РПЦ 
отличает установка на противопоставление ценностей православной цивилизации 
универсалистским устремлениям западного модерна. Политическая элита, с одной 
стороны, использует ностальгию широких слоев населения по советскому периоду, 
с другой — по-своему интерпретирует глобальные процессы, связанные с рас-
пространением разных версий капиталистического модерна. 

*** 

В целом новый поворот к историческому наследию в исследованиях транс-
формационных процессов в посткоммунистических обществах в значительной 
степени пересекается с социологической концепцией множественных модернов. 
Первоначальная ее версия, предложенная Эйзенштадтом, связана с понятием 
«культурной программы», что предполагает серьезную зависимость от колеи 
предшествующего развития, однако ограниченность данного подхода преодоле-
вается в работах Арнасона и Вагнера. Социологическая концепция множественных 
модернов может служить теоретической основой для трансдисциплинарного 
анализа не только исторической динамики обществ советского типа, но и сохраня-
ющегося наследия «альтернативной» версии модерна. Как демонстрируют совре-
менные исследования исторического наследия «реального социализма», в каждом 
конкретном случае следует учитывать возможности влияния как наследия более 
раннего периода, так и новых факторов, возникших после крушения коммуни-
стической системы. В новейших работах наследие коммунизма уже не рассматри-
вается как культурная программа, однозначно определяющая общественное разви-
тие в заданном направлении. 
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Статья посвящена переосмыслению феномена социальных медиа с позиции теории макдональ-
дизации общества. Рассматривая социальные медиа в неразрывной связи с системами общества 
потребления, автор показывает, что формируется новый макдональдизированный институт, 
исследование которого открывает новые теоретические и методологические возможности. В статье 
представлен обзор отечественных исследований, демонстрирующих усиление макдональдизиру-
ющего влияния на социальные институты российского общества, и проведен анализ социальных 
медиа с точки зрения факторов макдональдизации. Сквозь призму концепции Дж. Ритцера о «ничто» 
и «нечто» в системе макдональдизированных институтов рассмотрены социальные сети Facebook 
и ВКонтакте. Определена теоретико-методологическая значимость рассмотрения социальных медиа 
в качестве макдональдизированного института. Показано, что функционально социальные медиа пол-
ностью соответствуют всем пяти факторам макдональдизации, сформулированным Ритцером. Автор 
показывает, что социальная сеть Facebook относится к гробализованной форме «ничто» и, следо-
вательно, является важной движущей силой глобализации, тогда как социальная сеть ВКонтакте 
относится к глокальной форме «ничто» и тем самым создает уникальные смыслы на стыке локаль-
ного и глобального уровней. Одним из таких новых смыслов является то, что ВКонтакте отражает 
традиционный взгляд на гендерную идентичность, сексуальную ориентацию и институт брака. 
Автор приходит к заключению, что социальные медиа являются макдональдизированным инсти-
тутом и могут стать новой исследовательской оптикой: рассмотрение социальных медиа как мак-
дональдизированных институтов актуализирует использование микс-методологии (mixed methods 
research). 

Ключевые слова: макдональдизация; социальные медиа; макдональдизированный институт; 
Facebook; ВКонтакте; общество потребления 

Развитие информационно-коммуникативных технологий и виртуальных плат-
форм, предоставляющих пользователям мультимедийные возможности организа-
ции повседневности, достигло такого уровня, что исследователи заявляют о ста-
новлении цифрового общества [23], эпохе коммуникационного изобилия [3], 
Интернете как социальном институте [11], медиатизации социальной жизни [4] 
и институционализации новой отрасли социологической науки — социологии 
медиа [2]. Подобная трансформация социокультурной среды стала возможной 
благодаря ресурсам социальных медиа, позволившим индивиду дополнять само-
презентацию и экспериментировать с идентичностью [29]. Об институционализа-
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ции социальных медиа свидетельствуют их способности удовлетворять многие 
личностные и общественные потребности, формировать социальные общности 
и регулировать их деятельность и социальные связи, а также появление правовых 
норм и юридической ответственности, регламентирующих как поведение отдель-
ного пользователя, так и взаимодействие пользователей [31]. 

Важным условием успешной институционализации социальных медиа явля-
ется их адаптация к специфике социокультурного поля, метасоциальному кон-
тексту, который определяет характер социальных взаимодействий на микро- 
и макроуровне. В соответствии с концепциями крупнейших теоретиков XX—
XXI веков (Ж. Бодрийяр, З. Бауман, Р. Барт, Дж. Ритцер и др.) под социокультур-
ным полем мы можем рассматривать общество потребления, т.е. можно пред-
положить, что в социальных медиа артикулированы черты общества потребления. 
Данная гипотеза позволяет перенести фокус исследовательского внимания на сле-
дующие вопросы: какие дополнительные смыслы и коннотации создает рассмот-
рение социальных медиа в качестве института общества потребления и каково 
методологическое значение нового знания. 

Наиболее системно концепция институционализации новых потребительских 
практик представлена в работе Джорджа Ритцера «Макдональдизация обще-
ства» [9]. Ритцер, отталкиваясь от концепции рационализации общества Макса 
Вебера, рассматривает принципы работы известного фаст-фуда в качестве есте-
ственных правил существования социальных институтов в новой потребитель-
ской реальности. Пафос социальных медиа логично вписывается в идеологию 
всеобщего консьюмеризма, в котором субъекты являются и творцами, и потреби-
телями неконтролируемого объема идей, символов и культурных кодов. Исходя 
из этого теория Ритцера может стать теоретико-методологической основой иссле-
дования социальных медиа в условиях общества потребления. Цель статьи — 
рассмотреть социальные медиа в качестве макдональдизированного института: 
представить теорию макдональдизации общества и примеры ее использования, 
провести анализ социальных медиа с точки зрения факторов макдональдизации 
и апробировать идею Ритцера о «ничто-нечто» в системе макдональдизированных 
институтов. 

Макдональдизация общества 

Первым, кто поднял вопрос о процессах рационализации общества и пред-
ложил системный анализ понятия рациональности, стал Макс Вебер. С прогресси-
рующей рационализацией всех сторон социальной жизни он связывал не только 
развитие западного капитализма, но и формирование целерационального и цен-
ностно-рационального действия и мышления: «С одной стороны, рационализи-
рованные картины мира в высшей степени удовлетворяют требованиям формаль-
но-операционального мышления… Но, с другой стороны, рационализированные 
картины мира в высшей степени удовлетворяют и требованиям современного 
миропонимания, которое в категориальном плане предполагает расколдовывание 
мира» [10. С. 54]. Продолжая мысль Вебера о «расколдовывании мира», Джордж 
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Ритцер экстраполировал его взгляды на исследование современного общества 
потребления и сформулировал маркеры (факторы), лежащие в основе современных 
процессов рационализации. Свою теорию Ритцер обозначил как «макдональди-
зацию общества», но под «макдональдизацией» он понимает не просто распро-
странение сети ресторанов «Макдональдс» по всему миру, а, прежде всего, 
утверждение принципов работы этой сети в качестве базисных принципов 
организации всех сфер современного общества с целью его последующей 
рационализации. 

Ритцер выделил четыре фактора макдональдизации: эффективность, просчи-
тываемость, предсказуемость и контроль. Эффективность — подбор оптимальных 
средств для достижения цели. Просчитываемость — учет факторов, которые 
поддаются количественному анализу (в макдональдизированных системах коли-
чество становится синонимом качества, где больше значит лучше). Предсказу-
емость — гарантия, что все продукты и услуги будут одинаковыми в любое время 
и в любом месте. Контроль за счет применения нечеловеческих технологий — 
замена человеческих технологий для большей автоматизации процессов производ-
ства. Благодаря совокупному действию этих факторов макдональдизация дает 
большие преимущества: доступность товаров и услуг, широкий ассортимент, 
привычная среда потребления и пр. 

Однако, несмотря на преимущества, что Ритцер неоднократно подчеркивает, 
рациональные системы неизбежно порождают иррациональность, которая огра-
ничивает, дискредитирует и, возможно, даже отменяет их рациональность: «обо-
ротную сторону макдональдизации следует систематически рассматривать именно 
с точки зрения иррациональности рационального; парадоксальным образом ирра-
циональность можно считать пятым фактором макдональдизации» [9. С. 80]. 
Иррациональные последствия возникают в условиях максимизации всех факторов 
макдональдизации, когда эффективность, просчитываемость, предсказуемость 
и контроль развиты до предела. Иррациональность рационального означает, что 
макдональдизированные системы порождают непредвиденные и нежелательные 
последствия, среди которых главное — дегуманизация человеческого труда. В ка-
честве примера Ритцер приводит процесс натаскивания работников ресторана 
на выполнение ограниченного набора элементарных и однообразных действий, что 
в итоге лишает их свободы творчества и самовыражения. Кроме того, иррацио-
нальным следствием развития сети Макдональдс является ожирение и другие 
проблемы со здоровьем у наиболее лояльных покупателей. 

Теория Ритцера актуальна для изучения современного российского общества: 
«Если в первые постсоветские годы наблюдалось ускоренное становление инсти-
тутов рыночной экономики, которые не всегда соответствовали возможностям 
и нормативно-ценностным ожиданиям населения, то с начала 2000-х постепенный 
рост покупательской способности обеспечил распространение множества атрибу-
тов капиталистического общества. И всего за неполные 20 лет с момента крушения 
социалистической системы рыночная конъюнктура и инфраструктура России 
стала частью глобального общества потребления, примером чего является появ-
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ление и широкое распространение ресторанов фаст-фуда, торгово-развлекательных 
центров, мировых корпораций и т.д.» [12. С. 162]. 

Становление в России общества потребления и усиление макдональдизиру-
ющего влияния на социальные институты и агентов отмечено в исследованиях 
отечественных специалистов. Макдональдизации высшего образования посвящена 
статья А.П. Никитина [6], О.С. Лунева обратила внимание на макдональдизацию 
в здравоохранении [5], элементы макдональдизации обнаружены в издательском 
деле [7] и волонтерстве [8], в семейной сфере [1] и социализации подрастающего 
поколения [12]. 

Общим признаком макдональдизации является переход на более экономные 
способы функционирования: в высшем образовании — слияние кафедр, факуль-
тетов и целых университетов; в здравоохранении — экспресс-услуги, комплексная 
диагностика; в волонтерстве — онлайн-ресурсы оказания помощи; в издательском 
деле — использование компьютерных программ для написания шаблонных 
и хорошо продаваемых сюжетов. В случае макдональдизации семьи речь идет 
о стандартизации любовных и брачных отношений: «секс можно стандартизи-
ровать, разработать наиболее действенные методики получения наибольшего 
удовольствия» [1. С. 28]. Суть макдональдизации в социальных медиа состоит 
в «навязывании серийности контента, попытке примирить пользователя с шаблон-
ным характером самопрезентации» [12. С. 164]. 

Иррационализация этих процессов заключается в развитии объект-центрич-
ных отношений (объект — учреждение, цель — повышение его капитализации), 
вытеснении индивидуально-личностных особенностей в пользу формально-обез-
личенной структуры [12. С. 162—164]. Так, в образовании — это «самосохранение 
высшего образования безотносительно непосредственного воздействия на лич-
ность», выражающееся в имитации совершенствования образовательной деятель-
ности, спекуляциях преподавателей с количеством и качеством публикаций, где 
главная цель — увеличение индекса цитирования [6. С. 228]; в здравоохранении 
и волонтерстве — «обезличенность и деиндивидуализация» [8. С. 55], «недоверие 
пациента врачу» [5. С. 78]. Контроль нечеловеческих технологий (гаджеты, а также 
медикаменты типа «Виагры») в системе семейных отношений способствует 
«макдональдизации семьи на фундаментальном уровне» и меняет «значение 
и смысл семьи как малой социальной группы» [1. С. 32]. Макдональдизация 
подростка в социальных медиа уменьшает роль «человеческого» (общение лицом 
к лицу, взаимовыручка, совместное времяпрепровождение и т.д.) в отношениях 
[12. С. 168]. Процессы макдональдизации активно распространяются в разных 
сферах российского общества, что со временем формирует соответствующую 
научную риторику. 

Социальные медиа и факторы макдональдизации 

Само понятие социальных медиа может стать предметом отдельного иссле-
дования — столь много их трактовок существует в отечественной и зарубежной 
науке. Обобщенно говоря, социальные медиа — это виртуальные платформы 
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и технологии, которые позволяют пользователям общаться и выражать разные 
аспекты идентичности [19], усиливая способность кооперироваться и принимать 
участие в коллективных акциях [27]. Определяющим свойством социальных 
медиа является «user-generated content», т.е. ситуация, когда каждый пользователь 
может стать создателем контента [17], и главной ценностью становится человече-
ская «связанность» («connectedness») в единую сеть, создавать и поддерживать 
которую призваны социальные медиа, выполняющие функции онлайн-фасили-
татора [20]. Такой фокус рассмотрения социальных медиа позволяет выделить 
их ключевые параметры: коммуникация и репрезентация, сообщества и группы, 
сетевой характер связи, кооперация и коллаборация, креативное создание поль-
зователем контента и свобода его распространения. Все это позволяет говорить 
о социальных медиа как о системе упорядоченных и взаимозависимых элементов 
и процессов и как о социальном институте, выполняющем социально-значимые 
функции. 

Рассмотрим, насколько социальные медиа соответствуют главным критериям 
макдональдизированной системы согласно Ритцеру. Эффективность: в социаль-
ных медиа это использование разнообразных мультимедийных средств для опти-
мального достижения целей пользователя. Механизмы действия данного фактора: 
1) получение/создание контента: в социальных сетях имеются тематические 
сообщества, группы по интересам, позволяющие быть в курсе (с помощью на-
строек оповещений — постоянно) наиболее релевантной информации; создаются 
удобные для записи и чтения редакторы, позволяющие дополнить текст музыкой, 
видео и другим контентом; возможность распространения обеспечивается опцией 
«share» (от англ. — «поделиться») или отметить пользователя в опубликованном 
тексте; 2) развлечение/досуг — множество разножанровых игровых приложений, 
просмотр фильмов и музыки (например, ВКонтакте) или подборка видео, набира-
ющих популярность в стране и мире (видеохостинг YouTube); 3) самопрезента-
ция — публичная анкета с информацией о себе, аватар, возможность создавать 
фотоальбомы, музыкальные плейлисты, отображать интересные страницы, обнов-
ление ленты новостей, устанавливая удобные настройки конфиденциальности; 
4) бизнес — создание и администрирование собственного сообщества, чата (Tele-
gram), публичной странички компании или бизнес-аккаунта (Instagram) для инфор-
мирования, продвижения и продажи товаров или услуг (социальные медиа пре-
доставляют возможность таргетированной рекламы и монетизации контента). 

Просчитываемость: в социальных медиа это отслеживание количества про-
смотров контента в администрируемых сообществах и собственных профилях 
для повышения эффективности управления ими. Механизмы действия: 1) количе-
ственный анализ виртуальной аудитории, посещавшей профиль пользователя или 
компании, с точки зрения пола и возраста, географии проживания, типа использу-
емых устройств, обратной связи (количество просмотров, «лайков», «репостов» 
и комментариев или сокрытия новостей пользователя/группы из ленты новостей); 
3) коммерциализация социальных медиа, выражающаяся в размещении рекламных 
записей и коммерческих объявлений с настройкой целевой аудитории — система 
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виртуальной платформы собирает данные каждого пользователя, производит рас-
четы в зависимости от запроса рекламодателя и устанавливает рекомендованную 
цену за просмотр одной записи (так, блогеры меняют контент в зависимости 
от количества просмотров, чтобы получить наибольший отклик аудитории) [14]. 

Предсказуемость — возможность использовать социальные медиа в любой 
точке земного шара в привычной для пользователя технологической среде 
с управляемыми и предсказуемыми последствиями. Механизмы действия: 1) гло-
бальный выход в сеть — социальные медиа предоставляют возможность менять 
географию своего присутствия на планете, выбирать устройства, подключенные 
к сети Интернет, сохраняя неизменным аккаунт и свой социальный и культурный 
капитал; 2) неизменный дизайн — все нововведения, непрерывно происходящие 
в социальных медиа, являются органичным продолжением привычной для поль-
зователя технологической среды; 3) шаблонный характер самопрезентации — 
пользователи обладают одинаковыми наборами возможностей выразить много-
гранность своей личности, поэтому их самопрезентации становятся во многом 
идентичны, причем стандартизация и предсказуемость виртуальной самопре-
зентации подкрепляются модой на ведение профиля в однообразном стиле [12]; 
4) соответствие национальной культуре — социальные медиа тем популярнее, 
чем они технологически ближе к культурным особенностям своей целевой 
аудитории, поэтому они воссоздают культурные фреймы пользователей, делая их 
вхождение в новую виртуальную среду максимально «естественным» (отчасти 
поэтому социальная сеть ВКонтакте пользуется наибольшей популярностью среди 
жителей постсоветских стран [31]; 5) предсказуемый контент и реакция ауди-
тории — в большинстве случаев пользователи ожидают увидеть позитивные 
истории друзей, отзывы о покупках, а также получить лайк [15. C. 377]. 

Контроль за счет применения нечеловеческих технологий — нейронная сеть 
или программное обеспечение, которое на основе имеющейся информации о поль-
зователе предлагает ему потенциально релевантный контент. Механизмы дейст-
вия: на основе сбора данных о пользователе все социальные медиа прогнозируют 
и предлагают ему похожие по смыслу группы, мероприятия, аудио-видео записи, 
товары и даже возможных друзей. Получив данные пользователя, платформа 
автоматически начинает формировать потенциально релевантный круг его друзей 
и предпочтений и определять значимость этой информации для возможных 
рекламодателей. Такую особенность социальных медиа называют програм-
мированной или платформенной социальностью («programmed sociality», 
«platform sociality») [19]. 

Иррациональность рационального — негативные последствия тесной аффи-
лиации с макдональдизированным институтом. Механизмы действия: 1) пользо-
ватель указывает информацию о себе в аккаунте (любая виртуальная платформа 
побуждает быть более открытыми), обозначает свои предпочтения или интересы, 
однако чем более открытым будет поведение онлайн, тем выше риск стать жертвой 
мошенника (воровство данных и шантаж) и/или хулигана (хейтинг, троллинг, 
кибербуллинг) [28. С. 20—21]; 2) люди регистрируются в социальных медиа, в том 
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числе чтобы облегчить и ускорить процесс коммуникации, но в итоге оказываются 
эмоционально и информационно перегруженными, страдая от чрезмерного медиа-
потребления [16. C. 13]; 3) люди поддерживают связь с друзьями, дальними 
родственниками, становятся участниками множества виртуальных групп и сооб-
ществ, но без связи с реальностью это становится иллюзией социальности, ведет 
к утрате навыков настоящего человеческого общения [24. C. 67]. 

Таким образом, социальные медиа являются макдональдизированным инсти-
тутом. Возможность пользователя не только потреблять контент, но и быть его 
производителем, а также увеличивать социальный капитал посредством виртуаль-
ного нетворкинга представляет собой отличительную черту современного общества 
потребления, которую Г. Дженкинс назвал «партисипативной культурой» [21], 
а А. Бранс — «продьюсейдж» [18]. Вместе с тем, следуя логике Ритцера, мы должны 
сформулировать еще один вопрос: будучи макдональдизированным феноменом, 
каково значение социальных медиа на глобальном и локальном уровнях? 

Facebook и ВКонтакте 
как гробальное и глокальное «ничто» 

Ритцер определяет макдональдизацию как один из типов социальных изме-
нений, убедительно показывая, что она является не просто аспектом глобализации, 
но ее движущей силой [9. С. 401—406]. Центральным для нашего анализа является 
его же понятие глокализации, которое означает интеграцию, взаимопроникнове-
ние глобального и локального, которое приводит к возникновению уникальных 
комбинаций в каждой отдельно взятой местности [9. С. 407]: вместо того, чтобы 
подавлять друг друга, глобальное и локальное перемешиваются, производя уни-
кальный для каждого места результат. Однако понимание сути процессов глоба-
лизации не ограничивается глокализацией, и Ритцер формулирует понятие 
гробализации (англ. grobalization: «grow» — рост и «globalization» — глобали-
зация), которое обозначает «империалистические амбиции стран и корпораций, 
их желание и даже потребность навязывать себя разным регионам нашей планеты… 
с целью установления своей власти, влияния и повышения прибылей» [9. С. 409]. 

С процессами гробализации и глокализации тесно связаны еще два феномена, 
обнаруженные Ритцером: во-первых, «ничто» — «социальная форма, которая 
обычно задумывается и контролируется централизовано и при этом лишена отли-
чительного, существенного содержания» [9. С. 414]. На примере сети фаст-фуда 
он показывает два ключевых маркера «ничто»: централизацию и отсутствие 
отличительности — те, «кто создал сеть и кто связан с ее головным офисом, 
продолжают работать над ее переосмыслением» и контролировать через систему 
франшиз, и сама идея создания подобной сети заключается в производстве 
ресторанов-клонов. Во-вторых, «нечто» — это «социальная форма, которая обычно 
задумывается и контролируется локально и сравнительно богата отличительным, 
существенным содержанием» [9. С. 416]. Ритцер иллюстрирует «нечто» блюдом, 
«приготовленным с нуля дома на кухне»: повар (а не головной офис) придумывает 
блюдо и контролирует процесс его приготовления, делает его непохожим на то, 
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что готовят другие повара. Ритцер предлагает рассматривать «ничто» и «нечто» 
не как дихотомию, а как два экстремума одного континуума [9. С. 417]. 

Свой анализ Ритцер завершает исследованием связи между макдональдиза-
цией и двумя противоположными процессами эпохи глобализации: глокализации 
«нечто» и гробализации «ничто». Нас интересует, какие формы могут принимать 
социальные медиа на глобальном и локальном уровнях — рассмотрим их на при-
мере двух известных социальных сетей. Facebook — социальная сеть, основанная 
в 2004 году в США, и одна из самых популярных виртуальных платформ 
в мире [22]. Активный маркетинг и продвижение социальной сети в каждой стране 
свидетельствует о намерении ее руководства глобально доминировать в данном 
сегменте общественных отношений, что, в терминологии Ритцера, обозначает 
тенденцию к гробализации. Централизованная система управления и единообраз-
ный интерфейс, задающий набор возможностей пользователя для самопрезента-
ции, позволяет отнести Facebook к категории «ничто» (т.е. эта сеть — движущая 
сила глобализации). 

ВКонтакте — российская социальная сеть, созданная в 2006 году, и самая 
популярная на постсоветском пространстве [22]. Как и Facebook, ВКонтакте имеет 
централизованное управление, оставляя пользователю лишь возможность подстра-
иваться под созданные разработчиками опции; не имея франшиз, ВКонтакте, как 
и его американский визави, верна своему дизайну независимо от страны прожи-
вания пользователя, что позволяет отнести и отечественную социальную сеть 
к категории «ничто». Однако, в отличие от Facebook, ВКонтакте не предпринимает 
попыток выйти на мировой рынок (исключением является переход на домен 
vk.com в 2012 году), оставаясь лидером в странах СНГ. Более того, в первые годы 
дизайн ВКонтакте был практически идентичен дизайну Facebook, что позволяло 
называть ее копией, клоном американской социальной сети [25; 26]. Вероятно, 
ВКонтакте — это скорее глокальный феномен, т.е. общественное явление, создан-
ное в отдельно взятом регионе как ответ на глобальный вызов. 

Ссылаясь на Мишеля де Серто, Ритцер пишет, что «акторы могут создавать 
уникальные феномены из взаимодействия глобального и локального» [9. С. 426]. 
Действительно, если исследовать интерфейс ВКонтакте, то можно обнаружить 
культурные смыслы, зачастую остающиеся неочевидными для большинства поль-
зователей. Прежде всего подчеркнем основные отличия в интерфейсах ВКонтакте 
и Facebook [13]: во-первых, в российской социальной сети не виден пол пользова-
теля, сексуальная ориентация исключена из категорий самопрезентации. ВКон-
такте не имеет некоторых статусов семейного положения («в свободных отноше-
ниях» и «в домашнем партнерстве»), сеть заменяет их категориями «влюблен» 
и «в активном поиске». Во-вторых, семейное положение, как и выбор партнера, 
в социальной сети ВКонтакте подчинено гетеро-нормативному стандарту (интер-
фейс позволяет указать человека только противоположного пола). В-третьих, 
ВКонтакте предлагает пользователю ограниченный набор вариантов для публич-
ной презентации жизненной позиции и личных предпочтений, подталкивая к рели-
гиозной картине мира и политической сегментации, тогда как Facebook предлагает 
самостоятельно описать религиозные и политические убеждения. 
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Исходя из этого, можно заключить, что ВКонтакте отражает традиционный 
взгляд на гендерную идентичность, сексуальную ориентацию и институт брака. 
Подмена категории «мировоззрение» религиозными взглядами также говорит 
об ориентации социальной сети на традиционную картину мира. Взаимоисклю-
чающий выбор одного из вариантов политических идеологий в ВКонтакте отра-
жает «отсутствие идеологического консенсуса в российском обществе, фрагмен-
тацию политических норм и ценностей» [13. С. 50]. Таким образом, социальная 
сеть ВКонтакте репрезентирует традиционные социально-политические и духов-
ные ценности, что, возможно, и делает ее самой популярной в большинстве стран 
постсоветского пространства, тогда как социальная сеть Facebook, являясь «гроба-
лизованной» формой «ничто», представляет собой одну из мощных движущих 
сил глобализации. 

*** 

Рассмотрев феномен социальных медиа с позиций одной из основополага-
ющих теорий социологии потребления — макдональдизации общества — мы 
убедились, что социальные медиа обладают признаками эффективности, предска-
зуемости, просчитываемости и контроля со стороны нечеловеческих технологий. 
Неизменным спутником макдональдизации является иррациональность рацио-
нального — риски и угрозы, с которыми сталкиваются пользователи. Будучи 
макдональдизированным институтом, социальные медиа внушают иллюзию ори-
гинальности, предлагая шаблонные лекала самопрезентации, и упрощают комму-
никацию, сводя ее к обмену иконическими символами (смайлы и эмоджи) [12]. 
Если Ритцер писал, что торгово-развлекательные центры — храмы потребления, 
то сегодня можно называть социальные медиа храмом медиапотребления, а соци-
альную сеть Facebook — их главным агентом и движущей силой глобализации. 

Концептуализация социальных медиа как макдональдизированного инсти-
тута может стать новой исследовательской оптикой, помогающей ставить новые 
задачи и вскрывать дополнительные смыслы. Так, интерфейс «гробальной» сети 
Facebook ориентирован на поддержание социокультурного многообразия и космо-
политичности, а интерфейс глокальной сети ВКонтакте сохраняет традиционные 
ценности. В свою очередь, такой вывод порождает новые вопросы: насколько 
противопоставление интернациональных и локальных порядков характерно для 
других глокальных и гробальных социальных медиа? Кроме того, категоризация 
ВКонтакте как глокального «ничто» позволила зафиксировать дополнительные 
смыслы, репрезентируемые социальной сетью и определяющие характер потреб-
ления ее контента, символов и знаков, в том числе для самопрезентации в соци-
альной сети. 

Особенность самопрезентации в «ВКонтакте» заключается в том, что она 
происходит в дискурсивном поле, которое заключено в гетеросексуальный стан-
дарт, политически фрагментировано и подменяет мировоззрение религиозными 
предпочтениями. Специфика данных категорий интерфейса и самопрезентации 
остается «невидимой» для большинства пользователей. Применяя теорему У. То-
маса о том, что ситуация, определяемая как реальная, реальна по своим последст-
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виям, можно констатировать, что если эти категории невидимы в социальных 
медиа, то останутся невидимыми и в реальной жизни, тем более, что границ 
между онлайн и офлайн пространствами уже практически не существует. Это 
может привести к росту неготовности воспринимать альтернативные взгляды 
и к склонности видеть в гендерном, сексуальном, политическом и прочем разно-
образии девиацию, а не вариант социальной нормы. 

В заключение добавим, что рассмотрение социальных медиа как макдональ-
дизированных институтов актуализирует использование микс-методологии (mixed 
methods research), совмещающей несколько методов исследования. С одной сто-
роны, любой макдональдизированный институт основан на количественных пара-
метрах, поддающихся измерению и сравнению, с другой стороны, важно увидеть 
то, что Ритцер называет иррациональностью рационального, что невозможно 
без качественных методов. 
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Демографическое старение, наблюдаемое во многих странах мира, требует от общества все 
больших финансовых и материальных затрат на обслуживание населения послетрудового возраста. 
Для Республики Беларусь проблема старения населения весьма актуальна, поскольку удельный вес 
пожилых людей в общей численности населения ежегодно растет. Статья посвящена анализу соци-
ально-демографических характеристик и качества жизни пожилых людей в Беларуси. В качестве 
эмпирической базы использованы данные Национального статистического комитета Республики 
Беларусь и результаты социологического исследования «Беларусь: формирование семьи, стабиль-
ность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях», 
проведенного в рамках международной исследовательской программы «Поколения и гендер». 
В статье представлен социолого-статистический подход к анализу основных характеристик жизни 
пожилых людей в современной Беларуси, заключающийся в интеграции информационных ресурсов 
социологии и статистики. Рассматриваются как общие статистические данные, характеризующие 
процесс старения и характеристики населения в старших возрастах, так и социологические индика-
торы, дающие представление о восприятии жизни в пожилом возрасте. Характеристика жизни 
пожилых людей представлена как совокупность индикаторов качества жизни, включающая в себя 
наряду с объективными статистическими показателями оценки удовлетворенности пожилых людей 
различными аспектами своей жизни. Впервые в Беларуси качество жизни возрастных когорт 60—69 
и 70—79 лет изучается не только на основании данных статистики, но и с учетом оценок различных 
аспектов своей жизни самими людьми, что позволяет выявить наиболее актуальные направления 
социальных программ, ориентированных на удовлетворение потребностей старшего поколения. 

Ключевые слова: пожилые люди; старение населения; качество жизни; демографическая 
безопасность; статистические данные; социологические индикаторы 

В современном мире численность людей пожилого возраста в развитых стра-
нах увеличивается. За период с 2000 по 2050 годы доля населения мира старше 
60 лет удвоится — с 11% до 22%. Ожидается, что абсолютное число людей старше 
60 лет вырастет за этот период с 605 млн до 2 млрд [14]. Процесс старения населе-
ния обусловлен двумя взаимосвязанными факторами, которые традиционно назы-
вают «старением снизу» и «старением сверху»: снижением рождаемости в раз-
витых странах, находящихся на заключительном этапе демографического пере-
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хода, и увеличением продолжительности жизни, обусловленным улучшением ее 
качества в целом и качеством медицинского обслуживания. 

Согласно международным критериям население страны считается старым, 
если доля людей старше 65 лет превышает 7%. На 1 января 2019 года численность 
населения старше 65 лет в Республике Беларусь достигла 1 440 938 человек, или 
15,2% населения страны [15] — это один из самых высоких показателей среди 
стран СНГ [5]. Отметим, что доля людей старше 65 лет в Беларуси увеличивается 
ежегодно (рис. 1). 

Таким образом, пожилые люди составляют значительную и все увеличива-
ющуюся часть населения, его старение является неотъемлемым элементом демо-
графической ситуации в Беларуси, и половозрастная структура населения устой-
чиво является регрессивной (старой) (рис. 2). 

 
Рис. 1. Удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше в Беларуси (в %) [15] 

 
Рис. 2. Половозрастная пирамида населения Беларуси на 1 января 2019 года [15] 
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Рис. 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите (тыс. чел.) [15] 

За последние двадцать лет ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси 
увеличилась на 5,5 года и достигла в 2017 году своего максимума — 74,4 года 
(69,3 — у мужчин, 79,2 — у женщин). Численность пенсионеров в стране с 2012 года 
превышает 2,5 млн (рис. 3). 

Известно, что старение населения может иметь ряд негативных социально-
экономических последствий, начиная с сокращения численности трудовых ресур-
сов до снижения репродуктивного потенциала. Неслучайно в Законе «О демогра-
фической безопасности Республики Беларусь» старение населения рассматрива-
ется как одна из серьезных демографических угроз. Для минимизации негативных 
последствий данного процесса программы демографической безопасности Бела-
руси включают в себя меры по совершенствованию социально-правовой защиты 
и созданию достойных условий жизни для наиболее социально уязвимых кате-
горий населения (престарелые, дети, инвалиды), а также обеспечению условий, 
способствующих продлению активной жизнедеятельности пожилых людей. 

Пожилые люди как особая социальная группа требуют внимания не только 
со стороны государства (социальное обеспечение, медико-социальная реабили-
тация), но и со стороны ученых — для выявления очевидных и неочевидных 
проблем жизни в пожилом возрасте и разработки системы улучшения качества 
жизни людей старше 60 лет. Герман Гессе отмечал, что «старость — это ступень 
нашей жизни, имеющая, как и все другие ее ступени, свое собственное лицо, соб-
ственную атмосферу и температуру, собственные радости и горести. Быть старым — 
такая же прекрасная и необходимая задача, как быть молодым» [6. С. 322]. 

По общеизвестной классификации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), от 60 до 74 лет — это пожилые люди, от 75 до 89 лет — старые люди, 
старше 90 лет — долгожители. Эта классификация учитывает потребности, био-
логические и социальные возможности пожилых людей, однако в научной лите-
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ратуре можно найти и другие подходы. Сопоставление возрастных классификаций 
показывает различия в определении границ старости, которые колеблются от 45 
до 70 лет. Почти во всех возрастных классификациях старости фиксируется ее 
разделение на определенные этапы и значительные различия между стареющими 
людьми. 

Образ пожилого человека в Беларуси мы будем описывать через характе-
ристики его качества жизни. Тема «качества жизни» как населения в целом, так 
и отдельных его групп становится одной из самых актуальных и привлекает вни-
мание не только ученых, но и представителей политических организаций и обще-
ственных движений [1; 4; 8; 10—13; 18]. Однако общепринятое определение каче-
ства жизни отсутствует: фиксируются своего рода конвенциальные конструкты, 
которые предлагают разные интерпретации и набор объективных и субъективных 
показателей. В качестве рабочего определения можно использовать следующее: 
качество жизни представляет собой комплексную характеристику уровня и усло-
вий жизни, степени и качества удовлетворения материальных, социальных и ду-
ховных потребностей личности и социальной группы. В систему объективных 
показателей мы включили показатели занятости, состояния здоровья, жилищных 
условий, семейного положения; к субъективным показателям отнесли оценки ус-
ловий жизни, степень удовлетворенности ее различными сторонами. 

В качестве методологической основы изучения жизни пожилого населения 
был использован социолого-статистический подход [9]. Сложность и многогран-
ность современного общества, его быстрая динамика предъявляют все большие 
требования к организации исследования в части качества и разнообразия инфор-
мации о социальных процессах и явлениях. Социология и статистика — науки, 
имеющие важнейшее значение для обеспечения общества такой информацией. 
Данные статистики и результаты социологических исследований позволяют ком-
плексно оценивать жизненные траектории разных групп населения, выявлять их 
болевые точки. В социальном исследовании рассматриваются новые, сложные, 
развивающиеся явления в различных сферах жизнедеятельности общества, име-
ющие как объективные, так и субъективные стороны, развивающиеся во взаимо-
связи и взаимообусловленности. 

К таким явлениям, несомненно, относится и старение населения. Во-первых, 
будучи демографическим явлением, оно оказывает значительное влияние на соци-
ально-экономическую и политическую ситуацию. Во-вторых, старение населения 
связано с появлением большого контингента людей, закончивших активную 
трудовую деятельность, но при этом желающих сохранять высокий уровень жизни 
и социальной активности [7; 19]. В связи с этим необходимы качественно новые 
подходы к изучению старения населения, отражающие многогранность данного 
явления и динамику его параметров как объективного (статистические данные 
об условиях жизни), так и субъективного характера (мнения людей о различных 
аспектах жизни в старших возрастах). Эти подходы могут реализовываться, 
прежде всего, во взаимодействии социологии и статистики — на эмпирическом 
уровне как сочетание их информационных ресурсов. Отметим, что сегодня имеется 
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большой массив статистических данных, отражающих условия жизни и харак-
теристики жизнедеятельности пожилых людей на макроуровне, и в то же время 
очевиден недостаток информации о том, как люди воспринимают и оценивают 
свою жизнь. Без таких оценок сложно понять специфику жизни людей старших 
возрастов и их потребности, что является необходимым элементом социальных 
программ, направленных на повышение качества жизни пожилых людей. 

Эмпирической базой для анализа особенностей жизни пожилых людей послу-
жили данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 
и результаты социологического исследования «Беларусь: формирование семьи, 
стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-
экономических условиях», проведенного в рамках проекта «Поддержка реализации 
национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь» 
в апреле—ноябре 2017 года. Проект финансировался Правительством РФ, Фондом 
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Представительством Детского 
фонда ООН; национальным координатором выступило Министерство труда 
и социальной защиты Республики Беларусь. Концептуальной и методологической 
основой исследования была международная исследовательская программа «Поко-
ления и гендер», реализуемая с 2001 года. Опрос проводился Центром социоло-
гических и политических исследований Белорусского государственного уни-
верситета: на первом этапе составлялась выборка географических территорий, 
на втором — выборка из перечня единиц переписи населения 2009 года (счетных 
участков), на третьем — выборка из списка домохозяйств каждого отобранного 
счетного участка, на последнем этапе происходил отбор респондента в домохо-
зяйстве по принципу ближайшего дня рождения в будущем. Объем выборочной 
совокупности составил 9996 человек в возрасте 18—79 лет. Объект исследова-
ния — городское и сельское население Республики Беларусь шести областей 
и Минска. Объем выборки интересующей нас группы населения в возрасте 
60—79 лет составил 2256 человек. Использование международной методологии, 
а также большой объем выборки позволили впервые в Беларуси комплексно 
описать качество жизни людей старшей возрастной группы [2; 3]. 

Возрастная когорта, которая стала объектом нашего анализа, — это люди, 
рожденные с 1938 по 1957 годы. Данное поколение включает и свидетелей войны 
со всеми ее бедствиями (несмотря на детский возраст), и участников строительства 
крупных городов, формирования городской культуры, очевидцев появления теле-
видения, первого полета человека в космос, хрущевской оттепели и перестройки. 
В ходе экономических реформ 1990-х годов представители этого поколения под-
верглись нисходящим социальным перемещениям, вели «борьбу за выживание» 
[17]. Поколение социокультурного перелома — так можно назвать сегодня 60- 
и 70-летних людей, в сознании которых тесно переплетены традиции советской 
эпохи и новации современного мира. Так, например, ускоряющийся ритм жизни 
вовлекает пожилых людей в мир информационных технологий, поскольку они 
позволяют облегчить их адаптацию, преодолеть изоляцию и улучшить социальное 
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самочувствие. Информационная грамотность становится атрибутом активной 
жизненной позиции пожилого поколения, его включенности в социокультурные 
процессы. В Республике Беларусь каждый шестой житель страны старше 60 лет 
получает информацию о проблемах в сфере политики, экономики, культуры и эко-
логии с помощью Интернета (через сайты, новостные порталы, социальные сети). 
Для общения с родственниками, друзьями используются Skype, Facebook, Viber 
и другие программы-мессенджеры. В поколении старше 55 лет 78% из подключен-
ных к Интернету посещают его ежедневно. 

Комфорт старения в значительной степени зависит от образа и уровня жизни 
пожилых людей, условий труда, семейного положения, социальных и психоло-
гических факторов. Рассмотрим основные характеристики населения Беларуси 
в возрасте 60—79 лет как социально-демографической группы. Прежде всего, 
отметим, что данная группа не является однородной по полу: среди пожилых 
женщин больше, чем мужчин, в старшей возрастной группе (70—79 лет) по срав-
нению с более молодыми возрастами (60—69) женщин в два раза больше, чем 
мужчин, что связано с различиями в продолжительности жизни. Такой половой 
диморфизм продолжительности жизни наблюдается как среди горожан, так и среди 
сельских жителей: 60—69 лет (эта группа составляет 14,9% населения Беларуси 
старше 18 лет) — среди городских жителей 40,9% мужчин и 59,1% женщин, 
в сельской местности — 43,2% и 56,8%; 70—79 лет (эта группа составляет 7,7% 
населения) — среди городских жителей 32,1% мужчин и 67,9% женщин, в сель-
ской местности — 32,4% и 67,6%. 

Большинство представителей данной возрастной группы родились в Бела-
руси (82,6% шестидесятилетних и 82,8% семидесятилетних), среди других мест 
рождения чаще всего назывались Россия и Украина. 

Доля лиц с высшим образованием составляет 27,4% среди женщин в возрасте 
60—69 лет и 23,3% — в возрасте 70—79 лет. Среди мужчин соответствующие 
показатели составляют 24,7% и 31,9%. 32,7% женщин и 39% мужчин имеют сред-
нее специальное образование в группе 60—69 лет, 16,9% и 27,9% — в группе 
70—79 лет. В целом среднее специальное и высшее образования имеют 57,4% 
мужчин и 56,4% женщин в возрасте 60—69 лет и 48,8% мужчин и 51,1% женщин 
в возрасте 60—69 лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень образования населения в двух возрастных группах (в %) 

Уровень образования 
60—69 лет 70—79 лет 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Неполное базовое  0,7 2,2 8,5 12,8 
Базовое или неполное среднее 4,6 4,5 11,7 12,2 
Полное среднее  21,1 16,1 17,3 15,3 
Профессионально<техническое 
с неполным средним 

4,1 1,8 3,2 1,1 

Профессионально<техническое 
с полным средним 

12,2 9 10,5 7,3 

Среднее специальное 32,7 39 16,9 27,9 
Полное высшее  24,6 27,4 31,9 23,4 
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В целом уровень образования людей старших возрастов в Беларуси доста-
точно высокий, что можно использовать при реализации программ, направленных 
на обеспечение социальной активности в послетрудовом периоде: например, при-
влечение пожилых людей в качестве консультантов, в том числе в общественные 
организации, вовлечение их в волонтерскую деятельность по работе с подростками 
в учреждениях образования и во внешкольных учреждениях (кружки, секции, 
профессиональная ориентация) и т.д. Высокий образовательный уровень пожилого 
населения можно рассматривать и как фактор вовлечения людей «третьего возраста» 
в активную жизнь, и как характеристику потенциала социальной активности дан-
ной группы в послетрудовом возрасте. 

Также уровень образования выступает как один из важнейших факторов 
высокой продолжительности жизни, поскольку оказывает влияние на ответст-
венное отношение человека к своему здоровью. В когорте 70—79-летних почти 
треть (31,9%) мужчин имеют высшее образование. Численность лиц мужского 
пола к этому возрасту значительно сокращается ввиду высокой смертности. Сле-
довательно, можно утверждать, что дольше живут мужчины-горожане, которые 
могут оперативно получать медицинскую помощь, а также те, кто менее подвер-
жен вредным привычкам, имеет «позитивную линию» самосохранительного пове-
дения. Как правило, такие мужчины имеют более высокий уровень образования. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
в 2017 году в составе занятых 4,3% составляли лица в возрасте 60—74 лет (4,6% 
занятых мужчин и 4,1% занятых женщин). Уровень занятости в возрастной группе 
60—74 лет составил 16,3%, причем трудился каждый пятый мужчина этого возраста 
(21,5%), а среди женщин уровень занятости был значительно ниже (12,9%). В целом 
на конец 2018 года в Беларуси численность работающих пенсионеров составляла 
638 тыс. (24,9% всех пенсионеров) (рис. 4) [16]. 

 

 
Рис. 4. Удельный вес работающих пенсионеров 

в общей численности пенсионеров (в %) [16] 
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Статистика предоставляет только самые общие данные о занятости пожилых 
людей, требующие дополнительной дифференциации по возрастам и в содержа-
тельном плане, и эти данные не охватывают возрастную группу старше 75 лет. 
Кроме того, сложности возникают при анализе динамики занятости пенсионеров 
в связи с ежегодным увеличением верхней границы пенсионного возраста и соот-
ветствующим изменением численности и состава этой группы (1). Соответственно, 
статистические данные нуждаются в уточнении, и социологическое исследование 
позволило уточнить специфику занятости пожилых людей по возрастам и по типам 
расселения: 60—69 лет — почти три четверти (73,6%) мужчин и 88,3% женщин, 
проживающих в городе, являются пенсионерами, в сельской местности — соот-
ветственно 78,2% и 90,5%; 70—79 лет — абсолютное большинство (более 96%) 
являются пенсионерами. 

Человек предпенсионного возраста знает, что прекращение профессиональ-
ной деятельности в связи с выходом на пенсию нередко приводит к ухудшению 
физического и психического состояния. Многие пожилые люди, оформив докумен-
ты на получение денежных средств, продолжают работать на прежнем рабочем 
месте или находят новые сферы применения сил и знаний. В качестве причины 
выступает не только материальная обеспеченность, но и социальные мотивы — 
потребность трудиться, желание общаться с коллективом, увлеченность работой, 
сохранение статуса, гражданский долг. Исследование показало, что среди город-
ских жителей Беларуси 60—69 лет каждый четвертый мужчина (26,4%) продол-
жает работать, среди женщин — 11,7%; в сельской местности работают 21,8% 
мужчин и 9,5% женщин. Большая профессиональная занятость мужчин объясня-
ется в том числе и отсутствием умений заполнять досуг, находить занятия для 
свободного времени, так как зачастую основным их интересом была работа. 
«Молодые пенсионеры» Беларуси трудятся чаще всего на государственных пред-
приятиях (85,6%), в основном имеют трудовой договор с фиксированным сроком. 
Важно отметить, что примерно пятая часть (21,5% мужчин и 22,2% женщин) 
руководит или координирует работу других сотрудников. Конечно, работающие 
пенсионеры чувствуют, что в ближайшие три года им придется оставить работу — 
об этом заявили 71,9%. Однако более половины из них (56,1%) не намерены ухо-
дить на пенсию и завершать трудовую деятельность. 

Исследование позволило получить данные о жилищных условиях пожилых 
людей Беларуси: 91,9% шестидесятилетних и 93,9% семидесятилетних являются 
собственниками квартир и домов. В однокомнатных квартирах проживают 6,7% 
представителей первой возрастной группы и 11,7% второй, в двухкомнатных — 
соответственно 34,2% и 40,3%, в трехкомнатных — 59,1% и 48,1%. В возрастной 
когорте 60—69-летних в одиночку в одно-, двух-, трехкомнатных квартирах/домах 
проживают 8% мужчин и 23,4% женщин; почти две трети (62,1%) мужчин и более 
половины (51,8%) женщин живут в двух-, трехкомнатных квартирах/домах вдвоем 
с партнером/супругом или другими членами семьи. Только каждый пятнадцатый 
пожилой респондент, проживающий в двух-, трехкомнатной квартире, имеет 
в составе домохозяйства 4 и более человек. Среди жителей Беларуси в возрасте 
70—79 лет в одиночку проживают 14,9% мужчин и 43,6% женщин; в двух-, трех-
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комнатных квартирах/домах живут вдвоем 64,5% мужчин и 37,7% женщин. Чле-
нами домохозяйства из 4 и более человек, проживающих в двух-, трехкомнатных 
квартирах, являются 4—5% опрошенных в данной возрастной группе. 

Уровень удовлетворенности жилищными условиями по 10-балльной шкале 
(1 — совершенно не удовлетворен и 10 — полностью удовлетворен) достаточно 
высок и примерно одинаков для мужчин и женщин 60—69 лет (соответственно 
7,85 и 7,84 балла) и несколько различается в группе 70—79 лет (у мужчин — 
8,03, у женщин — 7,80). Таким образом, к наступлению пенсионного возраста 
большинство пожилых людей имеют в собственности жилье и вполне удовлетво-
рены своими жилищными условиями. При интерпретации этих данных следует 
учитывать, что многие могли получить это жилье еще в 1980-е годы или раньше, 
когда жилищные условия улучшались бесплатно или относительно недорого, 
и впоследствии его приватизировали, т.е. такие жилищные условия у пожилых 
людей могли сформироваться благодаря советской системе получения жилья. 

Важнейшим условием высокого качества жизни и базовой потребностью 
человека является хорошее состояние здоровья. В силу естественного старения 
организма с возрастом здоровье людей ухудшается и появляется ряд хронических 
заболеваний, поэтому оценка состояния своего здоровья в самых старших возраст-
ных группах отличается от более младших групп. О плохом здоровье («плохое» 
или «очень плохое») заявляет каждый шестой (15,4%) в возрасте 60—69 лет 
и 40,7% 70-тилетних. Однако в обеих группах менее половины респондентов оце-
нивают свое состояние здоровья как плохое («плохое» или «очень плохое») (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Оценка собственного состояния здоровья (в %) 

При анализе ответов на вопрос об оценке собственного здоровья следует 
учитывать и психологические особенности респондентов — одни боятся сказать 
«хорошее», чтобы «не сглазить», поэтому выбирают позицию «среднее»; другие 
любое отклонение от обычного состояния связывают с серьезным заболеванием 
и др. Также по определенным позициям имеются различия в ответах мужчин 
и женщин — здесь проявляется не только субъективизм, но и то, что женщины 
более внимательно относятся к здоровью и чаще посещают врача, а следовательно, 
знают о своих заболеваниях (рис. 6). 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Рис. 6. Наличие заболеваний у жителей Беларуси 
в возрасте старше 60 лет (в %) 

Таблица 2 

Средний рост и вес респондентов в зависимости от пола и возраста 

Пол 
Средний рост (см) Средний вес (кг) 

60—69 лет 70—79 лет 60—69 лет 70—79 лет 

Мужчины 173,83 172,23 83,03 80,29 
Женщины 163,20 161,13 77,72 76,14 

Таблица 3 

Индекс массы тела респондентов 
в зависимости от пола и возраста (баллы) 

Пол 60—69 лет 70—79 лет 

Мужчины 27,4 27,04 
Женщины 29,36 29,32 

 
Здоровье и самочувствие пожилых людей зависит в том числе от их питания 

и физической активности. Данные о росте и весе участников исследования сви-
детельствуют, что у представителей данных возрастных групп отмечен лишний 
вес (табл. 2). 

Средние значения индекса массы тела респондентов свидетельствуют об из-
быточной массе у всех подгрупп (предожирение), причем у пожилых женщин 
данный индекс выше (табл. 3). 

Не углубляясь далее в анализ параметров роста и веса пожилых людей, 
отметим, что это актуальное направление дальнейших исследований, позволяющее 
определить направления профилактической работы среди пожилых в части под-
держания здоровья и формирования поведенческих практик правильного питания 
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и мотивации на увеличение физической активности. Кроме того, такая информа-
ция позволяет анализировать социокультурные различия по вопросам здоровья 
и социального взаимодействия, которые затрагивают восприятие пожилым чело-
веком болезни и реакции на нее. 

У пожилых людей встречаются физические или психические нарушения 
(инвалидность), которые не позволяют им выполнять повседневные дела: таковых 
оказалось 5,6% среди 60-летних и каждый десятый — среди 70-летних. Участни-
ками опроса стали и те пожилые люди, которые нуждаются в регулярной помощи 
по уходу за собой (при одевании, мытье, приеме пищи, пользовании туалетом): 
1,5% в когорте 60—69 лет и 4,8% — среди 70—79-летних. Почти все они полу-
чают соответствующую помощь от родственников, близких людей, живущих 
с ними или на расстоянии. Было зафиксировано всего несколько случаев, когда 
обслуживание осуществляли представители государственных или частных ор-
ганизаций. 

Помимо поддержания физического здоровья для качества жизни людей 
пожилого возраста крайне важно и сохранение психического здоровья. У людей 
старше 60 лет постепенно снижается активность, ухудшается память и внимание, 
меняются поведенческие и эмоциональные реакции, ослабевает критическое мыш-
ление при повышенной раздражительности, тревожности и обидчивости. Однако 
характеристики психического здоровья пожилых людей практически не учитыва-
ются статистикой и мало изучаются социологическими методами — их следует 
считать важнейшим направлением дальнейших исследований, необходимых для 
развития системы эффективной геронтологической и психологической помощи 
пожилому населению. 

При анализе качества жизни пожилых людей следует рассмотреть и феномен 
одиночества. Зачастую представители старших возрастных групп говорят об уве-
личивающимся разрыве с окружающими, постоянном ощущении покинутости, 
ненужности своего существования. Одиночество в старости — это социальное 
состояние, отражающее психофизический статус человека, при котором затруднено 
не только завязывание новых контактов, но и поддержание прежних связей и от-
ношений. Отсутствие супругов, детей, внуков, других родственников, отдельное 
проживание от молодых членов семьи нередко полностью лишает пожилых людей 
общения. Вместе с тем наличие семьи также не решает проблемы одиночества. 
Результаты опроса свидетельствуют, что 17,6% шестидесятилетних и 34,5% семи-
десятилетних проживают самостоятельно, без других членов домохозяйства, но это 
не значит, что они страдают от одиночества — они могут вести активную обще-
ственную жизнь, общаться с родными и друзьями. 

Нельзя сказать, что пожилые жители Беларуси повсеместно лишены внима-
ния, поддержки и заботы. Как свидетельствуют результаты опроса, более 85% 
респондентов заявили, что в случае затруднений могут положиться на окружающих, 
у них есть родственники, друзья, знакомые, с которыми они ощущают близость. 
Каждый десятый (10,8%) пожилой человек в возрасте старше 60 лет указал, что 
за последние 12 месяцев получал регулярную помощь по дому. Вместе с тем более 
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четверти (27,5%) когорты 60—69 лет и более трети (37,1%) представителей 70—
79-летних пожаловались, что им не хватает людей рядом. Социальные трансфор-
мации белорусского общества последних десятилетий оказали определенное 
влияние на традиционные взаимоотношения соседей и знакомых: происходит 
распад связей не только на уровне населенного пункта, улицы, дома, но даже 
лестничных площадок. Социальные контакты теряют былую теплоту, сопережи-
вание и психологическую поддержку, становятся более рациональными и прагма-
тичными, особенно в городах. Даже близкие родственники не всегда поддерживают 
тесные контакты с пожилыми людьми. 

В ходе исследования респондентам задавался вопрос о чувствах, испыты-
ваемых за последнюю неделю. В инструментарий были включены утверждения: 
«я чувствовал(а), что никак не могу справиться с тоской даже с помощью семьи 
и друзей», «я был(а) в подавленном настроении», «я думал(а), что моя жизнь 
не удалась», «мне было страшно», «я испытывал(а) грусть». Использовалась сле-
дующая шкала — «редко или никогда», «иногда», «часто», «большую часть времени 
или постоянно». Такие чувства или переживания в той или иной степени испы-
тывают люди в любом возрасте, но конечно, представители старших возрастов 
чаще заявляли о плохом настроении, прежде всего грусти и подавленном со-
стоянии (табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Как часто за последнюю неделю 
Вы испытывали следующие чувства?» (в %) 

Чувства 
Иногда 

Часто и большую часть 
времени или постоянно 

60—69 лет 70—79 лет 60—69 лет 70—79 лет 

Я чувствовал (а), что никак не могу 
справиться с тоской даже с помощью 
семьи и друзей 

22,4 29 5,2 9,8 

Я был(а) в подавленном настроении 31,3 36,9 7 11,1 
Я думал(а), что моя жизнь не удалась 18,1 20,1 4,1 5,7 
Мне было страшно 21,5 26,7 3,3 6,5 
Я испытывал(а) грусть 42 44,8 9,8 14 

 
Дополнил информацию о настроениях и чувствах респондентов вопрос 

о возможности распоряжаться своей жизнью: с утверждением «иногда мне кажется, 
что мною помыкают» согласились («скорее согласен или полностью согласен») 
10,6% пожилых людей 60—69 лет и 6,9% тех, кому 70—79 лет; «я почти никак 
не контролирую то, что со мной происходит» — соответственно 6,3% и 10,2%; 
«зачастую я ощущаю свою беспомощность и неспособность справится с жизнен-
ными проблемами» — 13,1% и 24,8%; «я мало что могу сделать, чтобы изменить 
важные вещи в своей жизни» — 22,8% и 34,5%. Таким образом, серьезной пробле-
мой для пожилых людей является плохое психологическое состояние даже при 
отсутствии серьезных материальных проблем. Наличие психологических проблем, 
несомненно, является фактором, негативно влияющим на качество жизни, и делает 
актуальной не только медицинскую геронтологическую помощь (в Беларуси в каж-



Кечина Е.А., Филинская Л.В. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 30—49 

42 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

дой поликлинике прием ведет врач-гериатр), но и создание системы психологиче-
ского консультирования для пожилых людей. 

Самочувствие пожилого человека в значительной степени определяется его 
брачным статусом. Пожилой человек нуждается в семье, прежде всего, в связи 
с потребностью в общении, взаимопомощи, организации хозяйственной жизни. 
Почти три четверти (71,9%) шестидесятилетних и меньше половины (47,3%) тех, 
кому 70—79 лет, имеют партнера. Однако отмечены значительные различия 
в семейном статусе: женщины значительно чаще остаются без партнера, вдовами. 
Так, в 60—69 лет партнера имеют 88,7% мужчин и 60% женщин, а в 70—79 лет — 
82,3% и 30,8% (табл. 5). Абсолютное большинство имеющих партнеров состоят 
в законном браке (93,8% шестидесятилетних и 95,1% семидесятилетних) и прожи-
вают в одном домохозяйстве (соответственно 98,1% и 96,4%). 

Дополнением к характеристике поколения 1938—1957 года рождения может 
служить информация об общем количестве партнеров (супругов) в зависимости 
от возраста: повторные браки/новые отношения у пожилых людей возникали реже, 
нежели у 30-, 40- и 50-летних жителей Беларуси (табл. 6). 

Анализ данных о репродуктивном поведении старшего поколения свидетель-
ствует, что у возрастных когорт 60—69 и 70—79 лет больше детей, чем у более 
молодых поколений, т.е. люди пожилого возраста имеют большие по размеру 
семьи (табл. 7). 

Таблица 5 

Наличие партнера у людей пожилого возраста (в %) 

Вариант 
ответа 

Возраст (лет) 

60—69 70—79 

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего 

Да 88,7 60 71,9 82,3 30,8 47,3 
Нет 11,3 40 28,1 17,7 69,2 52,7 

Таблица 6 

Общее количество партнеров(супругов) у респондента (в %) 

Количество партнеров 
Возраст респондента (лет) 

30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 

1 85,2 83,2 83,9 87,6 87,4 
2 12,3 14,4 13,3 11,2 11,2 

3 и более 2,5 2,4 2,8 1,2 1,4 

Таблица 7 

Среднее число биологических детей 

Пол 
Возраст респондента (лет) 

30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 

Мужчины 1,15 1,61 1,67 1,87 1,92 
Женщины 1,58 1,66 1,77 1,84 1,83 
Всего 1,36 1,64 1,72 1,85 1,86 
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Следует отметить, что в старших возрастах наличие партнера может означать 
и необходимость дополнительной помощи семье, поскольку доли пожилых людей, 
у которых имеются физические, психические нарушения или инвалидность, не по-
зволяющие им выполнять повседневные дела, составляют 5,6% среди 60—69-лет-
них и 10,4% среди 70—79-летних (табл. 8). Также доля лиц, у партнера/супруга 
которых имеются физические, психические нарушения или инвалидность, в стар-
ших возрастах выше: в группе 60—69 лет доля таких партнеров составляет 8,1%, 
70—79 лет — уже 18% (табл. 9). 

Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос «Имеются ли у Вас физические 
или психические нарушения, или инвалидность, не позволяющие Вам 

выполнять обычные повседневные дела?» (в %) 

Вариант 
ответа 

Возраст респондента (лет) 

до 20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 

Да 1,2 0,3 0,8 1,9 4 5,6 10,4 
Нет 98,8 99,7 99,2 98,1 96 94,4 89,6 

Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос «Имеются ли у Вашего партнера (супруга) 
физические или психические нарушения, инвалидность» (в %) 

Вариант 
ответа 

Возраст респондента (лет) 

до 20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 

Да 1,9 0,4 0,7 1,9 3,7 8,1 18 
Нет 98,1 99,6 99,3 98,1 96,3 91,9 82 

Таблица 10 

«Забота о пожилых людях, нуждающихся в помощи, у них дома» (в %) 

Вариант ответа 
Возраст респондента (лет) 

до 20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 

В основном это задача общества 14,9 8 7,9 7,2 7,4 10,4 13,2 
Больше общества, чем семьи 8,1 8,2 6,7 6,2 8,7 8,7 8,1 
В равной степени 
общества и семьи 

36,1 38,8 39,4 39,1 38,2 38,8 42,2 

Больше семьи, чем общества 23,7 25,2 23,7 24,1 24,6 22,5 18,7 
В основном это задача семьи 17,2 19,8 22,3 23,4 21,1 19,6 17,8 

 
В старших возрастах человек может нуждаться в помощи не только сам, 

но и по уходу за партнером/супругом, что актуализирует вопросы патронажа над 
семьями пожилых людей. Интересно, что пожилые, как и люди более молодых 
возрастов, считают такую помощь пожилым ответственностью скорее семьи, чем 
общества (табл. 10). 

Также большинство пожилых согласны с тем, что дети должны забрать ста-
рых родителей к себе, когда они уже не могут заботиться о себе. Такое же мнение 
преобладает у молодых респондентов (табл. 11). 
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Таблица 11 

«Дети должны забрать к себе родителей, 
если те уже не могут сами позаботиться о себе» (в %) 

Вариант ответа 
Возраст респондента (лет) 

до 20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 

Полностью согласен 63,3 60,6 58,6 58,3 57,9 58,3 54,8 
Скорее согласен 28,6 28,9 30,7 28,7 27,9 29,1 32,8 
Ни согласен, ни не согласен 5,7 7,9 7,9 9,5 10,7 8 7,9 
Скорее не согласен 2,3 2,1 1,9 2,4 2,4 3 3,2 
Полностью не согласен 0,1 0,5 0,9 1,1 1,1 1,6 1,3 

Таблица 12 

Уровни удовлетворенности и счастья по 10�балльной шкале (средний балл) 

Показатель удовлетворенности 
(баллы) 

Возраст (лет) 

60—69 70—79 

мужчины женщины мужчины женщины 

Насколько Вы удовлетворены своим жильем? 7,85 7,84 8,03 7,8 
Насколько Вы удовлетворены отношениями 
со своим партнером/супругом(ой)? 

8,76 8,3 8,89 8,04 

Насколько Вы удовлетворены распределением 
работы по дому между Вами и Вашим парт<
нером/супругом(ой) 

8,8 8,09 8,89 8,2 

Насколько Вы удовлетворены 
своим положением пенсионера? 

6,82 6,76 6,81 6,68 

С учетом всех обстоятельств, насколько Вы  
в целом удовлетворены своей жизнью 
в настоящее время? 

7,46 7,28 7,42 7,17 

Насколько Вы счастливы в целом? 7,41 7,19 7,19 6,91 

 
Уровень удовлетворенности (по 10-балльной шкале) отношениями со своим 

партером/супругом у мужчин и женщин достаточно высок, но различается: у муж-
чин 60—69 лет средний балл 8,76, а у женщин — 8,3. Уровень удовлетворенно-
сти повышается у мужчин 70—79 лет до 8,89 баллов, а у женщин снижается — 
8,04 (табл. 12). В ходе исследования изучались уровни удовлетворенности по раз-
ным аспектам жизни, начиная от жилищных условий и заканчивая ощущением 
счастья. Хотя показатели удовлетворенности несколько снижаются с возрастом 
(кроме удовлетворенности жильем), уровень удовлетворенности достаточно высок 
и варьирует от 6,68 до 8,89. Наиболее низкие показатели отмечаются при оценке 
своего положения пенсионера, наиболее высокие — при оценке отношений с парт-
нером/супругом(ой). Субъективные оценки своей жизни в старших возрастах 
важны, так как позволяют оценить внутренние ощущения людей на этом этапе 
их жизни. 

Безусловно, важнейшим компонентом качества жизни в любом возрасте 
является удовлетворенность материальным положением. Различные аспекты мате-
риального положения пожилых людей — предмет отдельного исследования, в том 
числе с учетом структуры их потребностей, и в рамках статьи мы не можем рас-
смотреть их подробно. Тем не менее, в качестве обобщенной характеристики 
материального положения пожилых можно рассмотреть их ответы на вопрос 
«Сводит ли Ваше домохозяйство концы с концами, учитывая его общий ежеме-
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сячный доход?». Доля пожилых, оценивших свое материальное положение как 
плохое («с большим трудом» или «с трудом») составляет 27,7% в возрасте 60—
69 лет и 29,9% — в 70—79 лет. Примерно таковы же доли респондентов, оценив-
ших свое положение как хорошее («довольно легко», «легко», «очень легко») — 
28,9% и 26,6% соответственно, а 43,5% и 43,4% выбрали вариант «с некоторыми 
трудностями» (рис. 7). 

В отличие от оказания помощи пожилым людям в семье большинство счи-
тает, что материальная помощь малообеспеченным людям в старших возрастах 
в большей степени является задачей общества, нежели семьи (табл. 13). 

 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Сводит ли Ваше домохозяйство 

концы с концами, учитывая его общий ежемесячный доход?» (в %) 

Таблица 13 

Финансовая поддержка пожилых людей 
с уровнем дохода ниже прожиточного минимума (в %) 

Вариант ответа 
Возраст респондента (лет) 

до 20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 

В основном это задача общества 29,8 29,1 29,4 27,6 27,2 31,4 34,4 
Больше общества, чем семьи 16,1 15,6 16,9 14,5 17,5 16,8 16,6 
В равной степени общества 
и семьи 

34,5 35,7 33,9 37,8 35,3 33,2 29,0 

Больше семьи, чем общества 8,6 10,6 10,4 10,8 11,3 9,5 12,1 
В основном это задача семьи 11,0 9,0 9,4 9,3 8,7 9,1 7,9 

 
В качестве условного индикатора своих жизненных перспектив выступили 

ответы на вопрос о планировании будущего. Среднее значение ответов на вопрос 
«Вы планируете свое будущее или живете сегодняшним днем?» в баллах (0 — 
«я максимально планирую свое будущее», 10 — «я живу сегодняшним днем») 
у пожилых людей выше, чем у более молодых, т.е. они живут сегодняшним днем 
(6,25 в 60—69 лет и 6,96 — в 70—79 лет) (рис. 8, табл. 14). У людей старших воз-
растных групп более выражено отсутствие жизненных перспектив и жизнь во вре-
менно́м пространстве повседневности. Возможно, данный показатель в наиболь-
шей степени отражает качество жизни пожилого человека — его возможности 
долголетней и социально активной жизни. 

43,4%

43,5%

22,8%

21,4%

0,9%

0,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60—69 лет

70—79 лет

С большим трудом С трудом
С некоторыми трудностями Довольно легко
Легко Очень легко
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Вы планируете свое будущее 

или живете сегодняшним днем?» (средний балл) 

Таблица 14 

Распределение ответов на вопрос «Вы планируете свое будущее 
или живете сегодняшним днем?» (средний балл) 

Пол 
Возраст респондента (лет) 

до 20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 

Мужчины 5,32 4,97 5,00 4,95 5,56 6,33 6,39 
Женщины 4,85 4,78 4,89 5,35 5,78 6,20 6,96 

 
Таким образом, статистические данные последних лет и результаты масштаб-

ного социологического исследования являются незаменимым, а в определенных 
аспектах и уникальным источником информации, без которой практически не-
возможно адекватно оценить качество жизни пожилых людей и, следовательно, 
разработать эффективную программу, которая позволит старшему поколению 
получить доступ к основным благам и обслуживанию, возможность работать, 
участвовать в культурных и образовательных мероприятиях и вести плодотворную 
насыщенную жизнь. Полученные данные могут стать основой для дальнейших 
исследований, поскольку в таком объеме (охват вопросов и подход к анализу 
данных) получены впервые. Эти данные позволили нам сформулировать следу-
ющие основные выводы, отражающие разные аспекты жизни пожилого населе-
ния Беларуси: 

♦ пожилые люди включены в информационное пространство, активно ис-
пользуют современные средства коммуникации; 

♦ для представителей старших возрастных групп характерен высокий уро-
вень удовлетворенности жилищными условиями; 

♦ пожилые люди имеют высокий уровень образования, что позволяет ис-
пользовать их потенциал при реализации различных социальных программ; 

♦ наличие партнера положительно влияет на качество жизни пожилого 
человека; 

♦ активная трудовая занятость пенсионеров позволяет им, с одной стороны, 
сохранять статус, общаться с коллективом, чувствовать свою востребованность, 
а, с другой, свидетельствует, что размер пенсии не обеспечивает пожилым достой-
ную жизнь; в отдельных сферах деятельности наблюдается неофициальная мар-
гинализация — пожилые люди рассматриваются потенциальным работодателем 

До 20 
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как менее энергичные и менее ценные, «эйджизм» служит разделителем общества 
на молодых и старых; 

♦ одной из проблем пожилых людей является психологический дискомфорт, 
социальные контакты становятся рациональными и прагматичными. 

Пожилое население Беларуси по совокупности характеристик выступает как 
активная социальная группа с высоким уровнем образования, адаптирующаяся 
к быстро меняющимся условиям современного мира, что позволяет использовать 
ее социально-профессиональный потенциал (например, привлечение к работе 
с молодежью в рамках системы внешкольного образования). Однако существуют 
проблемы стигматизации пожилых людей на рынке труда и их личностного пси-
хологического состояния, что означает необходимость принятия мер по защите 
прав работников пожилого возраста, а также расширению программ социальной 
помощи пожилому населению (например, геронтопсихологической помощи). 
Таким образом, социальные программы для пожилого населения должны сочетать 
как мероприятия по вовлечению пожилых в активную деятельность в соответствии 
с их профессионально-образовательными характеристиками, так и помощь данной 
социальной группе в соответствии с ее медико-психологическими особенностями. 
Формирование системы социолого-статистической информации, описывающей 
различные стороны старения населения Беларуси, еще только начинается и, несом-
ненно, будет являться важнейшим информационным ресурсом для принятия управ-
ленческих решений в социальной и демографической политике. 

Примечание 

 (1) До 2017 года в Беларуси пенсионный возраст для женщин составлял 55 лет, для муж-
чин — 60 лет. С января 2017 года началось поэтапное повышение пенсионного возраста. 
В 2019 году на заслуженный отдых выйдут мужчины по достижении 61 года и 6 месяцев, 
женщины — 56 лет и 6 месяцев. Планируется, что к 1 января 2022 года мужчины будут 
выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. 
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Abstract. The demographic aging of population typical for many countries requires much more finan-
cial and material resources to meet the needs of the post-working-age population. For the Republic of 
Belarus, the problem of population aging is highly relevant for the share of the elderly grows annually. 
The article focuses on the social-demographic characteristics and quality of life of the older generation 
in Belarus. The article is based on the data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus and 
the results of the sociological research “Belarus: Family, Stability of Family Relations, and Birth 
Rate in the Changing Social-Economic Conditions” conducted within the international research program 
“Generation and Gender”. The authors present a sociological-statistical approach to the analysis of the 
key characteristics of the elderly’s life in contemporary Belarus, which combines the information resources 
of sociology and statistics. The authors consider the general statistical data on the population aging 
and the elderly’s features and the sociological indicators revealing the perception of life at the older age. 
The assessment of the older generation’s life is presented as a set of indicators of the quality of life, which 
includes both objective statistical data and estimates of the older people’s satisfaction with various aspects of 
their life. For the first time in Belarus the quality of life of the 60—69- and 70—79-year-old cohorts is 
studied not only through statistical data but also taking into account their own assessments of various aspects 
of their lives, which allows to identify the most relevant issues for the social programs aimed at meeting 
the needs of the older generation. 
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В статье рассматриваются устойчивые представления, которые обнаруживаются у значитель-
ной части московских студентов при оценке личностных качеств российской молодежи. В иссле-
довании, представленном в докладе Общественной палаты РФ в 2011 году, был отмечен высокий 
уровень критичности молодежи в оценке своего поколения и выдвижение на передний план таких 
черт, как эгоизм и безответственность. В исследованиях Московского гуманитарного университета, 
проведенных с 2011 по 2019 годы, была воспроизведена часть инструментария опроса Общественной 
палаты относительно студенческих оценок качеств, присущих российской молодежи, и были полу-
чены те же результаты. В рейтинге качеств в 2019 году первые 10 позиций заняли: лень, эгоизм, 
коммуникабельность, безответственность, агрессивность, самостоятельность, равнодушие, оптимизм, 
наивность и цинизм, т.е. наряду с позитивными чертами в этом перечне оказались те, что традици-
онно считаются неприемлемыми. Последние 10 позиций заняли: открытость, доброта, предприимчи-
вость, инициативность, жадность, рационализм, ответственность, честность, патриотизм и совест-
ливость. Высокие в оценке общества нравственные черты в оценках студентов представлены как 
нехарактерные для современной молодежи. Включение в опрос дополнительных открытых вопросов, 
проясняющих оценки студентами нравственных черт людей прошлого, настоящего и будущего, 
показало, что в старших поколениях и кругу общения студенческая молодежь ценит именно высокие 
моральные качества и готова передать их своим детям. Рейтинг таких ценностей открывают чест-
ность, доброта, ответственность, целеустремленность, открытость, коммуникабельность, искрен-
ность, отзывчивость, пунктуальность и доброжелательность. Противоречия в оценке черт молодежи 
и ожидаемых нравственных качеств близких людей многократно подтверждены на эмпирическом 
уровне, однако это не особенность студенческой молодежи, а отражение аномии в сфере цен-
ностных ориентаций в переходный период. В статье утверждается, что тенденция трансформации 
ценностных ориентаций студенчества в сторону индивидуализма устойчива, но не присуща всей 
молодежи. 

Ключевые слова: молодежь; ценности; московские студенты; социология молодежи; цен-
ностные ориентации; воспитание; вуз 

С 1990-х годов было проведено немало эмпирических исследований цен-
ностных ориентаций российской молодежи, в основном опросов студентов. От-
части это связано с преодолением сложившихся в советское время представлений, 
что следует понимать под ценностными ориентациями (эта тема была актуальна 
для социологии молодежи в СССР, особенно для работ ленинградской школы 
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В.Т. Лисовского [8; 13], а общая теория ценностей активно разрабатывалась 
такими видными социологами, как А.Г. Здравомыслов [6]). Кроме того, иссле-
дователи получили возможность опираться на западные концепции ценностных 
ориентаций, прежде всего модель М. Рокича, которая строилась на новых подходах 
к функциональной взаимосвязи убеждений, отношений и ценностей [28; 29]. Эта 
модель многократно использовалась в отечественных исследованиях ценностных 
ориентаций молодежи [21; 22], правда, не учитывалось, что Рокич исходил из раз-
деления ценностей на терминальные и инструментальные в исследованиях 1960—
1970-х годов на общенациональной американской выборке, т.е. ориентированных 
только на систему ценностей США. Также интерес к ценностной сфере российской 
молодежи основывался на том, что в ней происходила быстрая трансформация — 
ценности коллективизма стремительно сменялись ценностями индивидуализма, 
что было отмечено уже в 1990-е годы [15], а в начале 2000-х годов подчеркива-
лось, что у молодых поколений россиян формируются ценности индивидуализма 
и маскулинности (амбициозность, мотивация достижения и т.д.) [12]. 

В XXI веке исследования подтверждают усиливающуюся тенденцию студен-
чества к индивидуализму и по отдельным вузам [23. С. 66], и по отдельным реги-
онам [14]. Утрата коллективного духа студенчества отмечена значительным чис-
лом респондентов в исследовании «Современная система высшего образования 
глазами студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава МГУ 
имени М.В. Ломоносова», проведенном в 2014 году (4814 студентов 1—5 курсов 
39 факультетов; 453 аспиранта; 1079 экспертов, в том числе 1000 преподавателей, 
40 заведующих кафедрами и 39 деканов): более трети респондентов отметили 
снижение уровня общей культуры студентов (48,3%) и знаний (38,6%), морально-
нравственного уровня (37,4%), командного духа, студенческого единения (37,3%), 
а также гражданской идентичности (33,7%) [11]. 

Недавние исследования подтвердили, что «в нижней части иерархии ценно-
стей молодежи располагаются межличностные отношения, а также иные приори-
теты, как-либо связанные не с личной жизнью, а с интересами общества» [2. С. 155]. 
Среди жизненных целей молодежи более половины опрошенных в Липецке 
назвали «получение максимума удовольствия от жизни» [5. С. 168]. Центр социо-
логии ИСПИ РАН в исследовании «Саморегуляция жизнедеятельности в культур-
ном пространстве молодежи» (2017 год, N = 803) зафиксировал, что «стремление 
получить от жизни как можно больше удовольствий» характеризует нынешнюю 
молодежь по мнению 37,9% опрошенных (15—29-летние из 7 субъектов РФ), 
а если к ним прибавить 41,3% тех, кто такую позицию признает частично, то в сум-
ме это дает почти 4/5 респондентов. Признают характерной для молодежи формулу 
«отрицание моральных норм, у каждого — своя мораль», соответственно, 21,4% 
и 41,1%, т.е. 2/3 опрошенных [1. С. 494]. Это как раз те черты, что вытекают из ин-
дивидуализма как жизненной ценности. В новейших исследованиях ИСПИ РАН 
делается вывод, что «в сознании современной молодежи общечеловеческие поло-
жительные (гуманистические) качества, такие как ответственность, доброта и отзыв, 
уступают личностным, индивидуалистическим качествам, что демонстрирует важ-
ность персонификации и индивидуализации своего „Я“» [16. С. 118]. 
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Следует признать, что в исследовании ценностных ориентаций молодежи 
многое зависит от исходной теоретической позиции, ее связи с философскими 
школами (например, с Баденской школой неокантианства), а многое — от кон-
кретной задачи, которая решается в исследовании. Поэтому простое сопоставление 
цифр мало что проясняет, может оказаться ошибкой или результатом тенденци-
озности исследователя. Дадут разные результаты попытки в одних случаях про-
яснить, считают ли люди положительной ценностью честь, вежливость, интеллект, 
ответственность и т.д., а в других — признать, что этими свойствами обладает 
современная молодежь. Лишь иногда в рейтингах ценностей появляются косвен-
ные свидетельства того, что молодежь, студенты некоторые ценности не воспри-
нимают: «к непопулярным мотивам относятся те, что были доминирующими 
у пионеров и комсомольцев прошлого: законопослушание (5%), бескорыстие 
(3,1%), нравственность (5,6%) и преданность (3,7%)» [17. С. 138—139]. 

Структура ценностей и ценностных ориентаций (представляемая как рейтинг) 
отдельного сегмента общества не может выявляться и оцениваться в пределах 
этого сегмента: он зависим от других частей общества и от тенденций его раз-
вития, а также от устойчивых феноменов коллективного сознания, которые 
составляют основу ценностных ориентаций в повседневной жизни веками, изме-
няясь крайне медленно и передаваясь новым поколениям, как бы активно и даже 
агрессивно социальные институты ни стремились их изменить. В этом смысле 
ситуация в студенческой среде ничем особенным не отличается от той, что можно 
наблюдать в других группах молодежи и поколениях. Но в чем же здесь специ-
фика? Студенты вузов даже в условиях массового высшего образования осваи-
вают будущие профессиональные статусы в специальностях, ориентированных 
на интеллектуальный труд, и к концу обучения в вузе они во многом отличаются 
от своих ровесников, не обучавшихся в вузе. Более того, за несколько лет учебы 
будущая профессия как бы закладывает в студента правила своего сообщества, 
язык, на котором говорят профессионалы не только на работе, но и дома, в кругу 
друзей, ожидания, которые продвигают вперед. Будущие профессии буквально 
притягивают к себе новые поколения, и уже на третьем курсе ясно, кто учится 
на юристов, кто — на психологов, кто — на менеджеров. В Московском гума-
нитарном университете, например, такого рода различия оказываются довольно 
заметными, когда речь заходит о жизненных перспективах: если 55,6% будущих 
экономистов привлекает бизнес-карьера, а на государственной службе себя видят 
21,6%, то, напротив, на нее ориентируются 48,1% будущих юристов и 5,1% буду-
щих рекламистов (2019 год, N = 629). 

Будущий профессиональный путь чаще всего определяется родительской 
семьей (особенно если образование платное), на этот выбор нередко влияет 
совсем не содержание обучения или интерес к профессии, а территориальная 
близость вуза к дому, низкий конкурс при поступлении, отсрочка от воинской 
службы и другие причины — важные, но не в профессиональном смысле, что 
может быть стать причиной раннего разочарования в ней (больше трети опрошен-
ных считают, что это мешает студентам в учебе). Впрочем, образование и привычка 
берут свое, и выпускники вузов о разочаровании в профессии почти не говорят. 
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В заданном контексте начинают непредсказуемым образом (если опираться 
на аккредитационные и прочие внешние требования к вузам и на принятые в вузах 
внутренние установки, закрепленные в нормативных документах) проявляться 
жизненные ценности студентов. Неожиданным для многих был Аналитический 
доклад Общественной палаты «Социальный портрет молодежи Российской Феде-
рации», опубликованный и обсужденный в 2011 году [17]. Мы не раз обращались 
к данным и выводам этого доклада в той его части, что касается ценностных 
приоритетов студентов [9; 10]. Доклад однозначно показал, что в молодежной 
среде усиливаются негативные для общества тенденции: более 80% подростков 
употребляют алкоголь, 66% курят, у девушек 15—19 лет каждая вторая беремен-
ность заканчивается абортом, 80% используют матерную брань, в 18 раз выросло 
потребление наркотиков по сравнению с 2000 годом [4]. Это важные и тревожные 
сигналы неблагополучия, но в переходных обществах они неизбежны, а на фоне 
процессов в молодежной среде стран, стабильно относимых к демократическим 
(США, Канада, Великобритания, Германия и т.д.), воспринимаются как свидетель-
ства мировых тенденций. 

Характерно, что ежегодно проводимое правительством Соединенных Шта-
тов с 1971 года обследование по вопросам употребления наркотиков и здоровья 
в 2015 году дало такие данные об употреблении алкоголя в американских кол-
леджах: 58% студентов в возрасте 18—22 лет употребляли алкоголь в предыду-
щем до обследования месяце (в сравнении с 48,2% других лиц того же возраста), 
37,9% сообщили о пьянстве в прошлом месяце (32,6%), крепкие алкогольные 
напитки употребляли 12,5% (8,5%) [24]. Эти показатели меньше, чем по моло-
дежи России из доклада Общественной палаты, но все-таки значительные, они 
признаны опасными для США по последствиям: 1825 студентов колледжа в воз-
расте 18—24 лет ежегодно умирают от непреднамеренных травм, связанных 
с употреблением алкоголя, в том числе в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 696 тысяч студентов этого возраста подвергаются нападениям 
со стороны студентов в состоянии опьянения; 97 тысяч студентов сообщают 
о случаях сексуального насилия, связанного с алкоголем, или изнасилования 
на свидании и т.д.; 1 из 4 студентов сообщает об академических последствиях 
употребления алкоголя, включая пропуск занятий, отставание в освоении про-
граммы, плохие результаты на экзаменах или учебных работах и получение более 
низких оценок в целом [24]. 

Эти данные собираются не для того, чтобы пугать обывателей: целые инсти-
туты и группы ученых работают, чтобы снизить ущерб от алкоголизма молодежи, 
понять, что он порожден комплексом причин, включая биологические (генетика), 
экономические, экологические, психологические, этнические, культурные и др. 
Среди них особенно выделяются стрессы (в России о «школьном стрессе» говорят 
многие годы): «стресс и связанные с ним расстройства, включая тревогу, явля-
ются ключевыми факторами в развитии алкоголизма, поскольку употребление 
алкоголя может временно уменьшить дисфорию у пьющего» [26. С. 495]. Кроме 
того, негативные последствия алкоголизма имеют финансовое выражение: напри-
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мер, в 2005 году алкогольная зависимость и злоупотребления стоили экономике 
США приблизительно 220 млрд долларов — это больше, чем рак и ожирение 
[27. С. 6]. 

Впрочем, это острая проблема не только в США, но и в России. По данным 
ВОЗ, во всем мире злоупотребление алкоголем вызывает около 3,3 млн случаев 
смерти ежегодно (или 5,9% всех смертей): «Теперь у нас есть расширенное зна-
ние причинно-следственной связи между употреблением алкоголя и более чем 
200 состояниями здоровья, включая новые данные о причинно-следственных 
связях между злоупотреблением алкоголя и заболеваемостью, а также исходами 
таких инфекционных заболеваний, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и пневмония» 
[25. С. VII]. По оценкам ВОЗ, в 2010 году в мире страдало алкоголизмом 4,1% 
населения старше 15 лет [27. С. 51]. 

Другие названные в докладе Общественной палаты молодежные девиации 
также не специфичны для России, они тревожат власти и научные сообщества 
по всему миру. Но в докладе было и то, что выражало новые для России черты 
облика молодежи и показало, что развал СССР и советского строя отразился 
и на ценностном восприятии новыми, постсоветскими поколениями основных 
нравственных качеств. Исследователи просили опрашиваемых выделить наиболее 
значимые черты, присущие современной российской молодежи, и их выбор отно-
сился не к каким-то «другим» людям: фактически опрашиваемые называли свои 
черты, свои нравственные приоритеты, свое понимание того, каким должен быть 
молодой человек в нынешних социальных, экономических и политических 
условиях. 

Портрет среднестатистического молодого человека современной России 
получился таким: уверенный в себе оптимист с ярко выраженной индивиду-
альностью, коммуникабельный, старающийся быть активным и бескорыстным, 
не всегда честный, скорее жадный, чем щедрый, скорее жестокий, чем сострада-
ющий, чаще проявляющий злость, чем доброжелательность. Таким образом, в об-
ществе с разрушенной системой воспитания, с отрицанием достижений предыду-
щего периода истории, с прославлением в СМИ и рекламе человека, в прошлом 
слабого в школе ученика, которого никто, даже родители, не любит и не пони-
мает, но которому неведомая удача/судьба приносит щедрые дары в виде всеобщего 
признания (в основном в музыке) и огромных, фантастических денег, лидиру-
ющими чертами молодежи стали отрицательные — равнодушие, злость, хамство, 
зависть, лень, жадность и, в первую очередь, эгоизм. То исследование показало, 
что в молодежной среде укрепились индивидуализм и эгоизм как основа ценност-
ных ориентаций, и во многих исследованиях 2000—2010-х годов эта тенденция 
была подтверждена. 

Оба эти качества — индивидуализм и эгоизм — тесно связаны, можно ска-
зать, что одно предполагает другое, причем оба качества нельзя обозначить 
ни знаком «плюс», ни знаком «минус» — решающее значение имеет степень, 
мера того или другого. Понятен эгоизм как способ самосохранения, приемлем 
индивидуализм, когда речь идет о выдающейся личности, гении, но эгоизм и ин-
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дивидуализм невежественного человека — это, как правило, общественное 
зло, особенно если с эгоизмом соседствуют злость, жадность, лень, равнодушие 
и агрессивность: если соединить в человеке «ярко выраженную индивидуальность» 
и «ярко выраженный эгоизм» с этими качествами, то от него не приходится ждать 
добрых поступков — напротив, авантюр, агрессии и жестоких действий ради 
достижения своих целей. Если мы попробуем составить обобщенный портрет, 
скажем, российского олигарха, то обнаружим в нем именно эти качества. 

Но, может быть, в студенческой среде все обстоит иначе, тем более в столице, 
которая по многим параметрам отличается от российской провинции? И ценност-
ные ориентиры московской студенческой молодежи не похожи на те, что были 
представлены в 2011 году Общественной палатой России? С 2012 года мы еже-
годно предлагали студентам Московского гуманитарного университета вопрос 
и варианты ответов в формате исследования 2011 года. Все эти годы мы получали 
расходящиеся в деталях, но в главном очень близкие результаты (сплошной опрос, 
охват респондентов — 70—80% обучающихся очной формы всех факультетов): 
студенты характеризуют молодежь, к которой сами принадлежат, как агрессивную, 
циничную, ленивую (от 40% до 70%). В молодежной среде сохраняется критиче-
ское отношение к своему поколению: высшие моральные ценности — патриотизм, 
трудолюбие, честность, благородство, духовность — в обобщенном портрете 
российской молодежи, созданном ею самой, в том числе московскими студентами, 
почти не видны. 

Данные последнего опроса (2019) в Московском гуманитарном университете 
подтверждают эту картину (N = 805). В таблице 1 представлены данные исследо-
ваний 2015 и 2012 годов с выделением тех же качеств, что в исследовании Обще-
ственной палаты 2011 года. За периоды между опросами контингент студентов 
полностью сменился, новые поколения не могли использовать свои более ранние 
ответы или опереться на уже освоенную практику «правильных» (ожидаемых 
исследователями) ответов. В таблицах 1 и 2 перечень качеств представлен в соот-
ветствии со снижением доли выборов в 2019 году. 

Таблица 1 

10 самых популярных ответов на вопрос «Какие, по Вашему мнению, 
личностные качества наиболее характерны для российской молодежи?», в % 

Качества 2019 2015 2012 

Лень 48,2 58,3 54,8 

Эгоизм 42,9 45,7 40,1 

Коммуникабельность 35,1 30,1 38,7 

Безответственность 34,3 39,3 39,5 

Агрессивность 31,2 31,4 35,6 

Самостоятельность 28,8 23,4 29,5 

Равнодушие 26,7 31,1 37,7 

Оптимизм 26,2 25,9 27,1 

Наивность 25,3 22,8 15,7 

Цинизм 25,1 29,2 26,1 
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Таблица 2 

10 реже всего выбираемых ответов на вопрос «Какие, по Вашему мнению, 
личностные качества наиболее характерны для российской молодежи?», в % 

Качества 2019 2015 2012 

Открытость 19,9 14,3 12 

Доброта 19,6 14,1 10,4 

Предприимчивость 18,8 12,8 18,5 

Инициативность 17 11,4 13,6 

Жадность 13,4 15,4 12,9 

Рационализм 11,8 8,2 9,4 

Ответственность 10,5 6,1 7,9 

Честность 10,3 6,1 5,6 

Патриотизм 6,4 16,2 7,3 

Совестливость 3,2 3,9 2,2 

 
Итак, сменились годы (с 2012 до 2019), трижды полностью сменились кон-

тингенты студентов, несколько изменились доли ответов, но в принципе рейтинг 
качеств остался тем же: в нем есть качества, ожидаемые от молодежи в обществе, 
признающим традиционные ценности (коммуникабельность, самостоятельность), 
но большинство из них устойчиво оказываются во второй таблице, т.е. выбираются 
студентами реже всего: доброта, ответственность, честность и совестливость 
не признаются студентами как свойственные российской молодежи. Особого 
комментария заслуживает «патриотизм», поскольку исследования нередко пока-
зывают высокую долю студентов, разделяющих ценности патриотизма: «Чаще 
патриотизм у молодежи ассоциируется с любовью к Родине (75,5%), к националь-
ной культуре (62,1%) и гордостью за свою страну (61,3%). Далее следуют любовь 
к своему родному городу (41,4%), любовь к своей семье, близким (33,3%), стрем-
ление к социальной справедливости (23,4%), прославление побед Родины (21,1%)» 
[7. С. 329]. На этом фоне приведенные данные кажутся сомнительными, но это 
как раз тот случай, когда положительное отношение к ценности не означает, что 
оно идентифицируется с чертой, свойственной молодежи. Кроме того, в 2015 году 
показатель вдруг вырос в 2,2 раза, а в 2019 году вернулся к исходному уровню: 
если учесть, что на 2014 год пришелся пик украинских событий, то взлет показа-
теля в 2015 году вполне объясним, как и то, что впоследствии эта эмоциональная 
волна себя исчерпала. Но важнее другое: патриотизм оценивается в студенческой 
среде как наименее присущая российской молодежи черта. 

Некоторые свойства оцениваются как в разной мере представленные у муж-
чин и женщин: так, по данным 2019 года, лень отмечают как присущую молодежи 
52,1% студентов-мужчин и 46,2% женщин, напротив, эгоизм отмечают 39,4% муж-
чин и 44,7% женщин. Намного ближе выборы свойства «безответственность» — 
здесь, видимо, сказывается жизненный опыт и различие в понимании некоторых 
слов. Но даже с учетом названных различий рейтинг свойств у мужчин и женщин 
почти тот же, и примерно такая же картина складывается и по возрасту опраши-
ваемых. Интересно, что в оценке открытости лидируют девушки (22,4% против 
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15%) и предприимчивости (21,4% против 13,6%), но противоположна оценка 
патриотизма (4,3% против 10,3%), и только честность не имеет гендерных разли-
чий. Ситуация схожих рейтингов подтверждает, что в обществе воспроизводятся 
ценностные ориентации, не опирающиеся на устоявшиеся нормы, а отражающие 
позиции, которые в новых поколениях формируются всем комплексом социализа-
ционных влияний, свойственным переходному обществу, не определившемуся 
в отношении своих целей и порождающему индивидуализм. 

Это подтверждается нашим многолетним исследованием на основе примене-
ния одной и той же шкалы: здесь не было повторов долей (так, лень как характер-
ную для российской молодежи черту в 2014 году называли 58,3%, в 2015 — 50,8%, 
в 2016 — 58,6%; эгоизм — соответственно 37%, 45,7% и 42,3%; безответствен-
ность — 37,8%, 39,3% и 37% и т.д.), но рейтинг черт практически не менялся, 
и в число самых популярных позиций никогда не попадали доброта, ответствен-
ность или честность. За время проведения ежегодных опросов трижды полностью 
сменился контингент студентов, но никакие внешние события — «цветные» рево-
люции, финансовые кризисы, воссоединение Крыма с Россией, смены прави-
тельств, легализация в некоторых странах однополых браков, миграция миллио-
нов беженцев в Европу и т.д. — на расстановку позиций в студенческих выборах 
принципиально не повлияли, и даже обычные для социологии гендерные различия 
в конечном счете оказались несущественными. 

Это значит, что индивидуализм как основа ценностной системы укрепился 
в студенческой среде. Он не присущ всем студентам (в некоторых исследованиях 
характерен для 1/3 [3. С. 205]), но стал фактором, который невозможно игнориро-
вать и не учитывать в воспитательной работе в вузах. А в это время в документах, 
принимаемых властью, воспитание относится исключительно к детям или вузам 
предписываются требования частного характера (например, отражение в инди-
видуальном плане преподавателя воспитательной деятельности наряду с учебной 
и научной, что в 2015 году вошло в Стандарт организации воспитательной дея-
тельности образовательных организаций высшего образования [18]). Ценностные 
изменения в среде студентов создатели таких стандартов не замечают, однако 
движение от ценностей коллективизма, формируемых всеми средствами воспи-
тания молодых поколений в советское время, к ценностям индивидуализма — 
не частная проблема, поскольку она порождает сбои в идентификации и в конеч-
ном счете способна стать проблемой национальной безопасности, когда теряются 
общенациональные ценностные ориентиры. 

Можно ли считать, что исследование 2011 года выявило проблему, которую 
поздно уже было решать? Тем более что сами исследователи, готовившие доклад 
для Общественной палаты, не считали, что укрепление индивидуализма среди 
молодежи является проблемой, напротив, они в этой тенденции видели новые 
веяния эпохи, закрывая глаза на свидетельства, что здесь не все так однозначно 
и просто. Мы предложили студентам, помимо воспроизведенного из инструмен-
тария 2011 года вопроса, три открытых вопроса, выявляющих их ценностные 
ориентации в отношении близких людей, того, что они ожидают от своего окру-
жения и планируют воспитать в своих детях. Хотя на вопросы отвечали те же 
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студенты, которые только что показали устойчивую тенденцию к индивидуализму 
и опоре лишь на свои силы, дополнительные данные прямо противоречили этому: 
ответы студентов в 2015 и 2019 годы показали, что дело не во временных всплес-
ках, а в устойчивой тенденции, противостоящей той, что обнаружилась в иссле-
довании 2011 года (табл. 3—5). 

Таблица 3 

10 наиболее популярных ответов студентов на открытый вопрос 
«Какие личностные качества Вы цените в других людях?» (2019) 

Качества % 

Честность 41,8 
Доброта 24,2 
Ответственность 17,6 
Целеустремленность 11,9 
Открытость 8,7 
Коммуникабельность 7,9 
Искренность 6,8 
Отзывчивость 5,9 
Пунктуальность 5,2 
Доброжелательность 4,5 

Таблица 4 

10 наиболее популярных ответов студентов на открытый вопрос 
«Какие качества Вы хотели бы перенять от Ваших родителей?» (2019) 

Качества % 

Целеустремленность 13,7 
Трудолюбие 9,1 
Ответственность 7,2 
Доброта 6,4 
Стрессоустойчивость 5,1 
Терпение 4 
Коммуникабельность 4,1 
Уверенность 3,8 
Мудрость 3,2 
Оптимизм 2,9 

Таблица 5 

10 наиболее популярных ответов студентов на открытый вопрос 
«Какие качества Вы хотели бы воспитать в Ваших детях?» (2019) 

Качества % 

Честность 26,9 
Доброта 25,6 
Ответственность 17,3 
Целеустремленность 14,3 
Самостоятельность 8,6 
Трудолюбие 6,4 
Коммуникабельность 5,9 
Уверенность 4,8 
Уважение 4 
Отзывчивость 3,5 
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В силу того, что вопросы открытые, полученные данные не должны сопостав-
ляться с долями в закрытых вопросах, здесь важно другое: во все этих трех случаях 
студенты не называли черт, не одобряемых в обществе советского периода, где 
индивидуализм не приветствовался. В ответах на вопрос о том, что студенты 
ценят в других людях, встречаются и такие качества, как милосердие, совестли-
вость, широкий кругозор, откровенность, стремление к новому и т.д., причем 
из примерно 50 качеств нет ни одного, что напоминало бы отрицательные черты 
из таблицы 1. С родителями не у всех студентов хорошие отношения, но в перечне 
черт, которые они бы хотели заимствовать у родителей, есть открытость и стрем-
ление к высшему идеалу, порядочность и сдержанность, но крайне редко (на уровне 
единичных ответов) те, что не одобряются в обществе (пофигизм, хитрость, «хож-
дение по головам»). Надежды на воспитание детей наполнены (особенно у жен-
щин) ценностями жизни, где царят красота и любовь, — это упорство, усидчи-
вость, верность, инициативность и десятки других. 

Возможно, те, кто говорит о лени и эгоизме российской молодежи, та треть, 
что считает безответственность ее ведущей характеристикой, и те, что хотят вос-
питать в своих детях честность, — это не совпадающие группы, носители разных 
мнений в студенческой среде? Анализ данных показывает, что это не так, т.е. 
противоположные позиции уживаются в одних и те же молодых людях, а, значит, 
воспитательная работа вуза не бессмысленна, не лишена перспектив, но лишь 
тогда, когда вуз не прячется от укрепляющихся среди студентов тенденций ин-
дивидуализма. Исследования показывают, что для группы молодых ориентация 
на индивидуализм становится частью повседневности. Вуз способен в известных 
пределах влиять на студентов и переносить эту ориентацию в осмысленное поле 
жизнедеятельности и перспектив российского общества, но только если органы 
образования не проводят мониторинг воспитательной деятельности вуза по фор-
мальным показателям кадровой и материально-технической обеспеченности. Глав-
ное — в том, какую консолидирующую идею закладывает государство в свою 
концепцию воспитания новых поколений. Однако на этот сложный вопрос не отве-
тила принятая в 2015 году Стратегия развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года [19]. Не удались и попытки воссоздать единую 
массовую молодежную организацию взамен комсомола, самоликвидировавшегося 
после ухода с исторической сцены советской власти, единой правящей партии 
и государственной идеологии: непонятно, как новая молодежная организация 
могла бы строить работу с подрастающими поколениями, на каком языке с ними 
говорить, какими информационными технологиями пользоваться, если меняются 
ценности молодежи. 
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Abstract. The article considers the stable ideas of the significant part of the Moscow students when 
assessing personal qualities typical for the Russian youth. The study presented in the report of the Public 
Chamber of the Russian Federation in 2011 identified a high level of the youth’s criticism when assessing 
one’s generation and emphasizing its egoism and irresponsibility. In the surveys conducted in the Moscow 
University for Humanities in 2011—2019, a part of the same questionnaire was used to assess the qualities 
of the contemporary Russian youth, and the results were the same. In the ranking of such qualities in 2019, 
the first 10 positions were taken by laziness, selfishness, sociability, irresponsibility, aggressiveness, 
independence, indifference, optimism, naivety and cynicism, i.e. together with positive features there 
are qualities traditionally considered in the Russian society as unacceptable. The last 10 positions were 
taken by openness, kindness, pushfulness, initiative, greed, rationalism, responsibility, honesty, patriotism 
and conscientiousness. Thus, the highly appreciated by the society moral qualities are presented in the stu-
dents’ estimates as not typical for the youth. The additional open questions clarifying the value orientations 
of students in terms of their estimates of such attitudes of people in the past, present and future showed 
that in older generations and one’s social circle the student youth appreciate the most the socially valued 
qualities and want their children in the future to have such. The ranking of such qualities starts with 
honesty, kindness, responsibility, purposefulness, openness, sociability, sincerity, responsiveness, punctuality 
and goodwill. The contradictions between the estimates of the youth qualities and the expected qualities 
of one’s social circle have been repeatedly confirmed at the empirical level. However, this is not a feature 
of the student youth but rather a result of the social anomie in the sphere of value orientations in the transition 
period. The authors believe that the transformation trend of students’ value orientations towards individu-
alism is stable but not typical for the youth in general. 
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В статье предпринята попытка определить особенности и представить социальный портрет 
NEET-молодежи в европейском и российском контекстах. С феноменом NEET развитые европейские 
страны столкнулись в конце ХХ — начале XXI века: согласно Евростату, к этой группе относятся 
молодые люди 15—24 лет, безработные или экономически неактивные, которые не учатся и не про-
ходят профессиональную подготовку, — на 2017 год они составляли в среднем 14,7% трудоспо-
собного населения европейских стран. В России численность NEET находится на общеевропейском 
уровне — 15% молодежи соответствующего возраста. В соответствии с классификацией Между-
народной организации труда (МОТ) в структуре NEET выделены две группы: NEET-безработные 
и NEET-неактивные. Авторы статьи предлагают считать определяющим фактором отнесения 
к группе NEET нежелание работать и учиться, т.е. критерием NEET-молодежи является отнесение 
ее представителей к неработающим (а не к безработным) и не обучающимся (а не к экономически 
неактивным). Речь идет о формах «социального иждивенчества», затрудняющих изучение этой 
группы. В статье анализируются объективные и субъективные причины появления группы, а также 
социальные последствия пребывания в группе NEET, представители которой стараются извлечь 
выгоду из сложившегося положения. Авторы показывают, что оценка положения NEET-молодежи 
как маргинального, т.е. переходного и неустойчивого, побуждает европейские государства к оказа-
нию ей помощи по выходу из состояния не-работы и не-учебы. В статье приводятся примеры такой 
работы в Италии, Великобритании, Польше, Испании и Нидерландах. 

Ключевые слова: молодежь; NEET-молодежь; неработающая молодежь; не обучающаяся 
молодежь; социальное иждивенчество; государственная поддержка 

Современная молодежь представляет собой неоднородную общность, в по-
следнее время пополнившуюся специфической группой NEET (Not in Employment, 
Education or Training). В конце XX века внимание европейских исследователей 
привлекла особая группа, состоящая преимущественно из молодежи, отдельные 
представители которой получали пособие по безработице, но отказывались прохо-
дить профессиональное переобучение в целях трудоустройства. В 1999 году 
в докладе Правительства Великобритании была предпринята попытка выделить 
эту группу молодежи 16—18 лет, обозначив ее как NEET, т.е. не имеющую посто-
янного места учебы или работы и не участвующую в профессиональной подго-
товке [10]. В дальнейшем термин NEET стал использоваться в официальных 
документах Евросоюза в отношении молодежи в возрасте 15—24 лет. 
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Численность и состав NEET 

С 2010 года Евростат собирает статистику по NEET-молодежи (масштабы, 
динамика, отличительные характеристики) на основе общенациональных обсле-
дований рабочей силы в каждой европейской стране. Показатель доли представи-
телей NEET рассчитывается отдельно для групп 15—19 и 20—24 лет. В 2011 году 
почти 7,5 млн 15—24-летних находились за пределами официальных сфер обра-
зования и труда. Доля NEET составила в среднем 13% от общей численности 
европейской молодежи: в Ирландии, Италии и Испании — 17%, в Люксембурге 
и Нидерландах — около 7% [15]. В последние годы возрастные границы NEET, 
установленные для европейских стран, увеличились — 15—34 лет. По данным 
за 2017 год в Европе численность NEET-молодежи в среднем составляет 14,7% 
трудоспособного населения, и этот показатель связан со статистикой молодежной 
безработицы. Например, максимальная численность NEET в Италии — 25,5% 
и Греции — 24,2%, средняя — в Испании (17,9%) и Польше (14,3%), минималь-
ная — в Норвегии (7,9%) и Исландии (4,5%) [11]. 

Согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), в со-
ставе NEET выделяют две группы — безработные и экономически неактивные, 
и обе оцениваются как доли всего населения в возрасте 15—24 лет, а не только 
рабочей силы. Однако следует учесть тот факт, что в этом возрасте общие показа-
тели безработицы и экономической неактивности недостаточно информативны, 
так как многие молодые люди продолжают обучение, которое является для них 
основным занятием [8. C. 202]. По данным Обследования населения по проблемам 
занятости (ОНПЗ) Росстата за 2015 год, доля NEET-молодежи среди 15—24-лет-
них россиян составила 12% (NEET-безработные — 5%, экономически неактив-
ные — 7%) [2]. В последнее время в России фиксируется рост данного показателя, 
однако общая численность NEET-молодежи остается на уровне среднеевропейских 
значений. Так, по данным Российского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ, доля NEET-молодежи в 2016 году соста-
вила около 15% молодежи в возрасте 15—24 лет [5]. 

Предложенная МОТ конкретизация состава NEET показывает наметившуюся 
тенденцию к расширительной трактовке этой группы. С одной стороны, к NEET 
отнесены временно неактивные молодые люди, имеющие договоренности о работе 
и учебе и собирающиеся приступить к ней ближайшее время; краткосрочно без-
работные, которые официально зарегистрированы как безработные и пребывают 
в этом статусе менее года; длительно безработные — молодые люди, не имеющие 
работу более года. С другой стороны, в NEET попала молодежь, экономически 
неактивная по причине болезни и инвалидности, в связи с выполнением семейных 
обязанностей, а также отчаявшиеся молодые люди, которые прекратили активные 
поиски рабочего места [2]. 

Классификация отражает реальное положение молодежи на рынке труда, 
в первую очередь факт молодежной безработицы. Однако во всех описанных слу-
чаях бо́льшая часть безработных молодых людей активно стремится найти работу 
и готова сразу приступить к ней в случае приемлемого предложения работодателя. 
Эта часть молодежи часто прибегает к официальным методам поиска работы 
(регистрация на бирже труда) или обучения (продолжение образования, переква-
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лификация). В таком случае не совсем понятно, как исследователи смогут выде-
лить представителей NEET из общей группы безработной молодежи. Что каса-
ется экономически неактивных по причине болезни и инвалидности или в связи 
с выполнением семейных обязанностей, то эти представители молодежи, как 
правило, не исключены из социальной жизни, а используют альтернативные вари-
анты трудоустройства и обучения. Кроме того, у любого молодого человека есть 
шанс хотя бы раз в жизни попасть в описанные ситуации. Пожалуй, только группа 
отчаявшихся, сознательно отказавшихся от поиска работы, представляет интерес 
с точки зрения критериев выделения группы NEET. 

На наш взгляд, определяющим фактором отнесения молодежи к группе NEET 
является ее нежелание работать и учиться. Эта группа включает молодых людей, 
которые не всегда могут указать причину своей неактивности, но всегда созна-
тельно отказываются от работы и учебы, т.е. более точным критерием NEET-
молодежи является отнесение ее представителей к неработающим (а не к безра-
ботным) и к не обучающимся (а не к экономически неактивным). Если попытаться 
классифицировать такую группу NEET, то можно получить полярную версию 
социальной стратификации: дети представителей «социального дна», которые 
наследуют практики утративших социальную идентичность родителей, предпочи-
тающих жить за счет общества (нищие, бездомные и др.); те, кто даже не пытался 
выйти на рынок труда, получить или продолжить свое образование. Однако нельзя 
отнести NEET полностью к представителям андеркласса — это могут быть дети 
вполне благополучных родителей, которые предпочитают заниматься духовными 
практиками, хобби, отправиться в путешествие, годами думать о смысле жизни 
и своем предназначении. Впрочем, в обоих случаях речь идет о формах «социаль-
ного иждивенчества», затрудняющих как изучение этой группы, так и установле-
ние контактов с ней. 

Часть европейских исследователей также считает, что отнесение NEET 
(по классификации МОТ) к безработным и экономически неактивным представи-
телям молодежи недостаточно для выделения этой группы, и предлагают, напри-
мер, считать NEET группой риска (добровольного или вынужденного) с точки 
зрения развития и использования личного жизненного потенциала [14]. Однако 
здесь речь идет скорее о последствиях попадания молодежи в группу NEET, чем 
о критериях ее выделения. 

Причины появления NEET 

Понимание NEET как группы социального иждивенчества позволяет выде-
лить объективные и субъективные причины ее появления. К объективным причи-
нам можно отнести следующие: 
— NEET появились вследствие сокращения трудовой занятости под влиянием 

крупных изменений современного производства (автоматизация, гибкие 
системы, роботизация). Например, в отчете Глобального института McKinsey 
(MGI) «Будущее, которое работает: автоматизация, занятость и производи-
тельность» утверждается, что к 2055 году половина рабочих мест в мире 
может быть автоматизирована [13]. Это означает, что произойдет массовое 
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высвобождение рабочей силы, нуждающейся в трудоустройстве, что позволит 
части молодежи не выходить на рынок труда. 

— Высокий уровень экономического развития ряда стран (европейских), достиг-
ших стадии общества массового потребления, позволяет гарантировать обес-
печение проблемных групп населения (безработных, пенсионеров, инвалидов, 
мигрантов, многодетных семей и др.). Наряду с этими группами существо-
вание NEET поддерживают реалии социальной политики развитых госу-
дарств мира. 

— Еще одна причина — девальвация в современном обществе установки на по-
лучение образования. NEET — часть поколения Z, ориентированного на досуг 
и соответствующие системы ценностей. Европейские исследователи отме-
чают, что для представителей этого поколения ценности работы и образова-
ния менее важны, чем ценности отдыха и обладания разными гаджетами [22]. 

— На формирование NEET оказывают влияние размер социального капитала 
современной семьи. Для европейских семей характерно неравенство возмож-
ностей первоначального обеспечения и поддержки детей: чтобы ребенок смог 
продолжить учебу или найти хорошее место работы, требуются немалые 
материальные вложения, которые зачастую отсутствуют. 

— Не менее важна и специфика социально-экономического развития страны. 
Например, в Италии распространен семейный бизнес, который чаще всего 
оформлен на родителей, а дети участвуют в нем неофициально, в статистике 
попадая в группу тех, кто не работает и не учится [9]. 
В качестве субъективных причин появления NEET можно назвать сле-

дующие. 
— Прежде всего, отсутствие индивидуальных стимулов для работы и учебы. 

Если П. Сорокин считал, что образование — «социальный лифт», позволя-
ющий достигнуть высших социальных позиций (вертикальная мобильность), 
то в современном обществе ситуация изменилась. Например, согласно дан-
ным исследований [см., напр.: 3], социальное положение и престиж чело-
века в российском обществе определяют, в первую очередь, деньги, власть 
и связи с нужными людьми, тогда как образование входит в разряд личных 
качеств, влияющих на продвижение по социальной лестнице, в последнюю 
очередь. Кроме того, программы социальной помощи, а подчас и материаль-
ная поддержка семьи делают работу для представителей NEET-молодежи 
скорее желательной, чем обязательной. В ситуации выбора молодые люди 
занимают выжидательную позицию, дожидаясь, когда предложение работы 
или обучения станет для них интересным и выгодным. 

— Нахождение в группе NEET может быть своеобразной формой протеста части 
молодежи против общественных требований обязательно работать или учиться. 
В данном случае речь идет о добровольной социальной изоляции: например, 
хикикомори (находящиеся в уединении) в Японии получили официальный 
статус лиц, добровольно изолирующих себя от общества на срок более шести 
месяцев [16]. 

— Не справляясь с натиском глобализации и экономической нестабильности, 
а также с личными проблемами, часть молодежи становится бродягами, обры-



Буланова М.Б., Артамонова Е.А. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 64—72 

68 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

вая связи с семьей и друзьями [7]. У некоторых подростков фиксируется 
дромомания — психическое состояние, которое характеризуется непреодо-
лимым желанием вести бродячий образ жизни: они оставляют свой дом без 
определенной цели или маршрута, их не волнуют последствия. К бродяж-
ничеству могут подтолкнуть не только реальные проблемы, но и нехватка 
впечатлений и эмоций, незрелость личности. 

— Представители NEET-молодежи демонстрируют психотип пользователя соци-
альных сетей, которому присущи информационная анонимность, символизм, 
цифровые атрибуции и желание укрыться в виртуальной среде от реальной [6]. 

— К субъективным причинам можно также отнести индивидуальные особенно-
сти личности, прежде всего, состояние физического и психического здоровья. 
Например, молодые люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, 
попадают сначала в вынужденную, а затем и в добровольную изоляцию 
от общества. 
Пребывание молодого человека в статусе NEET оказывает влияние на всю 

его дальнейшую жизнь, социальное и экономическое благополучие. 

Последствия пребывания в NEET 

NEET, добровольно занявших статус социального иждивенца, отличает 
от других групп молодежи то, что они стараются извлечь выгоду из сложившегося 
положения. Однако пребывание в NEET приводит к социальным последствиям, 
не всегда осознаваемым этой частью молодежи. Отсутствие привычки к каждо-
дневному труду может стать причиной утраты навыков самообеспечения, которое 
постепенно будет переноситься на других субъектов (семью, родственников, 
друзей). Длительная социальная невостребованность может привести к проблемам 
с физическим и психическим здоровьем. Долгое неучастие в социальной жизни 
и уход в виртуальную реальность могут способствовать уменьшению потребности 
в социальных контактах. Кроме того, NEET, как правило, имеют слабое представ-
ление о правилах социальной жизни, но крайне подвержены влиянию СМИ и дру-
гих информационных систем (социальные сети, блоги), в том числе благодаря 
возможности анонимного представления, порождающей как безответственность, 
так и нарушение социальных норм. 

Появление российской NEET-молодежи пришлось на экономические и по-
литические реформы 1990-х годов. Эта часть молодежи взрослела в социально 
травмированном обществе, пережившем смену вектора политического и эконо-
мического развития, разрыв между поколениями, возрастающую социальную 
напряженность. Порожденное реформами имущественное расслоение в россий-
ском обществе, в первую очередь, отразилось на положении молодого поколения: 
вчерашние дети оказались в известной степени изолированы и от семьи, озабочен-
ной поисками хлеба насущного, и от образовательных учреждений, вступивших 
в фазу реформирования. Первой группу NEET пополнила молодежь из малоиму-
щих и неблагополучных семей, не имеющих возможности оказать необходимую 
материальную и духовную поддержку подрастающему поколению. Субъективно 
это переживалось молодыми людьми как отсутствие четкой жизненной позиции, 
утрата гражданских и патриотических чувств, стремление к социальной изоляции. 
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Другая часть NEET вышла из вполне благополучных семей, где предоставленные 
самим себе и виртуальному миру подростки отправились в «свободный полет» 
с полным набором инновационных гаджетов, принимая это как должное. 

Результатом обеих ситуаций стала экономическая неактивность молодежи. 
По данным обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ) Росстата, 
за период 1995—2015 годов тенденция к постоянному снижению экономической 
активности наблюдалась как у 15—19-летних (с 22,5% до 8,7%), так и у 20—24-
летних (с 77% до 58%) [8]. Это соответствовало напряженной ситуации на рынке 
труда, связанной с запуском механизма «отложенного» старта. Альтернативой 
трудовой деятельности стало получение и продолжение образования, а его уровень 
и качество стали индикаторами попадания в группу NEET. Так, недостаточный 
уровень образования характерен для неактивных NEET, а его невысокое каче-
ство — для безработных. В частности, высшее профессиональное образование 
сопряжено с наибольшими рисками NEET-безработицы, а для тех, кто закончил 
ПТУ после неполного среднего образования или после выпуска из старшей школы, 
существует риск перехода в NEET-неактивность [5]. 

Важным фактором попадания в группу NEET являются установки семьи 
на поддержку иждивенческих устремлений детей. Это характерно для большей 
части российских семей, в которых родители согласны обеспечивать ребенка 
и после достижения им совершеннолетия. Нередки ситуации, когда пенсионеры 
содержат взрослых детей. 

В России проживание в небольших или отдаленных населенных пунктах 
также становится причиной попадания в NEET-молодежь в связи с трудностью, 
а иногда и невозможностью найти работу или продолжить образование по месту 
жительства. По данным Росстата, за период 1995—2015 годов Москва и Санкт-
Петербург показали меньший уровень вовлеченности молодежи в группу NEET 
по сравнению с селами и поселками городского типа. Так, доля NEET-безработных 
в городах колебалась от 3% до 11%, а в поселках городского типа и селах — от 5% 
до 14%. Показатели NEET-неактивности в 2015 году составил в городах 9%, 
а в поселках городского типа и селах — 17%. Причем в областных центрах выше 
NEET-неактивность и ниже NEET-безработица по сравнению с городами: наиболь-
шая вовлеченность молодежи в группу NEET наблюдается в селах, наименьшая — 
в областных центрах [5. C. 207]. 

В последнее десятилетие феномен российской NEET-молодежи стал особенно 
актуален вследствие сложной демографической ситуации — снижения рождаемо-
сти и уменьшения численности трудоспособного населения. Интересные данные 
получены в ходе исследования, проведенного на базе РМЭЗ НИУ ВШЭ в 2000—
2016 годы на выборке, построенной в соответствии с рекомендациями МОТ в от-
ношении NEET-молодежи. С одной стороны, средняя вероятность NEET-молоде-
жи остаться безработными составляет 26%, причем у каждого пятого есть шанс 
изменить свое положение, перейдя в статус неактивного; с другой стороны, почти 
у 50% высока вероятность в следующем периоде найти работу, и только у 4% 
есть шанс на обучение [5. C. 208]. Что касается NEET-неактивных, то средняя 
вероятность остаться в данном состоянии достигает практически 52%, а перейти 
в состояние безработного — около 15%. Вероятность выйти на работу, прервав 
состояние неактивности, составляет 28%, т.е. значительно ниже, чем переход 



Буланова М.Б., Артамонова Е.А. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 64—72 

70 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

из состояния безработного. Таким образом, статус NEET-безработного — пере-
ходный от не-работы к работе, а NEET-неактивного — от не-учебы к обучению. 
Соответственно, пространство NEET для молодежи — «зал ожидания» работы 
или учебы [1; 4; 5]. 

Считая NEET маргинальной группой с неустойчивым положением, европей-
ские государства оказывают молодежи поддержку по выходу из состояния не-ра-
боты и не-учебы. В Италии существуют государственные программы и гранты, 
позволяющие NEET-молодежи получить высшее образование и квалификацию, 
но только 10% из них заканчивают университеты. Государство финансирует про-
граммы по поддержке неработающих NEET, но большинство из них не стремятся 
выйти на работу. Доступность высшего образования оборачивается желанием 
выпускников трудоустроиться только на высокооплачиваемые места, а если 
не получается, то они снова пополняют группу NEET. Итальянские исследователи 
обращают внимание на то, что у части подростков NEET есть психологические 
проблемы, связанные с нежеланием войти в мир взрослых [9]. 

Не только государство, но и общественные организации стремятся помочь 
NEET преодолеть социальную изоляцию. Например, существуют две программы 
по поддержке и трудоустройству такой молодежи через интерес к спорту: одна 
реализуется в Роттердаме (Нидерланды), другая — в Сток-он-Тренте (Велико-
британия) [20]. В Польше разработана оперативная программа развития знаний 
(PO WER), позволяющая поддержать NEET-молодежь на этапе выхода на рынок 
труда, заранее предоствляя ей информацию о специфике предстоящей работы 
и организации рабочих мест [18]. Также в Польше показывает хорошие результаты 
образовательный проект RLG (Reaching the Lost Generation), направленный 
на пробуждение интереса учеников старших классов к индивидуальному предпри-
нимательству [21]. В Испании пытаются предотвратить попадание молодежи 
в группу NEET средствами специальной программы, облегчающей переход 
из школы к работе [17]. В России определенная последними исследованиями 
зависимость попадания молодежи в группу NEET от уровня и качества образова-
ния позволяет планировать расширение возможностей обучения, переобучения 
и последующего трудоустройства для данной группы [1]. 

Общий вывод европейских исследователей состоит в том, что необходимо 
отказаться от драматизации ситуации с NEET-молодежью и перестать исполь-
зовать термин «NEET» как стигму в отношении отдельных людей, поколений 
и стран [19]. В изучении NEET-молодежи следует учитывать социально-экономи-
ческую и культурную специфику стран, выстраивая особую молодежную политику 
и финансируя целевые программы, призванные помочь молодому поколению 
перестать быть «потерянным» [12]. 

Таким образом, NEET-молодежь представляет собой особую социальную 
группу, сформировавшуюся в силу ряда объективных и субъективных изменений 
современного общества. Численность, состав и положение NEET-молодежи зави-
сит от социально-экономической и культурной специфики каждой страны, однако 
появление такой группы всегда вызывает тревогу у общества в связи с возмож-
ными рисками ее маргинализации, бедности и социального отчуждения. Европей-
ские исследователи уверены, что только правильно выстроенная молодежная 
политика смогут вернуть NEET-молодежь из добровольной социальной изоляции. 
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Кроме того, следует подчеркнуть, что NEET-молодежь по многим показателям 
примыкает к прекариату по причине отсутствия социальных связей. Понимание 
специфики NEET как группы социального иждивенчества позволяет уточнить 
в будущих исследованиях не только то, как молодые люди пополняют данную 
группу, но и то, почему они не хотят ее покидать. 
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Abstract. The article attempts to identify features and provide a social portrait of the NEET youth 
in the European and Russian contexts. The developed European countries faced the NEET phenomenon 
in the late 20th — early 21st century: according to the Eurostat definition, this group includes young people 
aged 15—24, unemployed or economically inactive, who do not study and do not get vocational training — 
in 2017, the NEET youth made on average 14.7% of the working population. In Russia, the number of NEETs 
is at the average European level — 15%. According to the classification of the International Labor Organiza-
tion (ILO), there are two groups of NEETs: NEET-unemployed and NEET-inactive. The authors consider 
as the determining factor of becoming a part of the NEET group one’s unwillingness to work and study, 
i.e. the criteria of being NEET is not working (rather than being unemployed) and not studying (rather than 
being economically inactive). Thus, it is the forms of ‘social dependency’ of the NEET youth that make 
the study of this group so difficult. The article examines objective and subjective reasons for the emergence 
of this group and social consequences of being in the NEET group, whose representatives try to benefit 
from the situation. The authors show that the assessment of the NEET youth as marginal, i.e. a transitional 
and unstable group, encourages European states to provide assistance to these young people to help them 
to get out of the situation of non-working and non-studying. The article provides some examples of such 
assistance in Italy, Great Britain, Poland, Spain, and the Netherlands. 
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Каждый исторический период формирует особое поколение граждан, имеющих свои ценности 
и нормы. Дети и молодежь становятся основной движущей силой развития высшего образования, 
однако эта система в России переживает трудный период, связанный с вопросами, которые не были 
решены после 1990-х годов: качества, доступности и эффективности высшего образования, неравен-
ства в доступе к профессиональному образованию и др. В связи с этим проведение интеллектуальных 
конкурсов можно рассматривать не только в качестве позитивного проявления социальной актив-
ности школьников, но и как средство поддержки талантливой молодежи и создания отношений 
преемственности между системами среднего и высшего образования. Статья посвящена социальным 
аспектам интеллектуальных конкурсов школьников (далее — ИКШ). Интеллектуальные конкурсы 
направлены на развитие социальной практики, связанной с проектно-научной деятельностью, препо-
даванием и обучением исследовательской деятельности в школах. Предметом исследования 
выступили исследовательские и практико-ориентированные интересы школьников в рамках интел-
лектуальных конкурсов по обществознанию: предпочтения, ценности и жизненная стратегия школь-
ников при выборе сферы своих интересов. Были проанализированы письменные проекты школьни-
ков, презентации подготовленных проектов, включая устные выступления конкурсантов, ответы 
конкурсантов на вопросы экспертов, реакции конкурсантов на вопросы, напрямую не связанные 
с темой представленного проекта, дальнейшее участие конкурсанта в работе секции, а также допол-
нительная информации фонового характера. В результате сделаны выводы не только о содержании 
предмета исследования, но и о процедуре и условиях, необходимых для оценки качества работы 
и творческого потенциала участников интеллектуальных конкурсов. 

Ключевые слова: интеллектуальные конкурсы школьников; обществознание; ценности и жиз-
ненные стратегии школьников; мировая практика; российская специфика; социологический анализ 

Социологические аспекты интеллектуальных конкурсов школьников (далее — 
ИКШ) многогранны, поэтому даже в свете изменений структуры и содержания 
современного образования составляют предметную область социологии образо-
вания. Здесь социолог, как правило, имеет дело с массивом информации о конкур-
сах и представлениях профессионального сообщества, формируемым службами 
и специалистами, которые не имеют специальной социологической подготовки. 
Следует также учитывать недостаточную информированность молодежи о пер-
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спективах научной деятельности в России и программах государственной под-
держки науки, невысокий уровень подготовки (учителей и школьников) для занятий 
наукой в школах [14]. Соответственно, экспертной группой было инициировано 
исследование, направленное на анализ содержания, процедуры и эффективности 
интеллектуального конкурса среди школьников, который вот уже несколько лет 
ежегодно проводится на базе РУДН. 

Цели и роль ИКШ в российском образовании 

Цели интеллектуальных конкурсов в России — выявление одаренных школь-
ников и мониторинг тех областей знания, к которым молодые люди проявляют 
наибольший интерес. Также благодаря конкурсам создается база данных для 
материальной помощи детям из малообеспеченных семей, в том числе с возмож-
ностью льготного поступления на бюджетные места в высшие учебные заведения. 
В обществе давно существует запрос на такие мероприятия [5]. Одной из государ-
ственных задач, закрепленных в законодательстве России [17], является поддержка 
детско-юношеского образования и создание условий для развития в стране твор-
ческой молодежи: с 2017 года реализуется федеральный проект, направленный 
на развитие системы конкурсов и предоставления грантов победителям конкурсов 
молодежных проектов [16]. 

Интеллектуальные конкурсы системно отражают закрепленное в законода-
тельстве России понятие образования как «единого целенаправленного процесса 
обучения и воспитания» [20]. Образование включает в себя «процесс взаимного 
преображения мира и человека, в результате чего мир обретает человеческое 
измерение (мир-для-человека, мир-с-человеком) и человек становится неотъем-
лемой частью бытия мира (человек-в-мире, человек-для-мира)» [7. C. 227], т.е. 
образование есть «обретение человеком собственного образа» [7. C. 228], который 
начинает свое формирование в семье и продолжает в системе образования. 

Разделение образования на начальное, среднее и высшее связано с задачами, 
которые решает каждая из ступеней: они тесно связаны и взаимообусловлены, 
направлены не только на развитие умственных способностей, но и на воспитание 
духовно-нравственных ценностей. Возможность очных встреч представителей 
разных уровней системы образования, обмен опытом, общение школьников с про-
фессорско-преподавательским составом университета — все это обеспечивает 
открытость и взаимосвязанность системы образования, в связи с чем в последнее 
время в вузах стали развиваться проекты, направленные на обеспечение преемст-
венности между школой и университетом, поддержку талантливых школьников 
и одновременно раскрытие основных задач высшего образования для будущих 
абитуриентов [21]. 

В настоящее время в России проводится целый ряд конкурсов. Мы проана-
лизировали ряд университетских проектов, связанных с проведением конкурсов 
среди школьников, и как наиболее удачный пример можем назвать конкурс «Идеи 
Д.С. Лихачева и современность» [15]. В целом вузы сегодня заинтересованы в по-
добных мероприятиях, поскольку они позволяют прогнозировать запросы и потреб-
ности молодежи в тех или иных профессиях. Кроме того, интеллектуальные 
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конкурсы представляют возможности общения школьникам и экспертам вуза: как 
показывает практика подобных конкурсов в РУДН и на других площадках [11], 
они создают дополнительную мотивацию к творческому и интеллектуальному 
развитию школьников. 

На сегодняшний день можно уверенно говорить, что развитие ИКШ связано 
с утверждением научной программы в школах, что во всем мире проходило 
постепенно и последовательно. В этом поступательном движении решались 
важные прагматические вопросы: будет ли наука развиваться в государственных 
школах; есть ли среди учителей те, кто будет способствовать преподаванию «чис-
той науки» и воспитанию «научной привычки» у школьников; какие учебные 
дисциплины нужно включить в программу научного образования. Так, Британская 
академия наук в опубликованном еще в 1867 году докладе выделила в научной 
программе предпрофессиональную подготовку и психологическое воспитание 
через науку, рассматривая эти направления как прогрессивные. Американцы 
следовали примерно той же логике в содержании и направлениях развития науки 
в школах, но более подробно описывали цели научного образования, которые 
связывали науку с практическим применением и социальными последствиями. 
В России тоже накоплен обширный опыт продвижения научных знаний в педаго-
гическую практику и подготовку «специально-образованных учителей», сочета-
ющих предметно-научную область знания с классной работой [19]. 

Предмет интереса для социологов в интеллектуальных конкурсах — это 
социальная повестка в условиях роста масштабов и влияния интеллектуальных 
конкурсов в образовательной сфере, а также характер данных, предоставляемых 
их организаторам. Так, Россия включена в процесс масштабной подготовки и ди-
рективного регулирования интеллектуальных конкурсов. В частности, Министер-
ство просвещения на 2018/2019 учебный год утвердило перечень олимпиад 
и интеллектуальных и/или творческих конкурсов в 204 наименования. Например, 
РАНХиГС при Президенте РФ только в 2018/2019 году объявила о проведении 
46 интеллектуальных и творческих конкурсов. В МГУ им. М.В. Ломоносова кон-
курсов не так много, но это и всероссийские конференции («Потенциал», «Саха-
ровские чтения», «Колмогоровские чтения», «Чтения Вернадского», ЮНИОР, 
«Балтийский турнир», «Ученые будущего»), и международные конференции, 
и другие интеллектуальные соревнования (Турнир юных физиков, Образователь-
ная академия для учителей). В среднем сегодня ведущие университеты Москвы 
и страны объявляют о проведении на своих площадках порядка 20—30 таких 
конкурсов в год. 

В этой активной социальной практике в системе образования наблюдается 
ряд парадоксов. Первый парадокс заключается в том, что в ИКШ пересекаются 
цели, задачи, стандарты и оценки научного образования, которые связывают 
школьные коллективы и отдельного школьника с практическим применением 
и социальными последствиями его личностного интереса к науке. Всегда есть 
вероятность, что «высокая проблематика» будет перетягивать научное обучение 
в сторону формального образования, переводить внимание с изучения фундамен-
тальных предметов на применение знаний к новым ситуациям, интерпретациям 
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и предсказаниям. Часто встречается и обратная ситуация: жесткие стандарты 
научного образования не различают труд и творчество. Другим парадоксом 
является то, что российская система образования, включая интеллектуальные 
конкурсы, находится под прессингом одновременно глобальных образовательных 
трендов и специфических российских реалий. 

С одной стороны, в стране действует зарубежная система выявления интел-
лектуальных навыков, способностей и компетенций школьников (для школьников 
13—18 лет, увлеченных наукой или техническим проектированием, наилучшие 
возможности проявить себя предоставляет ISEF (International Science and Engineer-
ing Fair) [22]. В этих условиях социологическая наука призвана исследовать 
глобальные требования к работникам управленческих структур, школам, школь-
никам и учителям, вузам и их сотрудникам. Интеллектуальные конкурсы важны 
и в том плане, что благодаря им возникают новые социальные отношения при 
развитии онлайн-решений, «гибридной» педагогики и несистемного образования, 
увеличении игровой компоненты в образовании, внимания к безопасности (физи-
ческой и психологической), индивидуализации и развитии lego-образования 
(«человек, собери себя сам») — когда соперничают модели «университета-мил-
лиарда» и «университета для одного» [2]. 

С другой стороны, интеллектуальные конкурсы ставят перед социологией 
задачи изучения специфики социальных отношений в российской системе обра-
зования, где отмечен всплеск популярности интеллектуальных конкурсов среди 
школьников. Сегодня ИКШ сопровождаются и ожиданиями увидеть вспышку 
научного и творческого прозрения школьников в целях получения дополнитель-
ного шанса на поступление в университеты, и критикой научного образования 
в школах, якобы не способного привить школьникам вкус к самостоятельному 
творческому труду, сконцентрировать внимание на актуальных проблемах и спо-
собах их решения [23]. 

Ежегодные интеллектуальные многопрофильные конкурсы отражают вари-
ативные предпочтения школьников в выборе сфер научного знания. Но является 
ли этот выбор рациональным или он продиктован случаем, привлекательностью 
предмета или учителя? В данном случае единичные феномены могут отражать 
существенные признаки — как типичные, так и уникальные — предмета иссле-
дования [8]. Как частный случай ИКШ — это специфический, но очень важный 
феномен социальной практики, значение которого по мере повышения роли 
образования становится все более определяющим. Если не преувеличивать роль 
ИКШ, то следует признать, что этот социальный феномен необходим для прояс-
нения принципов функционирования механизмов развития школы, школьников, 
учителей и социальных институтов системы образования. 

Организаторы конкурсов ежегодно обновляют содержательные значения 
конкурсных дисциплин, задавая ориентиры для вариативного и образного вос-
приятия конкурсантами научных дисциплин. Полезным и побуждающим мотивом 
творческого отношения к проектам можно рассматривать усилия организаторов 
конкурсов по внесению даже в названия секций определенных смыслов, например, 
«Литература есть выражение общества, так же как слово есть выражение чело-
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века», «Обществознание: целостная и объективная картина социального мира», 
«Устройство нашего мира непостижимо без знания математики», «Физика — это 
наука понимать природу», «Биология — живая жизнь» и т.д. Организаторы кон-
курса усиленно и даже несколько навязчиво подчеркивают свою миссию быть 
креативными, демонстрируя ее даже в мелочах. 

В чем полезное значение такой информации для социологических исследо-
ваний? В каждом фрагменте данных о конкурсах можно обнаружить различие 
труда и творчества (диалектику труда и творчества): организаторы конкурсов 
фиксируют для себя и для участников естественное состояние труда как пре-
одоления трудностей «в поте лица» и дают возможность проявиться творчеству — 
как личной свободной инициативе. Здесь мы видим на конкретном примере твор-
ческую функцию инициативы и организации, которая трудовой функцией испол-
нения, следования, воспроизведения, подчинения организации. Труд и творчество 
представляют собой пару взаимосвязанных и взаимопроникающих противопо-
ложностей, на которых строится индивидуальная для всех участников конкурсов 
социальная практика. 

Также ИКШ предоставляют массив информации, который позволяет иден-
тифицировать участников по школе, классу, известному педагогу и родителям, 
а также по соответствующему этим признакам числу баллов. Конкурсные до-
кументы персонифицированы, но производятся массово, и в этом социологическая 
значимость предоставляемой ими информации. 

Результаты исследования ИКШ, 
проводимого на базе РУДН 

Мы провели социологическое исследование во время работы секции «Обще-
ствознание: целостная и объемная картина социального мира» конкурса школь-
ных проектов гуманитарного, социально-экономического, естественнонаучного, 
медико-биологического и технического профилей для учащихся старших классов 
Москвы и Московской области «Наука начинается в школе», который проходил 
на базе РУДН. Цель исследования — анализ ценностных предпочтений и интере-
сов школьников в области обществознания и реконструкция образа будущего 
абитуриента гуманитарных наук. Анализировались презентации и тезисы школь-
ных проектов — с точки зрения предпочтений, ценностей и жизненных стратегий 
школьников при выборе сферы своих интересов. Методологической базой ис-
следования выступила теория лингвосемиотического моделирования, согласно 
которой ценности как высшие ориентиры поведения фиксируются в речи и объ-
ясняют особенности мировосприятия индивида или группы: данный подход 
учитывает субъективную позицию интерпретатора в качестве одного из компо-
нентов анализа [4. C. 6—16]. 

Кроме того, мы проанализировали ряд схожих исследований, проведенных 
преимущественно на базе ИС РАН, в которых была отмечена значимость для 
молодых людей свободы, ориентация на равенство возможностей и ценности 
интересной работы, ориентация на активность, душевую гармонию и спокой-
ствие — «за последние десятилетия ориентированность молодых россиян на цен-
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ности индивидуализма, достижений и самостоятельности усилилась» [18. C. 227—
229]. В других исследованиях ценностей школьников отмечается, что 64% выби-
рают профессионализм как ценность, 53% нацелены на новое, а 43% нацелены 
на спокойствие, 47% ориентируются на ценности предпринимательства, 44% — 
на гуманистическое отношение к миру [10. C. 264]. Многие исследования демон-
стрируют примерно схожую картину [12; 13], однако в подобных данных отсут-
ствует понимание того, что молодые люди подразумевают под «гуманистическими 
ценностями», в чем причина их заинтересованности в материальном успехе, что 
мотивирует их заниматься или не заниматься наукой — ответить на эти вопросы 
помог лингвосемиотический анализ школьных проектов. 

Для отбора победителей эксперты использовали несколько критериев: соот-
ветствие проекта требованиям конкурса и соответствие содержания заявленной 
теме; качество доклада и его презентации, логика изложения; проявление глубины 
и широты знаний по излагаемой теме; умение вести дискуссию, отвечать на по-
ставленные вопросы. Для окончательной оценки результатов конкурсных работ 
применялось несколько шкал от 0 до 25 баллов за каждый вид работы с условием, 
чтобы сумма баллов не превышала 100. Также эксперты в соответствии с положе-
нием о конкурсе имели право выделить дополнительные номинации: за практи-
ческие достижения автора; за оригинальность исследуемой проблемы и/или ее 
решение; за лучшую презентацию. Дополнительно к регламенту оценки знаний 
и качества проектов в Положение о конкурсе экспертная группа применила мето-
дику расчета коэффициентов [9]: коэффициента сложности темы (Ксл), коэффи-
циента новизны темы (Кн) и коэффициент масштабности проекта (Км). 

Темы и содержание проектных работ школьников 

Анализ тематики проектов показал, что практически четверть работ была 
посвящена решению проблем в сфере культуры, на втором месте по популярности 
у школьников — сфера образования, на третьем — экономика. В области культуры 
у школьников превалировали такие темы, как «окно в прошлое», «человеческое 
общество», «космическая философия», «фальсификация истории», «бинокль 
правды», «театр» и «творчество». Содержание работ, как правило, было связано 
с исследованием исторических фактов, проекты не всегда отражали проблемы 
современности, ощущался разрыв между «величием прошлого» и культурой на-
стоящего. Практически отсутствовали работы, которые были бы посвящены 
образу будущего культуры России. 

Во второй по численности группе проектов (сфера образования) наблюдался 
повышенный интерес к положению учащихся, их роли и месте в системе школь-
ного образования. Работы свидетельствуют о наличии запроса со стороны 
школьников на участие в образовательном процессе, что отражается в названиях 
проектов: «создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающе-
гося», «живые стены», «экзамены без стресса», «социологическое исследование» 
и др. Некоторые ребята предлагали способы улучшения учебного процесса, 
например, посредством развития «ассоциативной памяти», «замены учебников 
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электронными планшетами», «правового регулирования» и т.п. Все это свидетель-
ствует о желании проявлять активную жизненную позицию, быть вовлеченным 
в процесс обучения не только в роли обучающегося, но и в роли активного 
организатора учебного процесса. 

Интерес к экономической сфере остается традиционно высоким. Здесь про-
екты отличались практичностью и наличием реально проведенных исследований, 
что подтверждалось протоколами, скриншотами и т.п. Поиск своего места в эко-
номических отношениях задает тенденцию оценки школьниками происходящих 
в экономике процессов, о чем свидетельствуют названия проектов: «подростковые 
финансы», «почему стоимость продуктов здорового питания выше», «вектор инве-
стирования», «клиринговая компания», «финансовое благополучие населения», 
«развития интернет-банкинга» и др. 

Примечательно, что школьники уделяли внимание и решению следующих 
проблем: в сфера психологии — феномены «воображаемого друга», аутсайдеры 
и меры поддержки «непохожих на других» (отмечена эмоциональность ребят 
и поиск разрешения тех психологических противоречий, с которыми они столк-
нулись на личном опыте); в сфере развития новых технологий — проблемы «ис-
кусственного интеллекта», вопросы «чипизации», развитие «цифровых медиа» 
(молодые люди гораздо глубже разбираются в новых технологиях по сравне-
нию со старшим поколением, что делает молодежь конкурентоспособной даже 
в школьном возрасте, и это подтверждает превалирование в проектах специальных 
терминов, которые редко используются в бытовой речи и зачастую известны 
только профессионалам); в сфере защиты прав человека проектов было тради-
ционно мало, их отличало отсутствие интереса к выбранной теме, что, видимо, 
подтверждает опасения ряда общественных деятелей о правовом нигилизме 
и правовой безграмотности молодежи; в сфере экологических проблем доминиру-
ют проекты решения «глобальных проблем современного мира», где за краси-
выми формулировками, по сути, скрывалось безразличие; в сфере безопасности, 
в том числе информационной и кибербезопасности, анализу подверглись «кибер-
преступность», «информационная безопасность личности», проблема «ядерного 
оружия» и др. Очевидно, что здесь практически отсутствует интерес к полити-
ческим темам, развитию государства и права (косвенно затронули эти вопросы 
проекты «Роботы-юристы» и «Права детей на культурно-нравственное развитие». 
На вопрос, будут ли школьники продолжать изучать заявленную тему, чаще всего 
ребята отвечали отрицательно, что, видимо, свидетельствует о неустойчивости 
интереса к выбранной проблеме, а также об отсутствии стремления углублять 
свои знания в выбранной области. 

Затруднительно, но, тем не менее, можно соотнести тематику проектов 
не только с дисциплинами (историей, политологией, социологией, экономикой), 
но и со сферами социальной деятельности. В целом метапредметный подход 
в методике исследований и проблематике проектов преобладает (86%). Очевиден 
интерес школьников к национальным брендам в сложной системе научно-пред-
метных и социальных отношений («корреляция зависимости количества нацио-
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нальных кухонь в Москве от климатических особенностей разных стран»), спе-
циальным историческим дисциплинам («растения и животные в геральдике 
и символике»), молодежным субкультурам («оффники») и идеологии исламского 
модернизма («феномен российского джадидизма»). 

При анализе тематики проектов и качества их исполнения конкурсы спо-
собствуют решению двуединых задач: во-первых, превращению представлений 
о выбранной теме в предпочтения и интерес к той или иной сфере деятельности 
или проблеме; во-вторых, конкурсы — это дополнительный и эффективный 
инструмент проверки и подготовки знаний и умений — охарактеризовать с науч-
ных позиций социальные факты, явления, процессы и институты, их место и зна-
чение в жизни общества как целостной системы, осуществлять поиск информации, 
представленной в разных форматах (текст, схема, таблица, диаграмма), применять 
социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-
тельных задач по актуальным социальным проблемам. Как правило, школьников 
интересует накопление личного опыта и знаний на примерах из истории государ-
ства и общества, но применительно к оригинальной, сложной тематике, которая 
вызывает трудности даже у авторитетных ученых: «формирование человечности 
у искусственного интеллекта», «театр через бинокль правды: актуально+», «лес — 
украшение земли или путь к решению глобальных проблем», «они нуждаются 
в твоей поддержке — „белые вороны“». Такая форма выражения академических 
приоритетов в научной школьной среде — уже устойчивый тренд, который, 
с одной стороны, демонстрирует дополнительно полезную социальную функцию 
конкурсов (можно проверить умение учащихся систематизировать, анализировать 
и обобщать неупорядоченную социальную информацию), с другой стороны, тре-
бует выработки эффективных и прозрачных методов быстрого экспертного реа-
гирования на подобную тенденцию. 

В интеллектуальных конкурсах самое серьезное значение имеет качество 
и методы оценивания проектных работ. К используемой по Положению о кон-
курсе методике оценки качества проектов наша группа экспертов добавила мето-
дику оценки сложности и оригинальности тематики исследовательских проектов 
по формуле: O = ΣOi ⋅ ϗ, где Oi — идея темы, отнесенная к одной из базовых 
общественных дисциплин, ϗ — коэффициент уровней сложности. Методика 
оценки коэффициента выглядит так: Ксл — коэффициент сложности темы; Кн — 
коэффициент новизны темы; Км — коэффициент масштабности проекта, связан-
ного с реализацией его на практике. 

Уровень сложности оцениваемой темы и результаты применения этих значе-
ний к проектам конкурсантов представлены в таблице 1. Эта методика оценки 
стала единственным средством разрешения конфликтных ситуаций, благодаря 
которой некоторые конкурсанты сняли свои претензии к окончательным оценкам 
их работ. Во-первых, стало очевидно, что сложная и оригинальная тематика харак-
терна для более чем половины проектов — 54%, и здесь уже не обойтись только 
рекомендациями и традиционными методами оценки исследовательских проектов. 
Во-вторых, без такой методики могли возникнуть проблемы с надежностью и до-
казательностью итоговых заключений. 
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Таблица 1 

Коэффициент сложности темы конкурсной работы 

Значение коэффициента (Ксл) % работ 

Менее сложный 0,7 17 
Аналогичный по сложности 1 29 
Более сложный 1,3 38 
Существенно более сложный 1,6 16 

Конкурсные работы 
как отражение ценностных предпочтений школьников 

Еще одним предметом нашего интереса стало то, каким образом в своих 
проектах школьники формулируют свою жизненную стратегию. Данное понятие 
чаще всего связывают с содержанием концепта «жизненный успех», активным или 
пассивным поведением, а также средствами, которые личность выбирает для до-
стижения своих целей. По данным ИС РАН, более 60% молодежи под жизненным 
успехом понимают наличие крепкой семьи, детей, 40% — уважение окружающих, 
38% — «богатство». На другом полюсе (что меньше всего соотносится с понятием 
«жизненный успех») находятся достижение популярности — 2%, победа над 
врагами — 3% и обладание властью — 63% [18]. Однако такая «парадная» демон-
страция морально-ценностных предпочтений далеко не всегда мотивирует моло-
дежь на реальные поступки. 

В нашем исследовании мы включаем в понятие «жизненная стратегия» само-
стоятельность/несамостоятельность, независимость/зависимость от окружающих, 
активность/пассивность — это «модернистские» ценности современной молодежи. 
Интересно отметить, что большинство участников конкурса демонстрировали 
схожую самостоятельность во время презентации проектов: достаточно глубоко 
разбирались в теме исследования, о чем свидетельствовали ответы на вопросы 
экспертов. Однако некоторые участники предпочитали, чтобы их работу оцени-
вали удаленно, не желая презентовать проект и выступать очно. У четырех школь-
ников затруднения вызвали вопросы экспертов: они признались, что не понимают 
содержания вопроса или отвечали «не знаю». Большинство выступающих демон-
стрировали не только самостоятельность, но и активность, однако в ситуациях 
неопределенности (например, если вопрос был не понятен) конкурсанты «искали 
глазами» помощи у родителей или учителей, а при постановке провокационных 
вопросов демонстрировали зависимость от того, что говорил эксперт. 

Другой задачей исследования был анализ ценностных предпочтений конкур-
сантов. Ценности бывают скрытые и явные, особенно когда система образования 
принуждает к демонстрации определенных ценностей, тогда как на самом деле 
школьники могут придерживаться совершенно иных идей. Так, в одном исследо-
вании при оценке человеческих качеств по шкале предпочтения 97% школьников 
выбрало самостоятельность и чувство справедливости, а 89% — свободолюбие 
[10. C. 324], что свидетельствует не столько о реализации этих качеств молодыми 



Слизовский Д.Е. и др. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 73—88 

82 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

людьми, сколько о запросе на такую возможность. Соответственно, социологиче-
ские опросы позволяют выявлять лишь явные или «демонстрируемые» ценности, 
тогда как скрытые ценности требуют особых методик — проективных, наблюде-
ния экспертов, глубинных интервью и др. 

В рамках проведенных нами наблюдений и интервью с конкурсантами мы 
стремились выявить их ценностные ориентации, а также заранее проанализировали 
оценочные суждения ребят (формулировки тем проектов и предлагаемых реше-
ний), учитывая, насколько темы проектов связаны с позитивными или негатив-
ными оценками благополучия/неблагополучия (какие формулировки в основном 
использовались); какое благо планируется реализовать или достичь в результате 
проекта; ресурсы какого уровня устойчивости предполагалось задействовать 
в ходе проектов; ориентация на прошлое, настоящее или будущее; насколько 
конкурсант включен эмоционально в тему проекта, чувствует сопричастность 
озвученным идеям. В результате оказалось, что письменные тезисы и устные 
ответы школьников чаще всего различались: письменные работы не отражали 
тех ценностей, что были озвучены ребятами в ответах на вопросы экспертов. 
Скорее всего письменные работы, выполненные в комфортных домашних усло-
виях, можно было корректировать с помощью взрослых, поэтому они отражают 
«демонстрируемые ценности», тогда как устные ответы во время презентации, 
учитывая состояние стресса и специальные формулировки вопросов экспертов, 
в большинстве своем отражали реальные ценности конкурсантов. 

Несмотря на то, что в обществе отмечаются элементы системного кризиса, 
школьники демонстрируют позитивные ожидания относительно будущего, что 
подтверждаются и рядом других исследований [18. C. 219]. Что касается достиже-
ния блага, то наиболее проработанными оказались проекты, связанные с лично-
стью школьника: поиск решения мотивировал ребят на тщательное исследование 
проблем, чтобы «принести пользу и окружающим». Таким образом, первичной 
оказывалась личная мотивация, а только потом шла общественная. В выступле-
ниях школьников очевидна направленность на достижение уважения окружающих 
и возможности проявить личные способности, т.е. через участие в конкурсе 
школьники стремились выделиться, показать свою самостоятельность и талант. 

При анализе того, насколько школьниками были учтены ресурсы реализации 
на практике предложенных ими рекомендаций, оказалось, что это одна из слабых 
сторон практически всех проектов. Несмотря на интерес к теме и высокую 
осведомленность, школьники слабо представляют механизм и возможности 
реализации своих проектов, и одна из причин — нехватка практических навыков 
и жизненного опыта, что частично компенсировалось общением с преподавате-
лями вуза во время конкурса. 

Если оценивать ориентацию проектов на прошлое, настоящее или будущее, 
то они распределились в зависимости от выбранной сферы: практически все 
проекты, посвященные культуре, были ориентированы на прошлое, проекты в эко-
номической области и сфере образования отличались направленностью на ре-
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шение проблем в настоящем, и небольшая часть проектов была ориентирована 
на будущее — это проекты, связанные с новыми технологиями и безопасностью. 

Что касается эмоциональной вовлеченности конкурсантов в тему своих про-
ектов, то презентации лучше всего удавались тем ребятам, кто испытывал непод-
дельный и живой интерес к своей проблематике. Эмоциональное отношение стало 
одним из критериев отбора победителей конкурса, поскольку именно искреннее 
стремление «докопаться» до сути вопроса отличает любого ученого. 

Подводя итог сказанному, отметим, что мы выявили следующие ценностные 
предпочтения конкурсантов: социальная ориентация; призыв к социальному дейст-
вию; ориентация на благополучие; коммуникабельность и стремление к обсужде-
нию с учеными волнующих вопросов, т.е. в социокультурном портрете будущего 
абитуриента преобладают ценности коллективного благополучия и отчетливо 
выражены ценности творчества и самореализации. Школьники стремятся к соци-
ально-ориентированному обществу и профессионализму как ценности. В от-
ношениях с миром для школьников характерно неравнодушие к проблемам 
общества, например, связанным с ростом цен, отсутствием информационной 
безопасности и др. 

Анализ ценностных предпочтений школьников, принимающих участие 
в ИКШ, позволил экспертам выявить особенности организации подобных кон-
курсов, где отмечено много сложностей и нюансов, например, каким способом 
и в какой форме следует информировать потенциальных конкурсантов, в какой 
манере или стилистике содержательно оформлять информационное сообщение 
и др. Разумеется, хорошо организованный конкурс предполагает четкую поста-
новку цели (или целей), и организаторы конкурсов, чтобы сделать их популяр-
ными, используют самые разные приемы. Один из ключевых — описание целей 
конкурса через широкую палитру возможностей для его участников, что дейст-
вительно привлекает конкурсантов, которые находят в ней отражение своих 
ценностных ориентаций. 

Организаторы ИКШ в РУДН сформулировали семь целевых установок [3], 
которые касались социальных функций личности (учащегося) в процессе развития 
его потенциала и творческих навыков, социальных функций и действий учителей 
и научных работников/преподавателей для вовлечения их в многочисленные кон-
курсы (которые являются дополнительной нагрузкой или не имеют отношения 
к их прямым обязанностям), выявления и поддержки талантливых школьников, 
профориентационной подготовки, привлечения общественного внимания к ИКШ, 
демонстрации и популяризации достижений школьников. 

Для оценки привлекательности и полезности конкурса мы задали его участ-
никам вопрос: «Какая цель из обозначенных в информационном письме конкурса 
для вас является самой востребованной?». Опрошены были далеко не все участ-
ники, но даже эти данные демонстрируют ценностные предпочтения в рамках 
участия в конкурсах (табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты опроса учителей и учащихся 

Целевые установки Учителя (%) Учащиеся (%) 

Формирование и развитие интеллектуального потенциала 
и творческих навыков учащихся посредством привлечения их 
к научно<исследовательской и проектной деятельности 

11 21 

Выявление и поддержка талантливых школьников 15 7 

Демонстрация и популяризация достижений школьников 
в области научного творчества, опыта работы образователь<
ных учреждений по организации научно<исследовательской 
и проектной деятельности школьников 

20 21 

Совершенствование работы со школьниками 
в рамках профориентационной подготовки 

9 15 

Привлечение научных работников, преподавателей научно<
исследовательских центров и учреждений высшего образова<
ния, а также учителей средних общеобразовательных учреж<
дений к работе с талантливыми школьниками 

10 9 

Привлечение общественного внимания к проблемам выяв<
ления и поддержки одаренных детей 

21 23 

Содействие повышению квалификации педагогических работ<
ников по вопросам работы с талантливыми школьниками 

14 4 

 
Данные опроса показывают совпадение позиций учителей и школьников 

по такой целевой установке, как демонстрация и популяризация исследователь-
ских проектов и привлечение к ним общественного внимания. Такое распределе-
ние ответов, видимо, связано с общей атмосферой в обществе, где демонстрация 
и популяризация любой сферы деятельности стала доминантным фактором. Учи-
телей и учащихся меньше волнуют такие стратегические аспекты ИКШ, как 
научные достижения, приобретение навыков и компетенций профессионального 
мастерства, — напротив, свои достижения они рассматривают через призму воз-
можностей стать популярными в СМИ и в блогосфере. 

Целевые установки конкурсантов и их наставников, конечно, могут и должны 
отражать реальные запросы и ожидания всех, кто готов в конкурсах участвовать, 
однако ситуация в других странах несколько отличается от российской. Так, в США 
в конкурсах центральное место отводится развитию научной работы в колледжах. 
Вопрос к кураторам конкурса формулируется следующим образом: «Действи-
тельно ли конкурс поможет потенциальным кандидатам?» [25]. Такая постановка 
вопроса свидетельствует о направленности внимания на участников конкурса, 
на то, что для них важно в плане личностного развития. Разумеется, этот пример 
не является идеалом для повторения в рамках отечественного опыта, но важен 
для изучения [24]. Таким образом, проведенное исследование подтверждает 
необходимость трансформации интеллектуальных конкурсов для школьников. 
Существующая сегодня в России система ИКШ демонстрирует, с одной стороны, 
связь с теми проблемами, которыми охвачено все российское общество, а, с дру-
гой — формирует запрос у школьников и учителей на проведение таких меро-
приятий. 
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Abstract. Every historical period forms a special generation with its own values and norms. Children 
and youth become the main driving force in the development of the higher education, but this system 
in Russia is going through a difficult period due to the problems unresolved after the 1990s: the quality, 
accessibility and effectiveness of the higher education, inequalities in the access to education, etc. Therefore, 
intellectual competitions can be considered not only a positive manifestation of the social activity of school-
children, but also a means to support talented youth and ensure the interconnection of secondary and higher 
education systems. The article considers social aspects of the intellectual competitions for schoolchildren 
which aim at the development of social practices related to research activities and teaching at school. 
The authors focus on the research and practice-oriented interests of schoolchildren within the intellectual 
competitions in social studies: priorities, values and life strategies of schoolchildren when choosing 
the sphere of their interests. The authors analyzed the written projects of schoolchildren, presentations 
of these projects, responses to experts’ questions, reactions to questions not directly related to the topic 
of the presented project, further participation in the section, and some additional information. As a result, 
the authors made conclusions not only about the content of the priorities, values and life strategies of 
schoolchildren, but also about the procedure and conditions necessary for assessing the quality of work 
and the creative potential of participants of intellectual competitions. 
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Современная демографическая ситуация в большинстве регионов России характеризуется 
действием ряда негативных тенденций, связанных с сокращением населения, его старением, умень-
шением рождаемости и ростом смертности, перераспределением миграционных потоков и оттоком 
населения, в основном молодой и трудоспособной его части, в наиболее экономически развитые 
регионы, города и за рубеж. На состояние и направленность демографических процессов влияют 
многочисленные факторы. Действие этих факторов исследуется и учитывается при определении 
стратегий демографической и социально-экономической политики страны в целом и отдельных 
регионов. Вместе с тем на социально-экономическое развитие общества и конкретные составляющие 
этого развития, включая демографические процессы, влияют и социальные отклонения делинквент-
ного и криминального характера. Деструктивные последствия криминальной девиации для демо-
графических процессов не носят выраженного или критического характера, но проявляются как 
непосредственно (преждевременные людские потери), так и опосредованно (потери материальных 
и финансовых средств, повышенная смертность от алкоголя, наркотиков, самоубийств, исключение 
из социальной жизни лиц, заболевших или изолированных вследствие девиаций). Криминальная 
девиация как разновидность социальных отклонений деструктивного характера проявляется 
преимущественно в преступности, а также в тех девиациях, что становятся причиной и составом 
преступлений. На основе анализа статистических и социологических данных в статье на примере 
Республики Башкортостан рассматриваются негативные последствия криминальной девиации для 
демографической ситуации и утверждается необходимость поиска действенных мер для придания 
проявлениям криминальной девиации социально терпимого уровня (критерий эффективности 
таких мер). 

Ключевые слова: социальные отклонения; криминальная девиация; региональный социум; 
демографическая ситуация; деструктивные тенденции; социально терпимый уровень девиации; 
меры минимизации криминальной девиации 

Проблематика социальных отклонений (девиация) в силу своей чрезвычайной 
актуальности является одной из наиболее активно исследуемых в социологии. 
При этом специалисты больше внимания уделяют негативным, деструктивным 
проявлениям социальных отклонений, нежели их позитивным формам (творче-
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ству). Причина, по-видимому, в том, что деструктивные формы отклонений оце-
ниваются как наиболее опасные по направленности и последствиям и потому 
нежелательные для человеческого общества на всех уровнях его организации. 
В то же время позитивная девиация (общественные инициативы, новаторство, 
социальные движения и т.п.), напротив, направлена на обеспечение поступатель-
ного развития. 

Выраженный интерес к проблеме социальных отклонений проявился в фор-
мировании различных подходов к их изучению. В отношении деструктивных форм 
социальных отклонений применяются понятия «делинквентность» и «делин-
квентное поведение» (алкоголизм, самоубийства, наркомания, токсикомания, про-
ституция и т.п.) и «криминальное поведение» (преступность) [8. С. 447—448]. 
В последнее время перечень делинквентных форм поведения расширяется за счет 
кибер- и гэнг-стокерства, гемблинга, фрикинга и др. [16. С. 14]. 

В социологической литературе присутствует целый ряд дефиниций понятия 
«девиантное поведение», но во всех в качестве критерия оценки индивидуального 
и группового поведения выступает социальная норма, хотя П.А. Сорокин указы-
вал на некоторую условность типологизации актов поведения в силу подвижности 
и противоречивости социальных норм, служащих мерилом их оценки [22. С. 56]. 
На фоне многообразия имеющихся определений наиболее конкретным и понятным 
выглядит определение, предложенное одним из основателей отечественной деви-
антологии Я.И. Гилинским. Девиацию он определяет как «социальное явление, 
выражающееся в относительно массовых, статистически устойчивых формах 
(видах) человеческой деятельности, не соответствующих официально установ-
ленным или же фактически сложившимся в данном обществе (культуре, группе) 
нормам и ожиданиям» [3. С. 28]. Социальные отклонения, в том числе и прежде 
всего криминального характера, отличаются массовостью, повторяемостью, 
устойчивостью, взаимообусловленностью и взаимосвязью их видов и форм 
[5. С. 25]. Конечно, не все они являются криминальными, но если становятся 
причиной и предметом преступления, то их можно считать преступными. 

Таким образом, признаком отнесения форм деструктивной девиации к кри-
минальным является их причинно-следственная связь с преступностью. Эта взаи-
мосвязь на примере влияния алкоголя на преступность была отмечена предста-
вителем сформировавшейся в конце XIX — начале XX века в уголовном праве 
социологической школы Г. Ашаффенбургом: «Разрушительное влияние алкоголя 
принадлежит к разряду тех причин преступления, которые изучены наиболее 
основательно и полно. Однако действие алкоголя как фактора преступления 
во всем его объеме может быть оценено только в том случае, когда последнее 
является непосредственным результатом его» [1. С. 62]. Это положение относится 
и к употреблению и распространению наркотиков, и к коррупции, и к другим 
проявлениям криминальной девиации. В качестве примера отметим, что в Респуб-
лике Башкортостан, несмотря на снижение в последние годы (за 2015—2018 годы 
на 19%), уровень регистрируемой преступности остается сравнительно высоким. 
В расчете на 100 тысяч населения в 2018 году он составил 1413,3 (по России — 
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1337,8, по Приволжскому федеральному округу — 1287,8). В состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения совершено 46,3% раскрытых преступлений 
(в Приволжском федеральном округе — 38,1%, в России — 32,4%). Демон-
стрирует тенденцию роста рецидивная преступность, увеличивается количество 
преступлений коррупционной направленности и фактов взятничества, не удается 
добиться существенного снижения преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических и психотропных средств [11—14; 23]. 

Официальная статистика, заметно отличаясь в меньшую сторону от данных, 
которыми оперирует публицистика и Интернет, отражает только зарегистрирован-
ные преступления и заявления о преступлениях, по которым принято решение 
о возбуждении уголовного дела, — вне поля зрения статистики остаются незаяв-
ленные, латентные и ряд других видов преступлений. Так, например, в 2015 году 
в регионе правоохранительными органами было принято 514 721 заявление о со-
вершенных преступлениях (в 2016 году — 429 630, в 2017 — 432 601, в 2018 — 
407 525), а доля заявлений, по которым были возбуждены уголовные дела, со-
ставила в 2015 году — 13,3%, в 2016 — 15,4%, в 2017 — 14%, в 2018 — 13,7% 
[11—14; 23]. Эти цифры характеризуют не только относительный характер 
официальной статистики, на что иронично указывал М. Твен и что серьезно 
отмечал итальянский криминолог и специалист по социологии уголовного права 
Э. Фэрри [27. С. 202], но и свидетельствуют о снижении эффективности право-
охранительных органов в противодействии криминальной девиации. 

В качестве примера можно указать на то, что из принятых правоохранителями 
республики в 2015 году решений об отказе в возбуждении уголовного дела 12,1% 
были отменены (в 2016 году — 13,1%, в 2017 — 10,9%, в 2018 — 11%). На 2,6% 
за этот четырехлетний период сократилось число выявленных лиц, совершивших 
преступления, и на 11% меньше стало установленных потерпевших. Крайне 
низка результативность и превентивных мер: с 2012 по 2017 годы правоохрани-
тельными органами региона было выявлено на стадии приготовления или поку-
шения не более 5% зарегистрированных преступлений [10. С. 53]. 

Признаком преступления, отличающим его от другого действия, Э. Дюркгейм 
называл то, что «преступление оскорбляет чувства, обнаруживаемые у всех нор-
мальных индивидов», это «поступок, задевающий сильные и определенные состо-
яния коллективного сознания» [9. С. 382]. Действительно, криминальное насилие, 
помимо вреда обществу в виде людских и материальных потерь, закономерно 
вызывает в общественном сознании сильную тревогу и осуждение, не говоря уже 
о той физической и душевной боли, которую испытывают потерпевшие и их близ-
кие. В ходе социологического опроса, проведенного в Республике Башкортостан 
под руководством автора статьи на тему «Состояние и динамика криминальной 
девиации в Республике Башкортостан и ее минимизации на региональном уровне» 
в ноябре—декабре 2018 года (объем выборки — 1000 человек), было установлено, 
что 26,7% респондентов постоянно и часто испытывают чувство тревоги за себя 
и близких под влиянием криминальной угрозы, 45,7% — испытывают это чувство 
редко, 19,2% — никогда. 52,6% респондентов указали на острый характер про-



Егорышев С.В. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 89—101 

92 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

блемы наркотизации, 34,8% — преступности в общественных местах, 30,3% — 
преступности в быту. На наш взгляд, признак «оскорбление чувств и чувство 
тревоги, вызванное ею» можно применять ко всем видам криминальной девиации, 
если они имеют выраженный характер. Эта выраженность определяется социоло-
гическими методами, которые позволяют зафиксировать социально терпимый или 
нетерпимый уровень преступности. Также к признакам криминальной девиации 
следует добавить выделенный Э. Фроммом «синдром распада, который побуждает 
человека разрушать ради ненависти» [26. С. 20], т.е. эта девиация носит ярко 
выраженный деструктивный, разрушительный характер. 

Исходя из этих особенностей криминальную девиацию, не претендуя на за-
вершенность дефиниции, мы определяем как разновидность социальной девиации 
деликвентного характера, выражающуюся в преступности и иных отклонениях 
(наркотизм, алкоголизм, мздоимство и т.п.), которые являются непосредственными 
причинами преступлений и диктуют их характер и деструктивность. Криминаль-
ная девиация оказывает тормозящее и нередко разрушительное воздействие 
на социальное развитие общества на всех уровнях его организации, в том числе 
отражаясь на демографическом состоянии страны и ее регионов. Поэтому при 
определении направлений совершенствования демографической политики следует 
выделять систему мер по минимизации проявлений криминальной девиации 
с целью доведения ее до социального терпимого уровня. Так, например, заявляя 
о развитии экономического потенциала, о росте экономического и социального 
благополучия, нельзя сбрасывать со счетов то, что за 2017 год материальный 
ущерб только по оконченным уголовным делам в республике составил около 
миллиарда рублей. 

Рассмотрим тенденции, которыми характеризуется демографическая ситуация 
в Республике Башкортостан, и проанализируем, насколько на них влияют проявле-
ния криминальной девиации. С 2011 года статистика фиксирует ежегодное (за ис-
ключением 2013 года) сокращение численности постоянного населения Башкорто-
стана, причем уменьшается не только общая численность жителей, но и количе-
ство людей трудоспособного возраста. Так, если в 2015 году в регионе проживало 
4 071 987 человек, то в 2017 году — 4 063 293, на начало 2019 — 4 063 293. Из них 
лица трудоспособного возраста в 2015 году составляли 58,4%, в 2017 году — 
56,4%, на 1 января 2019 года — 55,6% [19. С. 20]. При этом в силу экономических 
и социально-культурных поселенческих различий более высокий удельный вес 
населения трудоспособного возраста сохраняется в городах (56,5% в 2018 году), 
нежели в сельской местности (52,4%) [6. С. 6—7]. 

Тенденция уменьшения численности населения, включая находящихся в тру-
доспособном возрасте, наблюдается в последние годы во всех субъектах Приволж-
ского федерального округа и в России в целом. Прирост имеет место только в пяти 
субъектах Российской Федерации (Ленинградская область, Санкт-Петербург и Се-
вастополь, Республика Ингушетия и Чеченская Республика). Естественно, данная 
тенденция ведет к повышению демографической нагрузки, коэффициент которой 
в республике в 2015 году был равен 714, в 2017 году — 773, в 2018 — 797, а в на-
чале 2019 — 820 [19. С. 8]. 
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Тенденция снижения доли трудоспособного населения в регионе, как и в стране 
в целом, может усилиться за счет сокращения показателей естественного при-
роста и в связи с миграционной убылью. По данным статистики, в регионе 
в 2015 году родилось 59 028 детей, в 2017 году — 49 315, а в 2018 — 47 010. 
За период с 2011 по 2018 годы только в 2012 и 2014 годах фиксировался рост 
рождаемости, соответственно, на 105,8% и 101,6% к предыдущим годам [6. С. 50]. 
Наиболее заметно сокращение рождаемости в городах, где продолжает снижаться 
численность женщин репродуктивного возраста. Если для простого воспроизвод-
ства населения суммарной коэффициент рождаемости равен 2,15 в расчете на одну 
женщину этого возраста, то в республике в 2017 году он составлял 1,695, а по Рос-
сии — 1,621 [19. С. 14]. 

Снижение рождаемости на протяжении ряда лет происходит за счет как из-
менения брачно-возрастной структуры населения, так и широкого распростране-
ния внутрисемейного контроля рождаемости, т.е. намеренного ограничения 
рождений [2. С. 59]. Специалисты считают, что социально-биологический потен-
циал рождаемости в Республике Башкортостан реализуется лишь на треть от био-
логически возможного уровня, и при сложившихся демографических тенденциях 
в ближайшей перспективе возможно еще большее сокращение рождаемости 
[20. С. 188—190]. Соответственно, увеличивается численность людей старше тру-
доспособного возраста (в 2015 году — 902 891, или 22,2%, в 2017 — 2 294 078, 
или 23,4%), т.е. население региона стареет. 

Характеризуя демографическую ситуацию, сложившуюся в России в целом 
и в Республике Башкортостан за последние десятилетия, исследователи отмечают, 
что особенностью ситуации стали два параллельных процесса: низкая рождаемость 
и высокая смертность, которые, по сути, ведут к резкому и катастрофическому 
сокращению населения и негативно отражаются на состоянии трудового потен-
циала страны [7. С. 6—7]. Самой распространенной и очевидной причиной 
сокращения людских ресурсов является смертность: в статистике ее причин 
выделяются внешние, которые связаны не с заболеваниями или старостью, 
а с внешними воздействиями умышленного (убийства, самоубийства) и неумыш-
ленного (несчастные случаи) характера [21]. В Республике Башкортостан намети-
лась тенденция снижения общей смертности населения с 54 024 человек в 2015 году 
до 50 440 — в 2018. Общий коэффициент смертности в расчете на 1000 жителей 
равен 12,4 (для сравнения: рождаемости — 11,6). Сохраняется более высокий уро-
вень смертности среди сельского населения: коэффициент смертности в 2018 году 
составил 14,6, в городах — 11,1. 

Если рассматривать смертность населения региона только от внешних при-
чин, то она также снижается и составила в 2016 году 10,1% от числа умерших, 
а в 2018 — 8,9%. Среди этих причин преобладают самоубийства: на них в среднем 
приходится 20% смертей от внешних причин, а на убийства — 4,5% (табл. 1). 
Несмотря на проявившуюся с 2012 года тенденцию сокращения числа суицидов, 
которые А. Камю называл «исходом абсурда» [15. С.26], их уровень остается 
выше средних показателей по стране. Так, например, в 2017 году в республике 
на 100 тысяч человек приходилось 22 смерти в результате суицида, а по России — 
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14 [18. С. 29]. Статистика фиксирует и сокращение числа убийств, но это примерно 
в три раза меньше тех, кто погиб не сразу в результате преступления, а через 
некоторое время. И, конечно, не все внешние причины являются по характеру 
криминальными. Например, в 2017 году в республике по различным причинам 
было травмировано 448297 человек, из которых 1169 получили тяжкий вред здо-
ровью в результате криминальной агрессии или доведения до самоубийства. 
Проявления криминальной девиации в демографическом развитии регионального 
социума имеют не только прямые негативные последствия в виде преждевремен-
ной насильственной смерти или травмирования людей, но и в целом усложняют 
криминогенную обстановку (табл. 1) [5; 11—14; 23]. 

Криминальная девиация в целом сдерживает социально-экономическое раз-
витие, проявляясь в больших материальных, в том числе финансовых, потерях, 
в исключении из активной социальной жизни и производительного труда значи-
тельного числа людей, ставших алкоголиками и наркоманами, заболевших психи-
ческими заболеваниями, осужденных к лишению свободы за преступления и т.п. 
Все это, пусть косвенно, влияет на показатели рождаемости, продолжительности 
жизни и смертности, на качество жизни, состояние общественного сознания, в це-
лом на атмосферу в обществе. Вместе с тем, в силу выраженной латентности влия-
ния криминальной девиации на смерть людей, учитывать эти данные необходимо. 
Так, рост смертности наблюдался в 52 субъектах федерации, в том числе в 13 субъ-
ектах Приволжского федерального округа, за исключением Республики Мордовия. 
Но увеличение числа умерших в основном происходило за счет уходящих из жизни 
старших возрастных групп, смертность же лиц трудоспособного возраста не воз-
росла, а, напротив, несколько снизилась [6. С. 25]. Мужчин в этом возрасте уми-
рает заметно больше: в 2015 году — 11 920 мужчин и 3087 женщин, в 2017 — 
соответственно 10 010 и 2577 [6. С. 87]. В трудоспособном возрасте по мере 
увеличения числа лет растет и смертность: наибольшее число умерших приходится 
на период 55—59 лет. Однако, несмотря на снижающуюся динамику смертности 
в трудоспособном возрасте, регион заметно отстает от общероссийских показателей. 

Таблица 1 

Людские потери от проявлений криминальной девиации 
в Республике Башкортостан (2015—2018, ед.) 

Людские потери 
Годы 

2015 2016 2017 2018 

Всего умерших от всех причин 54 024 52 330 50 387 50 440 
Количество умерших от внешних причин 5 905 5 286 4 651 4 485 

в том числе 
в результате несчастных случаев 

4 323 3 871 3 550 3 485 

в том числе от отравления алкоголем 288 146 151 211 
Число лиц, совершивших самоубийство 1 260 1 150 877 827 
Количество людей, погибших в результате 
преступлений 

992 803 783 — 

в том числе убито 322 265 224 173 
Количество лиц, которым был причинен тяж$
кий вред здоровью 

1 331 1 295 1 169 — 

Выявлено лиц, совершивших преступления 27 014 29 482 27 913 26 309 
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Подобная демографическая ситуация характерна для многих развитых стран 
с устойчивой тенденцией старения населения, последствия которой преодолева-
ются целым комплексом мер экономического (развитие производительных сил 
и рост производительности труда), социального (улучшение качества жизни 
и продление активного долголетия), политического (миграционная политика), 
экологического (здоровая среда, охрана труда) и духовного (ценности здорового 
образа жизни) характера. В нашей стране и в Республике Башкортостан подоб-
ные меры также применяются. Так, Указ Президента России «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» направлен на достижение устойчивого естественного прироста насе-
ления и значительное повышение ожидаемой продолжительности жизни [25]. 
Задачи демографической политики на региональном уровне были конкретизиро-
ваны в Концепции демографической политики Республики Башкортостан на период 
до 2025 года и в Указе Главы региона «О стратегических направлениях социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года», где поставлена 
задача добиться ежегодного роста численности населения на 10 тысяч человек, 
доведя ее до 4,1 млн (на 1 января 2019 года она составила 4 063 293 человек [24]). 
Кроме того, на эффективное решение задач демографической политики направ-
лены и реализуемые в настоящее время национальные проекты. 

Вместе с тем в силу специфики социально-экономического развития страны 
и регионов кардинально повлиять на демографическую ситуацию не удается, хотя 
наблюдаются позитивные подвижки, например, рост ожидаемой продолжитель-
ности жизни, увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и т.п. 
Так, в регионе в 2017 году ожидаемая продолжительность жизни составила 
71,73 лет (в среднем по России — 72,7 лет): по значению этого показателя рес-
публика находится на 45 месте среди субъектов федерации и на 11 месте в При-
волжском федеральном округе. 

Существенным фактором, определяющим демографическую ситуацию в Рес-
публике Башкортостан, являются миграционные процессы — международные, 
межрегиональные и внутрирегиональные, которые характеризуются нестабиль-
ностью. Например, с 2013 по 2018 годы имела место тенденция миграционной 
убыли населения (в 2015 году составила 5927 человек, в 2016 году — 7390, в 2017 — 
2607, в 2018 — 8858) [6. С. 129]. В 2018 году отрицательное сальдо межрегиональ-
ной и международной миграции составило, соответственно, 7827 и 1031 человек, 
и, естественно, миграционная убыль в основном приходится на людей трудоспо-
собного возраста: в 2015 году — 5942 человека, в 2016 и 2017 — соответственно 
6625 и 1100 [6. С. 150]. Наиболее характерна миграционная убыль для сельской 
местности: из 8858 человек, покинувших регион в 2018 году, на село пришлось 
7018 (79,2%), на город — 1840 (20,8%). На село приходится и основной объем 
маятниковой миграции. В целом ежегодно из республики на заработки уезжают 
150 тысяч человек [17. С. 22]. В основном миграционная убыль населения региона 
обеспечивается межрегиональной, в пределах России, миграцией. 

Миграционные процессы отражаются не только на демографической ситуа-
ции в регионе, но и на криминогенной обстановке (табл. 2) [6; 19; 23]. Мигранты 
становятся субъектами преступлений и в качестве жертв, и в качестве правона-
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рушителей, и в качестве благоприятной среды для совершения преступных деяний, 
связанных с миграцией. Например, в 2016 году в республике правоохранитель-
ными органами было выявлено 28 фактов незаконной миграции и 431 случай 
фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В 2018 году за нарушения 
правил въезда на территорию Российской Федерации или режима пребывания 
в стране решением суда за ее пределы было выдворено 1032 мигранта, что на 2,2% 
больше, чем в 2017 году [14]. Влияние криминальной девиации на демографиче-
ские процессы в Республике Башкортостан не носит выраженного или критиче-
ского характера, но все же имеет место. 

Таблица 2 

Влияние миграции на криминогенную обстановку 
в Республике Башкортостан (ед. и % прироста и убыли) 

Криминальные проявления 
Годы 

2015 2016 2017 2018 

Совершено преступлений иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 

288 
(–18,6%) 

355 
(+23,3%) 

422 
(+18,9%) 

280 
(–33,8%) 

Совершено преступлений в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

182 
(+11,0%) 

147 
(–19,2%) 

188 
(+27,9%) 

170 
(–9,8%) 

 
В свою очередь, демографический фактор также оказывает влияние на кри-

минальную девиацию: это половозрастная и поселенческая структуры преступно-
сти (в городах и сельской местности, женская преступность, преступность несо-
вершеннолетних и мигрантов, безработных и др.). Каждый вид преступности 
характеризуется особыми причинами, составом, последствиями и тенденциями. 
Например, в 2017 году в Республике Башкортостан преступления, совершенные 
в городах и поселках городского типа, составили 69,3% зарегистрированных 
преступных деяний. В этом же году из числа выявленных лиц, совершивших 
преступления (27913), женщины составили 12,9%, а несовершеннолетние — 
3,9% [13]. 

При разработке стратегий, программ, планов и прочих документов, опреде-
ляющих направления совершенствования демографической политики, правоохра-
нительных практик и социально-экономического развития важно учитывать взаи-
мовлияние криминогенных и демографических факторов. Следует согласиться 
с Я.И. Гилинским, подчеркнувшим, что «одни и те же социальные, экономические, 
политические, психологические и прочие факторы воздействуют на любое пове-
дение людей. Поэтому являются ли „криминогенные“ факторы криминогенными? 
Да. Но в равной степени алкогенными, наркогенными, суицидогенными, „порож-
дающими“ творческую активность и обыденную, повседневную жизнедеятель-
ность» [4. С. 9]. 

Человечество на протяжении всей своей истории стремится противодейст-
вовать деструктивным проявлениям социальных отклонений, но результаты этого 
противодействия различны и часто далеки от ожидаемых: государство и общество 
совершенствовали законодательство, практику правового и нравственного конт-
роля, расширяли состав и реформировали работу правовых институтов и органи-
заций, улучшали имеющиеся и разрабатывали новые средства, технологии и мето-
ды противодействия. Очевидно, что преодолеть девиацию вообще невозможно. 
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В юридической и социологической литературе все больше авторов разделяют 
тезис Э. Дюркгейма и П. Сорокина, что девиация, в том числе преступность, 
не противопоставлена обществу, а сопровождает его — это часть реального пове-
дения, своего рода социально-правовая конструкция [9. С. 463—464; 22. С. 63—65]. 
Следовательно, речь может идти преимущественно о минимизации проявлений 
криминальной девиации и доведения ее до социально терпимого уровня, чего 
невозможно добиться наказанием, запретом или общественным осуждением — 
только формированием в общественном сознании устойчивого и активного 
неприятия девиаций, а также вытеснением деструктивных видов девиации и заме-
щением их социально полезными видами, включая социальное творчество. 

При определении стратегии и тактики противодействия проявлениям крими-
нальной девиации необходимо учитывать ее природу и определять ее социально 
терпимый уровень. Не менее важно и совершенствование мер и технологий, 
используемых различными субъектами, прежде всего правоохранительными орга-
нами, в работе по снижению уровня и сокращению форм криминальной девиации. 
В ходе нашего исследования экспертам (выборка — 50 человек; преподаватели 
и слушатели Академии управления МВД России в Москве и руководители служб 
и отделов МВД по Республике Башкортостан в Уфе) было предложено проран-
жировать в зависимости от силы влияния возможные меры воздействия на кри-
минальную девиацию (табл. 3). Эксперты отдали предпочтение, прежде всего, 
превенции криминальной девиации (предотвращение и профилактика), резуль-
тативность которой они оценивают как «среднюю», раскрытию преступлений, 
поскольку это один из главных критериев оценки их работы, а также мерам, 
направленным на усиление ответственности за правонарушения. Меры, приме-
нение которых связано со взаимодействием с социальной средой, оцениваются 
скромнее. Каждый третий эксперт (31,3%) указал на необходимость разработки 
и апробации таких мер влияния на социальные отклонения, которые учитывали бы 
исторические, этнические, конфессиональные и в целом культурные особенности 
региона. 

Таблица 3 
Оценка экспертами влияния мер, направленных на снижение уровня 

и сокращение форм проявления криминальной девиации  

Мера влияния % 
Ранг по сумме показателей 

«влияние очень существенное, 
сильное» и «влияние заметное» 

Усиление работы по предотвращению криминальной и других 
форм девиаций 

84,7 1 

Повышение эффективности профилактики отклонений 75,4 2 
Усиление работы по раскрытию преступлений 73,8 3 
Ужесточение санкций за нарушение правовых норм 68,1 4 
Криминализация правовых норм 65,2 5 
Научно обоснованное прогнозирование тенденций криминаль<
ной и других форм социальных отклонений, мониторинг их 
проявлений и эффективности мер противодействия 

50,3 6 

Широкое привлечение общественности 44,6 7 
Декриминализация правовых норм 40,9 8 
Создание действенного механизма социального контроля 37,5 9 
Активное воздействие на массовое сознание с целью формиро<
вания нетерпимого отношения к проявлениям криминальной 
девиации 

30,4 10 

Замещение девиантных форм социально полезными 26,8 11 
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Отмечая низкий уровень взаимодействия правоохранительных органов с об-
щественными организациями в деле противодействия проявлениям криминаль-
ной девиации, эксперты (57,1%) в ряде институтов, которые, на их взгляд, имеют 
наибольшие возможности влиять на уровень и формы криминальной девиации, 
наряду с правоохранительными органами (78,4%) поставили семью (75,3%), обра-
зовательные организации (68,4%), трудовые коллективы (63,8%), органы власти 
и управления (58,2%), общественные формирования правоохранительной направ-
ленности (50%), средства массовой информации (48,4%), социальную рекламу 
(40%) и органы здравоохранения (37,5%). Потенциал влияния политических пар-
тий, профессиональных союзов, общественных организаций не правоохранитель-
ного профиля эксперты оценили значительно ниже (20,7—14,4%). Оценки экспер-
тов говорят о том, что серьезным потенциалом минимизации проявлений крими-
нальной девиации обладают те социальные институты, которые во взаимодействии 
с органами социального обеспечения и защиты могут позитивно влиять и на демо-
графическую ситуацию. Благоприятная социальная среда в одинаковой мере 
необходима и для улучшения демографической ситуации, и для снижения про-
явлений криминальной девиации и ее влияния на демографическую ситуацию. 
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Abstract. The current demographic situation in most regions of Russia is characterized by a number 
of negative trends associated with population decline, aging, low birth rate, high mortality, redistribution 
of migration flows and outflow of population, mainly of its young and working-age part, to the most 
economically developed regions, cities and abroad. Numerous factors influence the state and trends 
of demographic processes; this influence is studied and taken into account when the strategies of the demo-
graphic and social-economic policies of the country as a whole and its regions are considered. The social-
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economic development and its specific components including demographic processes are also determined 
by social deviations of a delinquent and criminal nature. The destructive consequences of criminal deviation 
for demographic processes are not obvious or critical, but they are manifested both directly (human losses) 
and indirectly (material and financial costs, increased mortality from alcohol, drugs, suicides, social exclusion 
of people who are sick or isolated due to deviations). Criminal deviation as a type of destructive social 
deviations is manifested mainly in crime and in those deviations that are its cause and corpus delicti. 
Based on the analysis of statistical and sociological data on the Republic of Bashkortostan, the author 
considers negative consequences of criminal deviation for the demographic situation and insists on the need 
to find effective measures to reduce them to a socially acceptable level (a criterion of such measures 
effectiveness). 

Key words: social deviations; criminal deviation; regional society; demographic situation; destructive 
trends; socially acceptable level of deviation; measures to minimize criminal deviation 
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Abstract. The peripheral (rural) regions in most countries face four vicious circles that contribute 
to their low level of development and inability to achieve the sustainable level of development. The first 
vicious circle is related to demography and is caused by the vulnerable population; very few young people 
and imbalance of women and men lead to poor economy, i.e. dominance of subsistence economy over 
production or trade; unfavorable age structure combined with poor services lead to very low birth rate and 
high levels of migration. The second vicious circle of remoteness is related to the fact that poor infrastructure 
does not attract businesses or new residents in the area, which contributes to high levels of migration as young 
and working-age population, especially families with young children, move out. The third vicious circle is 
related to education: the low level of education and skills mean that there is no labor force available 
in the region, which prevents business from entering the local market. Lack of employment means high 
poverty risk, which again accelerates migration from the rural areas. All these processes undermine 
the possibilities for local development simply because there is not enough human or economic capital 
to sustain rural development. These negative trends are not only typical for rural areas of Russia but have 
a strong impact on peripheral areas of many other post-socialist and European countries. The governments 
in Russia and European Union introduced various programs and measures to promote local development 
so that to overcome the negative consequences of all the mentioned vicious circles. In the first part 
of the article, the authors evaluate some local development efforts funded by the Ladoga Initiative project, 
successful and failed projects aimed at overcoming the vicious circles. In the second part of the article, 
the authors describe grant and priority programs introduced in Russia to support local development. 

Key words: local development; local initiatives; Lake Ladoga Region; rural periphery; successful 
projects; failed projects; funding 

The fruits of the Russian economic growth have not trickled down to Karelia or her 
rural areas: the gross regional product (GRP) in the Republic of Karelia does not exceed 
80% of the national average [6]. In general, the Republic of Karelia is classified as 
a region without a clear specialization, which means that no economic sector performs 
here above the national average. The only sector approaching the national average is 
‘non-marketed-services’ or public sector. Karelia is usually considered a ‘remote 
periphery’ in the regional system of North-Western Russia [15; 20]. It is geographically 
remote from the core economic areas (like Saint Petersburg) and suffers from many 
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such problems as depopulation, weak economic activity, budget deficit, low investment 
potential, poverty and social differentiation, insufficient urbanization and insufficient 
infrastructure [2; 9; 10]. 

In recent decades, the role of the Ladoga Region has not been very significant 
in the Karelian economy for its economic potential depends mainly on tourism. In recent 
years, the infrastructure servicing tourism has developed due to investments in roads 
and tourist attractions. However, it is the public sector that provides employment 
for the majority of rural population. The economy of Karelia deteriorated in the last 
3—4 years, and the region accumulated debts; therefore, Karelia has recently asked for 
emergency financial help from Moscow due to being unable to fulfill some of its key 
budgetary obligations [24]. The Karelian economy is very vulnerable and the local 
governments do not have resources for development policies, because they depend 
on federal and regional funding. In general, the situation in the Karelian countryside 
is not any better than five years — its development is too slow. 

One of the approaches to revitalizing the Karelian economy is initiative projects. 
One of the most famous is the Ladoga Initiative project implemented in 2011—2013. 
The project aimed at the transfer of successful practices and knowledge on the local 
development from Finland to the selected areas in Karelia and Leningrad Region. Such 
practices and principles include a definition of the village is a basic unit of rural 
development; organizing local action groups as a link between local population and 
local authorities; accepting the experiences and understanding of local people as an im-
portant means of the development efforts [12; 13]. Ladoga Initiative also emphasized 
the central role of local actors in developing the strategy and selecting the priorities, 
which meant that partnerships between population, administration and local businesses 
were to be promoted. Several mini-projects finished in summer of 2013 after the official 
end of the project that was considered successful in achieving its main goals, supporting 
local cooperation initiatives, and teaching project skills to local activists [13]. 

Five years later after the Ladoga Initiative, we made a post-evaluation trip to Rus-
sian Karelia in order to answer the following questions: How were local people pushed 
to activism and how were local projects implemented? How the maintenance of the pro-
jects results was organized? Who was responsible for it and what was done during five 
years after the project? Activating people and developing partnership relations are very 
long processes that worked within the project, but did they continue to develop after 
the end of the Ladoga Initiative project? Are the local action groups still working and do 
people continue to work for the community? Do the partnership relations established 
within the project still work? What is the general situation with civic activity in the Rus-
sian rural areas? Is there any significant social capital in rural Russia? 

Another important task of the research was to find out if the Ladoga Initiative pro-
ject could contribute to adapting the LEADER approach in Russia [12—14]. Although 
the scope of the problem in the West and Russia is different, the challenges the rural 
areas face are quite similar: basically, how to keep a viable countryside by providing jobs 
and ensuring a satisfactory quality of life. Therefore, implementation of the LEADER 
approach is not only possible but also highly desirable for rural development. This, 
another main question of the research was about the barriers and challenges for adapting 
the LEADER project in Russia? 
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We conducted our evaluation research in September 2018 in the selected locations 
in the Olonets and Pitkaranta municipal districts of the Republic of Karelia. We chose 
these two municipal districts as our case because they had the largest number of projects 
funded within the Ladoga Initiative (25 out of 30). 

Successful projects 

The original idea of the Family Centre “Rodnik” was to create a cultural place 
for recreations. The activists used project funding to buy furniture and gym equipment 
and used their own resources to repair the building. The work was done with the help 
of a group of volunteers, two local enterprises and the local authorities. The main activist 
was an employee of the local cultural house. Today “Rodnik” has a library room, 
the main hall, a gym, and an outside performance platform used mainly in summer. 
During five years after the Ladoga Initiative, the rooms were redecorated, but the weav-
ing loom was taken away and its room is used as a dressing room and wardrobe for 
concerts. The main hall is used for different local events, elections and can be rented for 
family events like birthdays (the rent is paid to the local budget). 

The main hall is used almost on daily basis. About 10% use the gym daily for 
30 Rubles per hour. There is few equipment in the gym for nothing was bought after the 
Ladoga Initiative project. A part of equipment needs repairs; since part of the gym was 
used as a temporary storage for building materials for the neighboring room, another 
part of equipment was not used. The local administration participated twice in a funding 
competition in the Karelian Program for Local Initiatives Support so that to get a shower 
for the gym, but the applications were not chosen for funding. 

The library has collections of books and journals but no modern technologies or 
services (games, Internet, CDs or DVDs). The main users of the library are children 
and elderly for the youth do not find anything interesting and adults have own com-
puters and TVs. Moreover, the local school has its own library which also reduces 
the number of users of the ‘Rodnik’-library. 

‘Rodinik’ staff plans to have disco and other such activities outside its building, 
at the performance platform. Local administration organizes village meetings every 
second, year and the attendance is relatively good. In addition to village meetings, there 
are other local events that usually attract about 40—50 people once a month. The build-
ing has a room which is under renovation to be transformed into a local post-office. 
Local authorities occasionally organize courses for the local unemployed (about once 
in three years) and pay for the maintenance of the ‘Rodnik’ that employs two persons — 
a librarian and a cultural club manager, and plan to hire also a gym trainer and a handi-
craft teacher. Besides, there is an idea to resume cooperation between the women’s 
society ‘Aino’ and the Finnish ‘Martta’ and to develop interaction with travel agencies. 

Thus, the project was partly a success for it managed to create a common place 
for the locality. The rents and fees do not cover the maintenance costs of the building, 
and the main responsibility for it is on the local authorities. The project did not partly 
succeed for it failed to create wide partnerships with local businesses or organisations 
and turned into an ‘administration project’, in which the local authorities pay wages 
and provide money for various purposes. Such a central role of the local administration 
in the local development contradicts to the key ideas of the LEADER project that aims 
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at encouraging local people to create voluntary organisations to innovate, organize and 
coordinate developmental ideas and cooperate in their realization. In Russia, as a rule 
the local administration is the key actor for two reasons; first, most of the state programs 
insist that administrations are the main applicants for funding rather than local people; 
second, in general it is extremely difficult for local people to create NGO’s due to too 
complicated procedures and too demanding bureaucracy. 

Village Läskelä in the Pitkaranta municipal district is an interesting case, because 
there are active members of local community participating in different projects: a local 
teacher, a head of municipality, entrepreneurs, school pupils and their parents. Within 
the Ladoga Initiative project, the local initiative group decided to create a sports ground. 
According to the plan, a 364 m2 professional jogging artificial track was built around 
the school’s stadium, 70 meters of concrete and 85 meters of wooden border were made 
together with a runway for long jumps, horizontal bars, wall bars, two basketball stands 
with shields, and the benches for football players. The main actor of the sport ground 
project praised the Ladoga Initiative project as a good experience for other projects. 
The new knowledge in project details allowed the local community to apply for grants 
from other sources. The school applied to the Timchenko Foundation and to different 
regional and federal foundations for various grants such as for building an ice-rink and 
playground for children. The ice-rink and playground for children were also built near 
the school. There is also a track of the Great Patriotic Game consisting of different 
barriers to go under or climb over. There is a republican school competition in this 
‘sports, and the Läskelä school won it three times in a row. All other projects around 
the school are linked to sports, and there is a plan to build a biathlon track for the 
summer. 

Thus, this case is very successful due to the efforts of a group of active people 
who managed to implement the project, to develop the project culture among members 
of the group and to participate in other grant program. Here the Ladoga Initiative project 
gave an impulse for the active rural development. 

In the village Salmi of the Olonets ethnic municipal district, the project aimed 
at opening a new rural hairdressing salon with modern equipment to use new technolo-
gies in hairdressing and to improve the quality of services for the rural population. Two 
local women studied at the Center for Employment to develop business plans under 
the state Self-Employment Program. After presenting their business plan they received 
funding to start their business. The entrepreneurs opened a hairdressing salon by renting 
and repairing the premise and buying some equipment with their own money and with 
the Ladoga Initiative funding. From the beginning, the business grew steadily, and they 
planned to have new services (nails, make-up, etc.) for those 15—18 clients they had 
a day. Unfortunately, one business partner died a year ago. 

In the village, there are two hairdressing salons. There is no competition between 
them for both have their own clients. The entrepreneurs’ hairdressing salon has about 
10 clients a day, which is enough for one working person. Owner of the salon does 
not plan to hire any trainee or co-worker, but she would like to rent another seat for 
a co-worker with her/his own clients. The entrepreneur still rents the premise from 
Pitkaranta district municipality and wants to buy it. However, the local authorities do 
not wish to sell it. The entrepreneur would like to get an additional training so that 
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to provide new services, but she is not ready for full-time studying. The entrepreneur 
is aware that there are programs to apply for funding for renovations, but she does not 
see any urgent need for that. 

This is an example of successful and quite entrepreneurial project that met the goals 
of the Ladoga Initiative. The good side of this project is that it combined the state funding 
within the Self-Employment Program and the Ladoga Initiative funding to create and 
develop additional services for the rural population. It was the only business project 
supported by the Ladoga Initiative, because the local people refused to fund any business 
as lacking any socially significant effect. The people preferred to wait for state initiatives 
to get services free of charge instead of supporting entrepreneurs to provide them. 
Although creation of new jobs was a priority in all project rural areas, the applications 
of private businesses providing new jobs were nor supported according to the principle 
‘we would rather be poor than let others earn money’. 

The hairdressing salon was successful probably because it was already working 
and people got used to it. There was a request from the local population to develop 
colouring services, for which additional equipment was needed and was bought within 
the Ladoga Initiative project. 

In the village Vidlitsa of the Olonets ethnic municipal district, the main actor 
of the project ‘Names of the Native Region’ was a village cultural club with its staff. 
The idea was to get the rural youth involved in the process of collecting photos and 
videos of the oldest inhabitants of the village to save their stories, to learn about history 
and culture, to make an exhibition and to publish leaflets. For this purpose, several 
courses with journalists and photographers of the local newspaper Olonia were organised 
for the youth. The cultural club coordinated the creation of electronic photo albums and 
web pages about the veterans of Vidlitsa, and organized an exhibition in the village. 
Moreover, some equipment was bought, such as a camera, computer and multifunction 
device (printer/xerox/scanner). Today the multifunction device is used by the administra-
tion, the computer and camera — by the cultural house ‘Fiesta’. The cultural house also 
bought a projector with their own money to organize a mini-cinema for the kids. 

The project ‘Names of Native Region’ continues: Vidlitsa veterans’ organization got 
funding from the Timchenko Foundation to make historical-ecological trails with dif-
ferent objects of historical-cultural heritage in the Vidlitsa rural municipality. The length 
of the route is about 7—10 km. The project includes several films about the trails and 
trekking of the local people along the trail to combine the ideas of fitness, local history 
and environment protection. The first trekking attracted a lot of local people with some 
walking, some biking. The project was implemented by the non-registered initiative 
group. The Ladoga Initiative Project taught the local people skills of writing applications 
and voluntary work, which are the only possibility to get things done. The main obstacle 
for such work is co-financing of projects which is an obligatory part of any grant pro-
gram, i.e. it is quite easy to organize voluntary works, but very difficult to find money 
for co-financing. 

Another ‘people’s project’ aimed at creating the monument in honour of those who 
returned from the World War II. This project was implemented in the village Vidlitsa 
in 2017—2018 with 270 thousand Roubles. It was planned to have 180 names on the 
monument, but at the end there were more than 300. People wanted to see the names 
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of their relatives who participated in the World War II. This patriotic project collected 
a lot of money and many volunteers. Current and former villagers, some living in Mos-
cow, Saint Petersburg and even Finland, participated in the project considered as an im-
portant part of their life. Thus, history seems to be a powerful stimulus for people 
to invest money and engage in voluntary activities for common goals. 

Here we see two active actors — the cultural house and the veterans’ organization 
which implement many projects and play a key role in the local development. Beyond 
efforts of these organisations, there does not seem to be any active partnership of other 
potential actors like local authorities, business or local people. The local administration 
supports local initiatives to some extent, but the cultural house operates mostly by itself; 
while entrepreneurs are not interested to help or participate in any of such activities. 
Moreover, the demographic structure of Vidlitsa sets some limits to activities too since 
60% of its population are pensioners. There are young and active people among local 
entrepreneurs and administration, but probably the volatile nature of funding of local 
development and lack of local financial and other resources do not allow the local entre-
preneurs to invest money and efforts to the local developmental. 

In the village Iljinsky of the Olonets ethnic municipal district, there is a large group 
of local craftsmen mainly women. The idea of the project ‘Merkki’ (in Karelian — 
‘brand’) was to create a brand for the local handicraft production. They craftsmen 
made a logo for the badges and an official emblem for the cultural house. This logo 
consists of a pine-tree on the banks of the Olonets-river. Today it is used as a badge 
for carpets and mittens only. To promote the sale of carpets and mittens they invented 
stories to make customers interested in their goods: “They are special, not a mass 
product”. However, the logo is not registered, which is crucial for any brand. 

There are about 30 craftsmen in the village. They have premises in the local cultural 
house — 5 hand looms and 1 for children; besides, there are 8 private hand looms 
in the village. The craftsmen organize courses for young people and participate in handi-
craft exhibitions in Karelia. They produce carpets, mittens, various things from birch 
bark, bed covers, etc. In 2016, 28 craftsmen participated in the large exhibition of 
the traditional Karelian handicrafts in Petrozavodsk, later in exhibitions in other Karelian 
towns like Olonets (2017), Belomorsk (2018), etc. 34 craftsmen participated in the cele-
brations of the Day of the Republic by a ‘carpet march’. Their plan to make their 
products more successful and well-known is hampered by the fact that there are no 
cheap products. They wanted to create a line of products from the cheapest ones to more 
expensive, but still did not succeed, which explains why they still do not sell much. 
Thus, to ensure the sustainability of this successful project, the local craftsmen have 
to take many additional steps to intensify and improve marketing, to start cooperation 
with tourism business, to create a group in social networks or a web-site to promote 
their products through the Internet, etc. 

Failed projects 

In 1996—2000, there were almost 40 members in the women handicraft club 
in the Vidlitsa village. They had contacts with the Finnish women organization ‘Martta’ 
and Valmet tractor factory through the local state farm. In the Ladoga Initiative project, 
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there were 13 older ladies who weaved carpets with hand looms. The club did not have 
any legal status, premises or state support, it was and still is an informal club with 
association as a key goal and communality as a key value. When this group applied 
for funding from the Ladoga Initiative project, their idea was to organize master classes 
to contribute to the revival and promotion of the Karelian crafts by providing necessary 
facilities for leisure and recreation activities. With the project support the premises 
were repaired, furniture and some equipment were purchased. 

Today there are 9 older ladies who gather twice a week to weave and talk. The pre-
mises represent a problem for any activity, because it lacks toilet, water and heating. 
The club rents the premises from the former state farm which is a private enterprise, 
and the ladies pay for the electricity. The club members are aware of funding possibilities 
but they do not want to apply, because they know and fear the efforts to prepare all 
the papers. They receive some financial help from the local shop keeper, but in general 
manage on their own. They believe that people are scared to make formal organization 
because of bureaucracy. Moreover, the life in the village has worsened: there are no big 
enterprises left and the youth leaves the village, because there are no jobs. Since there 
are no enterprises, there is no income for the local budget and development. The available 
services in the village include ambulatory (a health center), minibuses to Olonets and big 
buses to Saint Petersburg. However, the level of living has improved: “in the 1990s, 
under the economic crisis, people bought only a toothpaste, but now under the economic 
crisis people buy televisions and freezers”. 

The women handicraft club still function despite the fact that the number of its 
members decreased. Within the Ladoga Initiative project, they improved the rented 
premises, bought a heater and a teapot. Today they organize meetings twice a week, 
which is very important, but they did not achieve the goals of the project — the transfer 
of skills and knowledge in weaving, higher incomes for the members of the club, and 
mutual benefits for the local administration and local business. 

In the village Iljinsky, the idea of the Ladoga Fair was to improve collaboration 
of the three districts’ artisans: 3 tents were bough so that artisans and other actors 
(dancing groups and other cultural activists) could participate in different fairs and 
markets in the area. The group of artisans rented mini-buses within the Ladoga Initiative 
funding, and today they also have to rent buses, which limits their participation in dif-
ferent events. They rent a bus from the local enterprise, the former state farm, which 
is expensive. The local administration does not have its own transport, and the local 
school does not want to provide its bus. The cooperation of artisans did not develop 
much after the Ladoga Initiative project, but there are some joint activities (like markets 
of entrepreneurs from different locations). 

In the village Iljinsky, the idea of the Ladoga Wave project was to improve the tradi-
tional recreation site on the Ladoga shore. The plan was to establish ‘ecological days’ 
to combine cleaning of the lake shore with enhancing the community spirit. The initiators 
of the project applied for funding for constructing cabins to change clothes and to buy 
a generator for the equipment. Unfortunately, the part of funding from the local authori-
ties was delayed, the weather conditions did not allow to organize the first event, and 
the attendance of local people was much smaller than the organizers hoped. 
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The project could have been very important for the village development: it was 
to attract the unemployed to do something meaningful for the community and, thus, 
to prevent them from social exclusion; and also to develop tourism that would create 
new jobs. Besides the reasons mentioned above, the project did not succeed for the 
authorities prohibited all activities at the lake after the accident at the Lake Sjamozero, 
when a group of young people drowned. Today the project exists rather informally — 
as an active group of families not allowed to organize anything at the Lake Ladoga 
shores, which means that there is actually no ecological project. This group organizes 
small ecological actions twice a year to clean the Ladoga Lake’s shores. 

Local development and grant programs 

The Ladoga Initiative project is one example of the local development mechanisms. 
LEADER is the European methodology of rural development which we tried to apply 
to the Russian rural areas within the Ladoga Initiative project. The success of this 
methodology is possible if all actors involved are interested in it and have resources 
for its implementation. However, in the Ladoga Initiative project we had problems with 
the local authorities’ financial obligations. 

One of the priorities of the Russian municipal reform since 2006 has been fas-
tening the profitable resources and eliminating the non-financed mandates. The effective 
implementation of local functions depended on the financial and economic resources 
of municipalities; therefore, changes in the mechanism of financing municipalities were 
the key aspect of the municipal reform. The Article 49 of the Federal Law FL-131 
(2003) ‘On the Basic Principles of Local Government in the Russian Federation’ defined 
the term “economic basis of local self-government” as a combination of municipal 
property, property rights of municipalities and local budgets. However, the implementa-
tion of the municipal reform was not supported by other economic measures. The local 
government can be effective only if it is economically successful, i.e. has a sufficient 
local budget. For many years political and scientific elites discussed the problem of 
insufficient budgets, but nothing changed. Under the reform, the dependence of local 
budgets on the financial support increased. The ability of local budgets to solve local 
problems depended on the transfer of tax shares and/or direct financial support from 
the higher levels. Thus, the local self-government was declared independent, but the 
state did not provide the economic basis for this independence. The local government 
was deprived of autonomy in financial management, confused by constant changes 
by the federal authorities, and drown in debts. 

The Russian state introduced a number of documents on rural development and 
means to promote it, in which emphasized the importance of partnerships between 
the state, local governments, businesses and rural population, and the need to develop 
local self-government, civil society and all forms of cooperation. The Russian state 
developed a system of grant support/priority projects to encourage initiatives of rural 
communities, especially in physical culture and sports, children’s and youth recreation, 
and preservation of environment. Rural development programs are funded by three 
levels — local, regional and federal; besides, there are also private foundations’ projects 
to support the very limited local budgets. 
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Good funding possibilities for the local development are provided by the Program 
for Supporting Local Initiatives within the State Program ‘Development of Civil Society 
Institutions and Local Self-Government, Protection of Human and Civil Rights and 
Freedoms’ for 2014—2020. This federal program is implemented in many Russian 
regions including the Republic of Karelia. At first only rural and urban settlements 
could participate in the program, in 2015 urban districts joined it, and in 2016 municipal 
districts too. The program aims at the development of social infrastructure of munici-
palities through the allocation of subsidies from the national budget for the implemen-
tation of the most significant projects initiated by the population. 

Objectives of the program are different across Russia, but the main ones are the 
same: support for activity of citizens at the local level, development of mechanisms 
of interaction between the authorities and population, increasing the level of public 
confidence in the government, improving the efficiency of budget expenditures and 
the social well-being of local residents (sports facilities, playgrounds, cultural and edu-
cational institutions, water supply systems, fire piers, municipal roads, parks, recon-
struction of monuments and memorial complexes, etc.). One example of such projects 
is the construction of outdoor fitness facilities in rural villages. For instance, in Vidlitsa 
outdoor fitness facilities were built near the local administration together with a small 
park. The head of the local administration also received funding for cleaning parks. 
Both projects are examples of creating environments that are more comfortable and 
enlarge common public spaces for local people. Most such projects focus on building 
children playgrounds and sport facilities, repairing cultural institutions, general improve-
ment of the territories and repairing water supply systems. 

As many other grant programs, this program also is based on the principle of 
co-financing. Its budget consists of the sources from the budget of the Republic of 
Karelia, municipal budgets and individuals and legal entities. The share of municipal 
sources is 30% for urban districts, 20% for municipal districts and urban settlements, 
and 10% for rural settlements. The sources of local population and other legal entities is 
10% for urban districts and 5% for municipal districts, urban and rural settlements. 

In the first four years of the program 172 project were implemented through 6 steps. 
First, a group of active people — a local initiative group — has to be created to discuss 
the most important problems of the territory (if needed, a small local survey can be 
conducted). Then there has to be a village meeting so that the local people discuss 
village problems and select one of them for the program. At the next step the application 
is written by the active locals together with the local authorities. The chosen projects 
are announced, and the two last stages are implementation of the project and writing 
a report on it. The role of the local initiative group is very important for it is responsible 
for application, collection of funds from the public and sponsors, informing the public 
about the progress of the project, monitoring the quality of work and ensuring the 
safety of the object in the future. 

The overhaul of multi-store houses is a serious problem in Russia — more than 
75% of apartment buildings have served for more than 25 years and need overhaul to 
restore proper technical condition. According to the Civil and Housing Codes of the 
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Russian Federation, the costs of properly maintenance of multi-store houses including 
repairs are to be borne by their owners. In 2013, the highest executive authorities of 
the Russian regions introduced regional programs for the overhaul of multi-store build-
ings: the owners of premises began to form a fund for the overhaul by monthly contri-
butions for major repairs. Besides, there would be subsidies from the state if the region 
adopted a regional program (state subsidies can cover up to 50% of total costs, but no 
more than 5 million Roubles). There is a list of works that can be done within this 
program: repair of in-house engineering systems like electricity, heat, gas, water supply, 
drainage; repairs or replacement of elevator equipment; repairs of elevator shafts, 
roofs, basements, facades and the house foundation. 

In our research, 69 multi-store houses in he Läskelä rural municipality participated 
in the program to repair the foundation of the building, its roof, including rebuilding 
a non-ventilated roof into a ventilated one, to construct an access to the roof, to repair 
the facade, power and heat engineering systems, cold- and hot-water supply systems 
inside the house and basements, etc. Houses that were not included in the program 
make up a reserve list. However, no more than 10% of the total costs of the program 
can be used for the reserve list, which in fact means that no more houses can be added 
to the program. In general, there are more than 6500 houses in Karelia in the program. 

Another state program aims at resettlement from dilapidated and collapsing housing 
and providing the population with housing of good quality, which does not pose a threat 
to life and health. Initially, it was to provide people with new housing in 8 years (2002—
2010), but the authorities did not manage to achieve the goals of the program. Thus, 
it was extended to 2017, but additional 7 years did not bring the desired result, so it is 
to be completed in 2020. In our case study, only the Läskelä administration tried 
to participate in all possible programs including the dilapidated housing program: people 
from 51 apartments of the 12 dilapidated multi-store houses got new apartments. 

The federal priority project ‘Comfortable Urban Environment” was approved 
in 2016 to ensure in 2017—2022 the annual implementation of a set of priority activities 
aimed at the systematic improvement of the quality and comfort of the urban environment 
at the municipal level (in municipalities with more than 1000 inhabitants). To implement 
such activities in the Republic of Karelia in 2018, more than 139 million Roubles were 
allocated — 94% from the federal budget and 6% from the budget of the Republic 
of Karelia. In 2018, 52 settlements participated in the project. Subsidies to the munici-
palities were distributed on the basis of the level of budget provision of municipalities 
and the number of population. The basic list of approved works consisted of repairs 
of driveways, lighting the yard areas, installation of benches and litter bins; while 
the additional list included building sidewalks and footpaths, installation of curbstones 
and swings, enlarging children’s (playing) and sports grounds, landscaping the territory, 
installation of lawn and decorative fences, dismantling of outbuildings, construction 
of sheds, etc. Works from the additional list requires co-financing from the local popu-
lation or other local actors (not less than 3% of the budget of the Republic of Karelia 
allocated for additional types of works). 

To become a part of the federal priority project it is necessary to meet two criteria: 
the meeting of the local population has to be organised and an application has to be 
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made. At the meetings the local people have to make proposals on what to improve, what 
works to be done, which is a problem for the local people are not active. Besides, there 
are conflicting interests: playgrounds are a priority for young couples with children, gym 
and other sport equipment — for the youth and working-age population, benches, 
landscaping, etc. — for the elderly. Within the priority project ‘Comfortable Urban 
Environment’, in Läskelä the Pushkin park was improved together with the yards 
of multi-store houses including repairs of outdoor toilets and woodsheds, asphalting 
yards and some children playgrounds. 

Another important program of the Russian Federation is ‘Assistance to Starting 
Entrepreneurs’, according to which the employment centers provide citizens with finan-
cial assistance in opening their business. In 2019, the state allocated one-time subsidy 
of about 60 thousand Roubles for opening a business. The sum is small, but the condi-
tions are easy: no competitive selection, not very strict requirements to a business plan 
(innovation, profitability, employee recruitment, availability of own starting capital and 
the use of the subsidy). According to the statistics, only 2% of the unemployed apply 
for such subsidies In the Ladoga Initiative, there was only one business project for the 
local population is not ready to support business projects. All state programs for the local 
development works through the local authorities, which means that the local actors 
cannot apply for funding — only registered organizations can. However, there is private 
funding options, for instance provided by the Timchenko Foundation, that allow 
the local people to apply for funding directly. 

*** 

Although the years of economic growth have not brought much prosperity to the 
rural areas of Russian Karelia, the living environment has improved. The successful 
projects that started under the Ladoga Initiative and within different funding schemes 
prove once again that the level of activity and commitment of local actors destroy 
the general beliefs of passive and consumer collective mentality of the rural population. 
As a rule, successful projects are those that have enthusiastic actors willing to further 
promote their ideas and activities, working hard and supported by the local authorities 
with the same priorities (sports, historical memory, etc.). 

The other side of the coin is that some of the goals within the Ladoga Initiative 
project presuppose that the key local development actor is mainly the local authorities 
that participate in the competition for funds and take responsibility for implementing 
projects, while the local people are to suggest ideas and work as volunteers. In principle, 
there is nothing wrong for such a model creates a basis for the common interests 
of the local authorities and population and makes the application for funding somewhat 
easier. However, the main problem is that the projects gradually turn into only a source 
for funding for the local authorities; thus, there is no guarantee for having projects 
crucially important for the local community. Today the local development projects are 
mainly coordinated ‘from above’ — through various programs and funding schemes. 
The local actors refuse to register associations or NGOs due to the fear of bureaucratic 
load, responsibilities for running a project or a new organization, and the general social 
atmosphere that is not in favor of informal organizations (civil society and all other 
forms of cooperation). 
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Периферийные (сельские) регионы большинства стран мира сталкиваются с четырьмя замкну-
тыми кругами проблем, которые являются причиной их низкого уровня развития и неспособности 
достичь устойчивых социально-экономических показателей. Первый круг проблем связан с демо-
графическими особенностями сельских районов: незначительная доля молодежи и гендерный 
дисбаланс снижают экономические показатели, что приводит к доминированию натурального 
хозяйства над производством и торговлей; смещенная возрастная структура в сочетании с низким 
уровнем услуг определяет низкую рождаемость и высокий миграционный отток. Второй круг 
проблем — пространственной изоляции — объясняет неразвитую инфраструктуру, которая не при-
влекает бизнес и новых жителей, но выталкивает молодежь и трудоспособное население, особенно 
семьи с маленькими детьми. Третий круг проблем связан с образовательными возможностями: 
низкий уровень образования и навыков означает, что в сельских районах не хватает рабочей силы, 
что также не привлекает сюда бизнес. Высокая безработица влечет за собой высокие риски бедности, 
которые усиливают миграционный отток из сельских районов. Все эти круги проблем препятствуют 
местному развитию просто потому, что на сельских территориях недостаточно человеческого 
и экономического капитала. Такие негативные тенденции характерны не только для сельских 
районов России, но и оказывают серьезное влияние на периферию многих постсоциалистических 
и европейских стран. Правительства стран ЕС и России реализуют множество программ в целях 
местного развития, чтобы преодолеть негативные последствия обозначенных кругов проблем. 
В первой части статьи авторы оценивают возможности их преодоления в рамках проекта «Ладожская 
инициатива» (успешные и неуспешные усилия по решению местных проблем). Во второй части 
статьи авторы описывают ряд российских грантовых и приоритетных программ, призванных спо-
собствовать местному развитию. 

Ключевые слова: местное развитие; местные инициативы; Приладожье; сельская периферия; 
успешные проекты; неуспешные проекты; финансирование 
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Abstract. There has always been an interest in social-pathological problems in the society. Documents 
confirming our wish to find out the causes of ‘other’ types of behavior as opposed to the ‘usual’/accepted 
types date back to the Ancient and Middle Ages. The social significance of the study of social-pathological 
phenomena is evident for they allow to reveal dysfunctionalities in certain structural elements or failed 
socialization, which are most probably determined by destabilization of the social system and value priorities. 
Alcoholism as a form of deviant behavior is usually considered the most common and influential factor 
of destroying the physical and psychological health and of negative changes in human behavior. The article 
describes the level of alcoholism and the ways of perceiving it in Bosnia and Herzegovina based 
on the empirical data collected within the broader scientific study of the social changes in one part of Bosnia 
and Herzegovina — Republic of Srpska. The survey was conducted on the representative sample of 220 res-
pondents (reflecting the social-demographic and social-economic characteristics of the general population) 
in 7 municipalities of the Republic of Srpska. The questionnaire consisted of both closed and partly open 
questions to reveal the opinions of the respondents on specific deviant forms of behavior and to find out 
whether the respondents are engaged in some of these deviant forms depending on their attitudes and 
knowledge about them. 

Key words: alcoholism; deviation; deviant forms of behavior; Republic of Srpska in Bosnia and 
Herzegovina; sociological survey; empirical indicators 

Society is not an imaginary notion; therefore, many forms of deviant behavior are 
caused or made possible by social environment. Both normal and pathological behavior, 
like any other dichotomy of human existence, demands an understanding of the social 
situation [11]. The need to study the social-pathological behavior on the basis of 
the scientific principles (objectivity, reliability and especially universality) is evident, but 
we can choose the focus, for instance, mechanisms for removing or mitigating negative 
deviations. One of the most widespread social-pathological forms of behavior is alco-
holism, mainly due to its ritual nature: almost every event of any significance in our 
lives needs some sort of ceremony or celebration, which in most cultures involve alcohol. 
Despite the widely accepted opinion that alcoholism should be considered a medical 
problem, it is clear that alcoholism is a complex social problem, the most common and 
most influential factor of human behavior disorders, and an addictive disease together 
with cardiovascular and cancer diseases prevailing in mortality causes [3. P. 21]. Alcohol 
has been a pleasure and a problem to mankind since the ancient civilization for drinking 
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is essentially a social act determined by a variety of rules and norms on who can drink 
what, when, where, with whom and so on. Therefore, an alcoholic is a person who, 
“due to the overuse and long consumption of alcohol, became addictive to it (psycho-
logically, physically or in both ways) and due to this addiction suffers both health 
problems (psychological or/and physical) and social difficulties, which can be identified 
through traditional medical and social diagnostic procedures” [5]. 

Alcohol consumption and alcohol related problems vary, but their burden is sig-
nificant in most of the countries. According to World Health Organization (WHO), 
alcohol consumption is the third global risk factor for over 60 diseases and disabilities 
in the middle-income countries [15]. Almost 4% of all deaths around the world are 
attributed to alcohol, which is more than caused by the HIV/AIDS, violence or tuberculo-
sis. Alcohol is also a factor of many serious social problems including violence, neglect 
and child abuse, unemployment. About 23 million Europeans are dependent on alcohol 
annually: 5% of drinking men and 2% of drinking women report its negative impact 
on their work, studies and family relations. Almost half of the global male population 
and two thirds of the global female population did not consume any alcohol last year, and 
the abstinence rates are lower in the high-income and high-consumption countries 
and higher in Northern Africa and Southern Asia with predominantly Muslim population. 
Societies in which alcohol is traditionally an accepted and morally neutral element 
of everyday life (like Italy, Spain, France and Greece) tend to favor visible drinking-
places with large windows and open spaces, so that the drinking-places extend physically 
into the environment, merge with the everyday world, and “the consumption of alcohol 
is integrated into common behaviors as sleeping or eating” [10]. 

In the late 19th — early 20th century, alcohol addicts were often considered as 
morally wrong, bad people or sinners. This type of thinking made many physicians fight 
to change such common perceptions in order to help the addicts instead of punishing 
them. The formation of ‘AA’ (Alcoholics Anonymous) in the 1930s and publication 
of the book by E.M. Jellinek [7], the famous psychiatrist and head of the Center of Alcohol 
Studies at the Yale Medical School, defined alcoholism as a disease instead of a deviant 
behavior, which made its medical treatment more accessible. Many medical and insur-
ance organizations recognize addiction as a physical malady that needs to be treated. 
Moreover, the term ‘disease’ implies a chronic illness and a hope for treatment. 

Opinion polls on alcohol reflect public concerns about alcohol related harm and 
reveal drinking patterns and problems in general, they were first conducted in the Nordic 
countries about 70 years ago. The countries of Central Europe started their alcohol 
surveys in the 1960s and 1970s, when it became clear that alcoholism would not 
disappear in the new socialist societies and that a comprehensive policy is needed 
to address alcohol related problems. In the last decades of the 20th century, surveys 
on alcohol were conducted in the remaining European countries including wine-pro-
ducing areas in Southern Europe and the Eastern-European countries that reemerged 
after the fall of the socialist regime. Although the WHO had already put alcohol on its 
public health agenda in the 1980s, the first EU alcohol strategy was developed only 
in 2006: it had an important symbolic meaning but did not promote evidence-based 
policies. Nevertheless, the European Commission allocated significant resources 
on alcohol research including the standardized comparative surveys on alcoholism 
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in 10 EU countries representing different drinking cultures and traditions: the Czech 
Republic, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Italy, Ireland, Poland, Spain and the 
United Kingdom. The project aimed at developing a standardized comparative survey 
methodology on alcohol consumption, drinking, drunkenness, context of drinking, alco-
hol dependence, unrecorded alcoholism and public support for alcohol policy. Thus, 
the Northern-European males reported lower drinking compared to males in other 
regions, whereas females reported rather higher drinking; moreover, the frequency 
of episodic heavy drinking was high. The results of the studies showed that for the 
Central-European countries a rather problematic drinking behaviour was typical — with 
moderate abstention rates but the highest frequency of drinking, high drinking quantities 
and a high frequency of episodic heavy drinking. In the two Eastern-European countries 
respondents showed comparably high rates of abstention in the European context and 
rather low drinking frequencies; average drinking quantities were high among males but 
low among females; episodic heavy drinking was less frequent compared to other regions. 

Unfortunately, no such studies were conducted in Bosnia and Herzegovina, that 
is why we conducted a small research on alcohol within a broader scientific study 
of social changes in one part of Bosnia and Herzegovina — 7 municipalities of the Re-
public of Srpska (East Sarajevo, Banjaluka, Trebinje, Pale, Šekovići, Rogatica and 
Doboj). The first part of the questionnaire included questions on the social-demographic 
characteristics of respondents. The second part of the survey included questions about 
their opinions on different deviations, whether they were participants or actors in some 
forms of deviant behavior, and about their knowledge and attitudes to such forms. 

According to the survey results, among the mentioned deviations (violence, crimi-
nality, alcoholism, gambling, drug addiction, suicide attempts) alcoholism is present 
in 10,5% of cases and followed by violence (9,1%) and gambling (7,7%). An alcoholic 
would be a person drinking more than he/she can take even after realizing the harmful 
consequences of one’s alcohol consumption [13]. Figures 1 and 2 present the data 
on the relationship between gender and alcohol consumption: males are more prone 
to alcoholism (6,7% consume alcohol on regular basis vs 1,8% of female respondents, 
37,1% — occasionally vs 12,4%), although 56,2% (vs 85,8%) claim that regular alco-
hol consumption is not their habit. 

 
Figure 1. Regular alcohol consumption by gender 
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Figure 2. Consumption of alcohol on special occasions by gender 

These results prove the social-cultural factors of alcoholism [12]: traditions, percep-
tion of alcohol as a sign of masculinity, etc. This is also confirmed by the average 
number of drinking days in the last 12 months by gender: “Among males, the highest 
frequency was found in Hungary (50,6 days), the lowest in Slovenia (8,5 days). Among 
females, Scotland showed the highest level (22,6 days), and Portugal the lowest 
(3,2 days)” [13. P. 707]. Heavy episodic drinking with meal prevails in Bulgaria (83% 
of risky single occasion drinkers drunk 40/60 grams of 100% alcohol on one occasion 
with meal in the last 12 months) and Poland (70%), then come Spain-Catalonia (51%), 
Croatia (46%), Finland (44%) and Spain (42%). In the social-cultural perspective, oc-
casional alcohol consumption (on special occasions) should be considered as a way of 
strengthening social cohesion and not as an excuse for frequent alcohol consumption 
(on everyday basis). The studies show that gender ratios exceeding 1 implied higher 
drinking frequencies among males as compared to females [3; 4]: the greatest gender 
differences were found in Portugal (gender ratio = 6,7), the smallest — in England (1.2); 
without exception males had an increased rate of drinking more frequently. According 
to Figure 2, occasional alcohol consumption is still more typical for the male population. 

The WHO identified four social-cultural reasons that determine differences in male 
and female patterns of alcohol consumption: power, sexual behavior, risk, and respon-
sibility. Throughout history, in different cultures alcohol consumption was allowed 
exclusively for men as a superior and more privileged gender. Alcohol reduces social 
constrains and influences the part of the brain responsible for the self-control, so both 
sexes enter sexual relations more easily under the alcohol overuse. Society still tends 
to condemn more strictly the promiscuity of women, that is why they are more pressured 
to refuse alcohol. When responsibility is concerned, universal differences in alcohol 
consumption among men and women prove that society imposes more responsibility 
on women (family duties), which is also the reason why women are more ‘monitored’ 
by a society or community so that deviant behavior would not distract them from 
the prescribed roles. However, there are reasons why the gap between men and women 
in relation to alcohol is narrowing: today women are less concerned about the stigma 
associated with heavy alcohol consumption; the increase in home delivery of alcohol 
contributes to the ability of women to avoid the stigma and drink more than at a bar or 
when buying alcohol in person; mental health disorders like depression, anxiety and 
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others are linked to an increased rate of alcoholism, and women are more likely to be 
diagnosed with these disorders than men. Nevertheless, alcohol consumption is still 
considered a type of risk, it is assumed that men are generally more prone to risky 
behavior and perceive risk as more appealing and as an expression of masculinity, which 
make men drink more than women. Some believe that, regardless of gender, anxiety 
makes us turn to alcohol to relieve our stress, that to interact with others we drink 
to relax and often drink too much or too frequently. Thus, there are “abstaining cultures, 
ambivalent cultures, allowing cultures and too indulgent cultures” [13. P. 706]. 

Social-cultural aspects of alcoholism were examined by Edwin Lemert in his theory 
of primary and secondary deviations [8]. He believes that attitudes to alcohol are always 
contradictory, because on some occasions alcohol beverages are an inevitable and 
desirable ‘companion’, while in other cases they are considered the main source of 
personal and social destruction [8. P. 46). If a person’s behavior breaks certain rules 
of the community, it is a primary, symptomatic or situational deviation as long as it 
remains within the acceptable social role. If deviant acts repeat in the environment that 
strongly condemns them, and this condemnation becomes a part of personal identity 
accepted by the individual, then there is a great probability that existing social 
roles/expectations will be disrupted [6. P. 336]. By accepting a deviant alternative, 
an individual enters the second deviation. 

The attitudes to alcohol consumption are determined not only by social-cultural 
but also by social-economic factors (like unemployment). According to Figure 3, 
the data of our survey show that 36,7% of the unemployed often consume alcohol 
on special occasions that are often ‘invented occasions’ — an excuse for drinking 
[see also: 4. P. 50]. In the study conducted in the EU, the results show that, with the ex-
ception of Latvia, people of the low socio-economic status are more prone to alcoholism. 

 
 

Figure 3. Consumption of alcohol on special occasions by working status 

There are many studies of the connection between alcohol addiction and marital 
status, which show that the marital status can influence this addiction: couples drink 
less than singles; a person that used to have an alcohol addiction before marriage later 
consume less alcohol. Many factors explain this phenomenon (less free time, feeling 
of responsibility, one’s identification as a more mature person), and the same applies 
to the explanation of divorce as a factor of alcohol overuse. For divorced, separated or 
widowed, alcohol can be a way to relieve stress and face one’s losses. Our survey data 
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(Table 1) show that singles are more prone to the frequent regular consumption of alcohol 
(3%) together with divorced (10%) and widowed (20%). The relationship between 
marital status and alcohol consumption is even more evident if we consider alcohol 
consumption on special occasions (Table 2): single respondents often consume alcohol 
on special occasions (29%), the same applies to the divorced and widowed (20%). 

Table 1 

Regular alcohol consumption by marital status 

Marital status Alcohol consumed every day 

Never Sometimes Often 

Married 73,4% 26,6% 0 
Single 69% 28% 3% 
Divorced 60% 30% 10% 
Widowed 70% 10% 20% 
Non<marital partnership 80% 20% 0 

Table 2 

Consumption of alcohol on special occasions by marital status 

Marital status 
Alcohol consumed on special occasions 

Never Sometimes Often 

Married 25,5% 57,4% 17% 

Single 22% 49% 29% 

Divorced 40% 40% 20% 

Widowed 40% 40% 20% 

Non<marital partnership 80% 10% 10% 

 
Perhaps, alcohol is considered as a way to escape the everyday routine and obliga-

tions since the society of Bosnia and Herzegovina belongs to the ‘allowing cultures’, 
i.e. alcohol consumption here is allowed as ‘normal’ but that there is a negative reac-
tion to the drunkenness. Most alcoholics in the region are of the middle age (probably, 
it is due to the fact that alcoholism is a chronic disease), and about 15% of the population 
have some alcohol issues including the younger generation. According to the data from 
the Anonymous Alcoholics in Banjaluka, their youngest member was 33 years old. 
Table 3 shows that the group of 18—24-year-olds frequently consume alcohol on special 
occasions (31,7%), the same applies to the group of 25—31-year-olds (27,8%). 
Dragišić Labaš believes that “the greatest rates of alcohol addiction are among the 
population between 18—24-year-olds, and one in five here is diagnosed as an alcoholic” 
[4. P. 41]. She found out that over time alcohol and drugs become linked to anger and 
aggression for their ability to alter neurotransmitter levels allows them to change the 
mood and affect personal characteristics and propensity for violence [2; 16]. However, 
the social context of drinking is no less important for the alcohol related aggression, 
and Table 4 presents some potential factors of violence against women: problems with 
alcohol and drug addiction together with gambling are considered by the respondents 
as the most influential factors of violence against women. Thus, 84,5% of respondents 
believe that alcohol addiction of partners is a potential factor of violence against women, 
85,9% name drug addiction, 75% — gambling. 
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Table 3 
Alcohol consumption on special occasions by age 

Age 
Alcohol consumed on special occasions 

Never Sometimes Often 

18—24 17,5% 50,8% 31,7% 
25—31 11,1% 61,1% 27,8% 
32—38 41,5% 41,5% 17% 
39—45 20,8% 54,2% 25% 
46—52 30,8% 57,7% 11,5% 
53—59 33,3% 60% 6,7% 
60—66 50% 50% 0 

older than 66 63,6% 18,2% 18,2% 

Table 4 
Potential factors of violence against women (%) 

Potential factors  Yes No No reply 

Household size 19,1 71,7 8.2 
Economic status of woman 47,7 45,5 6,8 
Material deprivation 51,4 16,4 7,3 
Common disagreements 53,2 16,4 5 
Low level of education 53,6 40 6,4 
Patriarchal type of family 53,2 39,1 7,7 
Previous marriage experience 39,1 54,5 6,4 
Infidelity 80,5 15 4,5 
Alcohol addiction 84,5 11,8 3,6 
Drug addiction 85,9 10,9 3,2 
Gambling addiction 75 19,1 5,9 
Participation in the 1990s wars 47,3 45 7,7 
Problems with children behavior 36,4 56,8 6,8 
Women with disabilities 20,5 71,8 7,7 
Sick women 20,5 71,8 7,7 
Division of house chores 18,2 74,1 7,7 

 
The problem of alcoholism is a social-pathological one, that is why it should be 

treated as a family one rather than an individual one [1. P. 96]. In the above-mentioned 
European study, alcohol was proved to increase the number of problematic forms of 
behavior: the share of people who were involved in a physical fight over alcohol 
in the last 12 months was the highest in Latvia (8,5%) and Finland (4,4%) and the 
lowest in Portugal (0,2%) and Slovenia (0,4%); the 12-month alcohol-related injuries 
ranged from 0,7% in Slovenia to 8,9% in Iceland; the highest share of people with 
a blackout after drinking was found in Denmark (23,8%), the lowest in Portugal (4,1%); 
the share of people who experienced physically dangerous situations due to alcohol was 
the highest in Germany (5,3%) and the lowest in Sweden (0,6%); feelings of guilt after 
drinking are rare for Portugal (2,9%) and typical for Iceland (29,9%). 

In our survey, we considered the problem of domestic violence determined by 
the alcohol consumption because families of alcoholics face many problems that 
“change the quality of communication and emotional relations and affect the psycho-
logical health of children and other members of the family” [3. P. 80]. The basic 
characteristics of alcoholics’ families are dysfunctional relationships that lead to their 
social isolation, lack of social contacts within the family, aggressiveness and family 
structure disorder [1. P. 96]. 
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*** 

The problem of alcoholism in Bosnia and Herzegovina became especially acute 
after the end of the last war, and its causes are mainly social-cultural. Our study con-
firmed that alcoholism is recognized by the population as one of the most common 
deviant forms of behavior and is present in every tenth family with men being more 
inclined to alcoholism than women. However, the level of alcoholism among women 
grows, which turns it into a long-term problem in the society of Bosnia and Herze-
govina, because it represents an ‘allowing culture’ in which alcohol consumption is 
allowed and only drunkenness is perceived very negatively. Another important factor 
affecting the level of alcoholism is social-economic: unemployment is an especially 
risky life condition for it leads to poverty and social isolation, and the unemployed drink 
more alcohol and more often by ‘inventing’ special occasions and excuses for it. Many 
researchers, on the contrary, emphasize the connection between alcohol addiction and 
marital status saying that marital status can influence addiction to alcohol: married 
couples drink less alcohol and have longer breaks between drinkings. There are also age 
differences in alcohol addiction though they are changing: every tenth representative 
of the younger generation drinks frequently, but the greatest number of alcoholics is still 
middle-aged. Moreover, despite all mentioned differences, alcoholism is always a poten-
tial risk factor of violence for families of alcoholics have dysfunctional relationships and 
are often isolated from the community. Sociological surveys can provide necessary 
information so that the society would be aware of all aspects and risks of alcoholism 
and take necessary measures against it, primarily the preventive ones. 
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На протяжении всей своей истории общество неизменно проявляло интерес к разного рода 
социально-патологическим состояниям. Источники подтверждают наше извечное желание обнару-
жить причины «иных» типов поведения, противопоставленных «обычным»/социально приемлемым, 
начиная с древнейших времен и эпохи средневековья. Социальное значение исследований соци-
ально-патологических феноменов очевидно: полученные данные позволяют обнаружить дисфунк-
циональные проявления в структурных элементах социальной жизни или провалы социализации, 
которые, вероятнее всего, обусловлены дестабилизационными тенденциями в социальной системе 
или в ее мировоззренческих доминантах. Алкоголизм как особая форма девиантного поведения 
обычно считается одним из самых распространенных и влиятельных негативных факторов, разру-
шающих физическое и психологическое здоровье человека и пагубно сказывающихся на индиви-
дуальном и групповом поведении. В статье представлены показатели, характеризующие уровень 
алкоголизма и особенности его восприятия на основе эмпирических данных, которые были получены 
в рамках тематически более широкого научного исследования в одной части Боснии и Герцего-
вины — Республике Сербской. Опрос был проведен на репрезентативной выборке в 220 респон-
дентов (отражающей социально-демографические и социально-экономические характеристики 
генеральной совокупности) в семи муниципалитетах Республики Сербской. Анкета состояла 
из закрытых и полузакрытых вопросов, призванных выявить отношение респондентов к особым 
формам девиантного поведения и определить, задействованы ли респонденты в таковых, с учетом 
их отношения и знаний о соответствующих формах девиаций. 

Ключевые слова: алкоголизм; девиация; девиантные формы поведения; Республика Сербская 
в Боснии и Герцеговине; социологическое исследование; эмпирические индикаторы 
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В статье обозначены трактовки (социальной) безопасности, которые могут быть использованы 
в рамках социологического анализа ее особенностей, факторов и способов обеспечения на теоре-
тическом и эмпирическом уровне. В частности, авторы отмечают нынешнее смещение трактовок 
проблемы безопасности с государственно-центричного на социально-центричный подход, что суще-
ственно расширило возможности операционализации данного понятия и объясняет обращение 
социологии к этой проблематике, несмотря на сохраняющуюся здесь терминологическую путаницу. 
Безопасность оказалась встроена в уже устоявшееся понятийное поле, куда включены такие понятия, 
как риски, опасности, вызовы, угрозы, насилие и пр. (некие «объективные» феномены), а также 
тревоги, опасения, страхи и пр. (форматы их социального осмысления и «измерения» в ходе опросов 
общественного мнения). В качестве демонстрации возможностей социологии безопасности (хотя 
выделение данного отраслевого направления представляется слишком условным) на организаци-
онном уровне авторы приводят результаты эмпирического исследования, реализованного в формате 
кейс-стади (в качестве кейса выступает и район проведения, и объект наблюдения) методом 
анкетирования: была рассмотрена проблема обеспечения безопасности дошкольных учреждений 
в Одинцовском районе Московской области с точки зрения запросов субъектов образовательного 
процесса к организации безопасности в дошкольных учреждениях (управленцы, воспитатели и роди-
тели дошкольников). Как показали результаты опроса, родители и сотрудники дошкольных орга-
низаций (заведующие и старшие воспитатели) единодушны в том, что определенной гарантией 
безопасности выступает наличие системы видеонаблюдения, что предотвратит проникновение 
посторонних (т.е. угрозы безопасности дошкольных учреждений рассматриваются как исходящие, 
в первую очередь, извне), причем наличие пропускной системы в формате турникетов и пропусков 
родители и воспитатели не считают необходимой мерой. Заведующие и воспитатели дошкольных 
учреждений в большей степени озабочены вопросами противодействия терроризму (давление 
требований «сверху») и противопожарной безопасности (видят угрозы безопасности и «внутри» 
своего учреждения), т.е. наблюдается рассогласование мнений субъектов образовательного процесса 
относительно источников и остроты угроз безопасности для дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: безопасность; социальная безопасность; социология безопасности; угрозы 
безопасности; гарантии безопасности; защищенность; дошкольные учреждения; эмпирическое 
исследование 
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Современное общество развивается в неоднозначной ситуации: с одной сто-
роны, расширяются масштабы экономического взаимодействия, возрастает до-
ступность информации, увеличиваются социокультурные контакты и т.д., что 
способствует развитию и раскрытию созидательного потенциала индивидов, групп 
и сообществ. С другой стороны, усиливается воздействие негативных факторов, 
определяющих истощение природных ресурсов, распространение террористиче-
ских угроз, нарастание масштабов и остроты социально-экономического неравен-
ства, усугубление экологических и демографических проблем, неспособность 
государства выполнять свои социальные обязательства и т.д., что угрожает 
не только личному и групповому благополучию, но даже безопасности. Фактиче-
ски снижение уровня социальной (и повседневной) безопасности наблюдается 
повсеместно, что сделало проблему ее обеспечения одним из требований нашего 
времени, в том числе посредством фундаментальных изменений в различных 
сферах социального управления. 

Безусловно, первый вопрос, который здесь неизбежно возникает, — что мы 
понимаем под безопасностью? Дело в том, что ее современные трактовки весьма 
разнообразны, хотя их объединяет понимание безопасности как, в первую очередь, 
защищенности, отсутствия опасности: это «совокупность функций, обеспечива-
ющих стабильное состояние защищенности от разного вида угроз и рисков, 
воздействие которых может повлиять на структурную и функциональную целост-
ность» [18. С. 52]. Данное понимание закреплено и в законе Российской Феде-
рации № 390-ФЗ «О безопасности», где таковая определена как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. 

Различные определения безопасности, по сути, лишь акцентируют разные 
ее аспекты, скажем, деятельностный подход представляет безопасность как дея-
тельность, направленную на выявление, предупреждение, ослабление и нейтрали-
зацию опасностей и угроз в целях поддержания защищенности социума и созда-
ния необходимых условий для его жизни и развития [10]. Или «качественный» 
подход: безопасность оказывается просто свойством социальных систем, позво-
ляющим им оказывать сопротивление любым угрожающим воздействиям. Соглас-
но определению «Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
безопасность достигается путем устранения опасностей и является состоянием 
абсолютной безопасности (надежности, сохранности). Если речь идет о «челове-
ческих» системах, то безопасность как их состояние или свойство предполагает 
контроль внешних и внутренних параметров, т.е. динамическое равновесие 
с окружающей средой и высокую вероятность достижения основных жизненных 
целей систем [13]. 

Существующие определения безопасности можно суммировать следующим 
образом: осознание источников угрозы и наличие возможностей защиты от них; 
совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность и благоприятные 
условия для развития; культурно-историческое явление, имеющее историческую 
форму, содержание, точку генезиса, механизмы возникновения и развития; особая 
система взаимодействий субъектов и их интересов; защищенность системы как 
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условие ее существования и развития; особый процесс и результат деятельности 
субъекта; устойчивое состояние по отношению к неблагоприятным воздействиям, 
а также деятельность по защите от внутренних и внешних угроз, обеспечение 
необходимых внутренних и внешних условий существования социальной системы; 
атрибут и состояние системы, обеспечивающие ее защищенность; совокупность 
мер по сохранению целостности, относительной самостоятельности и устойчи-
вости системы [10]. Иными словами, речь всегда идет о возможности продолже-
ния существования объекта в условиях опасных воздействий — как внешних, 
так и внутренних — политического, экономического, социального, военного, эко-
логического, техногенного, информационного и иного характера. 

В последние годы проблемы безопасности привлекают внимание все боль-
шего числа социальных наук, и социология не стала исключением, прежде всего, 
в силу необходимости переосмысления устойчивых трактовок безопасности как 
предмета заботы и зоны ответственности, в первую очередь, государства [25]: 
сегодня государство уже не выступает единственным субъектом обеспечения 
безопасности, поскольку о себе в этом качестве заявляют социальные, этнические, 
религиозные и другие меньшинства (социетальная безопасность), индивиды 
(безопасность человека) и мировое сообщество (глобальная безопасность) — 
в целях обеспечения доступности экономических ресурсов, стабильности социаль-
ных институтов, поддерживающих необходимый уровень благополучия (эконо-
мическая безопасность), функционирования информационных систем (информа-
ционная безопасность), охраны природных ресурсов (безопасность окружающей 
среды) и т.д. Иными словами, в научном дискурсе произошел переход от госу-
дарственно-центричной к социально-центричной трактовке безопасности, что 
расширило спектр рассматриваемых угроз и потому сделало проблемы безопасно-
сти объектом исследования не только политической и военной науки, но и других 
дисциплин, в частности социологии. 

Впрочем, социологическая наука также не располагает единым и общепри-
нятым определением безопасности, предпочитая работать со множеством связан-
ных с ней понятий — это риски, угрозы, вызовы, опасности, насилие, терроризм 
и т.п., а также разные варианты их общественного осознания и признания [см., 
напр.: 4; 11; 15; 19; 20; 28; 29]. Одни авторы рассматривают социальную безопас-
ность в контексте различных рисков и угроз (например, как существующие в об-
ществе противоречия влияют на уровень защищенности личности и групп, если 
социальная безопасность государства — основа общественной стабильности 
и благополучия), другие считают ее самостоятельным объектом исследования. 
Например, У. Бек рассматривает источники возникновения современных рисков, 
которые могут порождаться, в том числе, вполне рациональными технологиче-
скими и экономическими решениями и соображениями полезности для социаль-
ного порядка [4]. Кроме того, по его мнению, риски не являются чем-то исключи-
тельным в социальной жизни — это стабильный инструмент воспроизводства 
общества в экономической, политической и социальной сферах, выступающий 
неизбежным атрибутом любых процессов принятия решений. 
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Безусловно, переход от государственно-центричной к социально-центричной 
модели безопасности не означает, что роль государства в ее обеспечении не при-
знается ключевой: в основе социальной безопасности общества лежит система 
минимальных гарантий, поддерживающих воспроизводство и жизнедеятельность 
населения на стабильном уровне, куда включен прожиточный минимум, размер 
минимальной оплаты труда и пенсионного обеспечения, доступность необходи-
мых медицинских, образовательных и иных услуг [21]. Нередко социальная/об-
щественная безопасность трактуется как состояние социально-политической 
системы, которая обеспечивает защиту прав и свобод человека, общества и госу-
дарства в политико-правовой, культурно-духовной и социальной сферах, сотруд-
ничество институтов государства и гражданского общества в целях обеспечения 
безопасности жизни, здоровья и благополучия человека [26]. Более того, нынеш-
нее появление террористических сетей и, соответственно, специальных служб, 
борющихся с терроризмом, — следствие повышения цены человеческой жизни, 
которое определило дифференциацию социальной безопасности на два типа: 
безопасность среды и безопасность контроля (инструменты контроля не должны 
порождать опасную для жизни среду) [31]. 

В центре внимания социологии находится, прежде всего, социальная безопас-
ность (или социетальная [25]) — возможности спокойного и стабильного сущест-
вования больших групп с различными характеристиками, жизненными приорите-
тами и коллективной идентичностью [32. Р. 120]. Поскольку структурные угрозы 
социальной безопасности обусловлены не только действиями акторов, но и особен-
ностями социальной системы, то опасности могут возникать вследствие решений 
конкретных институциональных акторов или быть обусловлены разными аспек-
тами самой системы (встроенными в нее источниками опасности и устойчивыми 
социальными нормами, т.е. быть «побочными эффектами» функционирования 
общества) [14]. Иными словами, социологический анализ безопасности предпо-
лагает исследование паттернов взаимодействия социальных акторов (индивидов 
и групп) и социальной структуры на основе принципа «активной защищенно-
сти» — принимая во внимание особенности объекта изучения и спектр внешних 
и внутренних угроз его безопасности [1; 9]. В том случае, когда речь идет о со-
циолого-управленческом анализе, следует помнить, что даже высокие уровни 
надежности и устойчивости объекта не могут гарантировать достаточного уровня 
его безопасности, поскольку таковая требует постоянной оценки потенциальных 
угроз (траектории и скорость так называемого «управляемого движения системы 
в точку катастрофы») и обеспечения своевременных реакций, адекватных сложив-
шимся ситуациям. Причем опасности нельзя измерить с помощью некоего вол-
шебного прибора или датчика — только на основе большого объема информации 
о текущей ситуации с учетом действия множества различных факторов [12]. Таким 
образом, активное обеспечение безопасности любой социальной системы — это 
процесс выработки и реализации защитных управляющих воздействий, адекват-
ных (прогнозируемой) опасности текущей ситуации и направленных на противо-
действие ее (просчитанному) возрастанию [6; 17]. 
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Для иллюстрации социологических аспектов изучения проблемы безопасно-
сти мы решили рассмотреть «кейс» — дошкольные образовательные учреждения, 
поскольку, как любые образовательные организации, они весьма уязвимы с точки 
зрения безопасности: последствия чрезвычайных ситуаций в них характеризуются 
особой тяжестью, а также политическим и социальным резонансом. Основным 
субъектом обеспечения безопасности здесь выступает администрация при под-
держке охраны дошкольных образовательных учреждений, органов опеки, упол-
номоченного по правам ребенка и т.д. Система комплексной безопасности 
дошкольных образовательных учреждений предполагает совокупность мер 
по обеспечению безопасности и подготовке сотрудников к рациональным дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях. 

К сожалению, особенностью системы образования в нашей стране является 
различие состояния дел де-факто и де-юре, вследствие чего образовательные 
учреждения, по сути, дистанцировались от проблем безопасности как общества, 
так и их собственных. Если соответствующие вопросы и обсуждаются в советах 
учебных заведений, то не с точки зрения безопасности, а с позиций обеспечения 
выполнения требований контролирующих инстанций. Например, в общеобразо-
вательных учреждениях введена должность заместителя директора по безопас-
ности, проводятся учебные курсы по информационной безопасности для детей, 
внедрены контрольно-пропускные системы доступа в помещения и системы 
видеонаблюдения, но не оценивается эффективность (и даже работоспособность) 
всех этих мер для обеспечения безопасности детей. 

Безусловно, жизнь и здоровье ребенка более уязвимы, чем жизнь и здоровье 
взрослого человека, поскольку физиологические и поведенческие регуляторно-
адаптивные системы детей еще не сформированы полностью [5]. Вот почему 
в законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отражены и во-
просы безопасности, в частности, в статье 28 перечислены компетенции, права, 
обязанности и ответственность образовательных организаций, а в статье 48 — 
обязанности и ответственность работников образовательных учреждений за фор-
мирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни. С введением 
федеральных государственных образовательных стандартов изменился подход 
к проблемам безопасности: к понятиям «охрана жизни и здоровья детей» и «орга-
низация безопасных условий труда для работников образовательных учреждений» 
добавились понятия «катастрофа» и «терроризм», что требует от руководителей 
и персонала образовательных учреждений знаний в сфере права, медицины, пси-
хологии и т.д. Кроме того, обеспечение комплексной безопасности образователь-
ных учреждений требует от них максимальной открытости и активного вовлечения 
в решение возникающих проблем иных субъектов образовательного процесса, 
помимо руководителей и персонала, — родителей обучающихся, которые, несо-
мненно, имеют собственные представления и ожидания в сфере обеспечения 
безопасности своих детей. 

Для сравнения запросов к организации безопасности в дошкольных учреж-
дениях разных субъектов образовательного процесса (управленцы, воспитатели 
и родители) мы провели опрос (методом анкетирования, анкета «Безопасность 
в дошкольном учреждении» состояла из двух тематических блоков — обеспе-
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чение безопасности в здании и на территории образовательного учреждения, 
а также вопросы безопасности по дороге в него) в ряде дошкольных учреждений 
Одинцовского района Московской области. Был опрошен 961 человек — родители 
дошкольников в 16 образовательных учреждениях Одинцовского района, а также 
12 экспертов — руководители районных организаций, заведующие и старшие 
педагоги дошкольных организаций. Одинцовский район был выбран по двум при-
чинам: во-первых, в силу объективных возможностей провести здесь опрос при 
поддержке администрации района; во-вторых, поскольку муниципальная образо-
вательная сеть Одинцовского района — самая масштабная в Московской области, 
а Одинцово — один из типичных городов Московской области, и по результатам 
социологического исследования в нем можно в принципе говорить об общей 
картине организации безопасности в дошкольных образовательных учреждениях. 

Что касается результатов опроса родителей, то вполне предсказуемо были 
опрошены преимущественно мамы: доля респондентов-женщин составила 95%, 
в основном трех возрастных групп — 20—30 лет (32%), 31—40 лет (35%) и 41—
50 лет (32%). Оценивая обеспечение безопасности в дошкольном образовательном 
учреждении, большинство родителей сочли ее достаточной (62%), меньшинство 
(13%) — недостаточной (преимущественно будучи обеспокоены возможностями 
получения травм и наличием только одного охранника), а остальные затруднились 
ответить на соответствующий вопрос, уточнив, что подобная оценка требует 
осведомленности не только о наличии домофонов и охранников, но и том, как 
проинструктированы сотрудники по вопросам безопасности, каковы реальные 
возможности обеспечения безопасности, проводятся ли тренировки по эвакуации/ 
сбору/реагированию на угрозы, имеется ли прямая связь с ведомственной/вне-
ведомственной охраной и т.д. Впрочем, большинство родителей (73%) уверены, 
что коллектив дошкольного образовательного учреждения прилагает достаточно 
усилий для обеспечения безопасности детей — противоположного мнения при-
держивается меньшинство (5%), а каждый пятый вновь затруднился с ответом 
на соответствующий вопрос. Следует отметить, что вряд ли можно было ожидать 
иного распределения ответов родителей на оба вопроса, если они продолжают 
водить своих детей в данные дошкольные учреждения. 

Когда речь заходит о конкретных инструментах обеспечения безопасности 
детей, то распределение ответов родителей несколько меняется. 65% удовлетво-
рены созданной в дошкольном учреждении пропускной системой, однако каждый 
пятый (22%) не удовлетворен, отмечая, что, несмотря на наличие данной си-
стемы, посторонние люди могут проникнуть на территорию и в здание учреж-
дения, особенно учитывая постоянное отсутствие охраны на входе (а если охран-
ник на месте, то открывает калитку всем, кто позвонит в звонок, не спрашивая, 
кто именно пришел и куда направляется). Соответственно, лишь половина роди-
телей (52%) исключает возможность проникновения в помещения и на территорию 
дошкольного учреждения посторонних лиц, а каждый четвертый (25%) допускает 
такую возможность (родители отметили, что на территорию детского сада можно 
попасть, если перелезть через забор или дождаться в утреннее время отсутствия 
охранника на входе). Однако родители в большинстве своем не считают, что 
проблему проникновения посторонних на территорию дошкольного учреждения 
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можно решить, установив на входе электронные турникеты: эту идею поддержи-
вает лишь каждый третий (32%), каждый второй категорически против (47%), 
а каждый пятый затруднился с ответом на этот вопрос. Родители однозначно 
отдают предпочтение использованию системы видеонаблюдения в помещениях 
и на территории дошкольного учреждения (89%). 

Несколько вопросов анкеты предлагали родителям оценить ряд параметров 
безопасности дошкольного образовательного учреждения (рис. 1), и распреде-
ление ответов на них показало, что наибольшее соответствие родители обнару-
живают в тех случаях, когда речь идет о понятных и «видимых» им аспектах 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Так, наибольшее число поло-
жительных ответов — о соответствии требованиям безопасности — мы получили 
в отношении игрушек (78%), ограждений дошкольного учреждения (75%) (недо-
вольство не согласных с этим родителей вызывает наличие на территории мусора, 
который перебрасывают через забор, то, что по внешнему периметру учреждения 
регулярно наблюдаются курящие и выпивающие подростки, громко нецензурно 
ругающиеся, а также слишком большое пространство между ограждением и зем-
лей — дети могут пролезть под ним за территорию дошкольного учреждения), 
территории (72%) (недовольство не согласных с этим родителей вызывает то, что 
резиновое покрытие примерно 80% детской площадки в жаркую погоду сильно 
нагревается и выделяет токсичные испарения, что скудное количество зеленых 
насаждений не обеспечивает достаточной тени в солнечную погоду, причем 
пластиковые прозрачные козырьки лишь усугубляют ситуацию и служат только 
укрытием в дождливую погоду, что на территорию дошкольного учреждения 
заезжают личные автомобили его сотрудников), а также соблюдения правил 
пожарной безопасности (65%) (многие родители уточняли, что хотели бы лично 
увидеть, как работает пожарная сигнализация, как проходят учебные пожарные 
тревоги или хотя бы видео проведенных с детьми тренировок по эвакуации и т.п.). 

 

 
Рис. 1. Обеспечение безопасности детей в оценках родителей 
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Несколько меньше доли родителей, которые уверены в соответствии тре-
бованиям безопасности дверей и окон в помещениях дошкольного учреждения 
(59%). Применительно к дверям респонденты отмечали, что входная дверь в учреж-
дение очень тяжелая и с неудобной ручкой, поэтому в экстремальной ситуации 
ребенку будет крайне сложно открыть ее без помощи взрослых, а на окнах роди-
тели хотели бы видеть системы блокировки (специальные детские замки), чтобы 
предотвратить выпадение детей из окон высоких этажей. Как видно на рисунке 1, 
наименьшая доля родителей (41%) уверена в том, что на территории дошкольного 
учреждения соблюдаются правила противодействия терроризму. Однако это, веро-
ятнее всего, связано с тем, что родители просто не знакомы с требованиями, 
которые подобные правила регламентируют, — об этом свидетельствуют много-
численные комментарии родителей и на другие вопросы анкеты, когда они уточ-
няли, что хотели бы познакомиться, например, с требованиями к дверям и окнам 
в помещениях образовательного учреждения. Когда речь идет о более понятных 
«объектах», респонденты высказываются более уверенно, скажем, они убеждены 
в безопасности расположенных на игровых площадках сооружений (качелей, 
горок и др.) (62%) (не уверены в этом или затруднились ответить на вопрос 
по 18%), потому что видят, что все сооружения прочно закреплены, хотя все равно 
считают, что ребенок может получить травму, упав или стукнувшись о них, осо-
бенно если речь идет об устаревших конструкциях, которые давно нуждаются 
в ремонте или замене. 

Мы включили в анкету открытый вопрос, чтобы родители могли высказать 
свои рекомендации по улучшению безопасности дошкольного учреждения: 
ответ на него дали лишь 18%. Какие же изменения родители предлагают ввести 
в дошкольных образовательных учреждениях в целях повышения безопасности 
пребывания в них своих детей? Установить видеонаблюдение в каждой группе; 
установить на входе в учреждение турникет и камеру и нанять сертифициро-
ванного охранника не пожилого возраста; сделать на входной двери кнопку для 
выхода (открытия двери) недоступной для дошкольников; запретить воспитателям 
оставлять детей одних во время тихого часа; установить более яркие фонари, 
чтобы в вечернее время на игровых площадках было светло; установить замки 
на окнах; огородить забор поликарбонатом, чтобы у детей не было возможности 
вылезти за территорию под забором; перевести младшие группы на первый этаж, 
чтобы в случае чрезвычайной ситуации они смогли быстро покинуть помещения; 
поменять калитку, чтобы не было возможности открыть ее рукой через прутья, — 
установить доводчики и магнитный замок; увеличить количество охранников 
как минимум до двух человек; установить современные безопасные сооружения 
на игровых площадках; проводить родительские собрания по информированию 
о требованиях и мерах по обеспечению безопасности детей и т.д. 

Второй блок анкеты включал в себя вопросы, которые касались безопасности 
детей по дороге в дошкольное учреждение и предполагали оценку родителями 
не того, что делают другие люди/учреждения для обеспечения безопасности их 
ребенка, что делают они сами. Вполне предсказуемо, учитывая давление феномена 
социальной желательности, собственные усилия родители оценивают весьма 
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высоко: 89% утверждают, что показывают своему ребенку дорогу из дома и об-
ратно (6% ответили отрицательно, ссылаясь на то, что добираются до образо-
вательного учреждения на личных автомобилях или общественном транспорте 
и показывать дорогу у них просто нет возможности, или на то, что дети еще слиш-
ком маленькие, чтобы запоминать дорогу и тем более ходить по ней в одиночку), 
95% — что знакомят своего ребенка с правилами дорожного движения (4% отве-
тивших отрицательно уточняют, что знакомят не систематически, а по случаю, 
или отмечали маленький возраст детей, вследствие чего объясняют им не правила, 
а только то, что дорога опасна), 93% уверены, что их ребенок различает сигналы 
транспортного и пешеходного светофоров, а каждый второй (52%), — что их ребенок 
знает знаки дорожного движения (может рассказать, что они обозначают), 91% — 
что выступают главным примером для ребенка при формировании навыков 
безопасности, в том числе на улице (многие уточняли, что это задача и дошколь-
ного учреждения), 75% — что никогда не нарушают правила дорожного движения, 
даже если очень спешат, будучи с детьми (25% нарушителей оправдываются 
тем, что не совершать нарушения им мешает отсутствие пешеходного перехода, 
знаков и разметки на дороге возле дошкольного учреждения, а также припарко-
ванные на тротуарах автомобили). Тем не менее, родители готовы принимать 
участие в мероприятиях по обучению их детей правилам дорожного движения 
в дошкольном учреждении (84%) и одобряют раннее обучение детей этим прави-
лам на специальных занятиях (99%). 

Для сравнения запросов к организации безопасности в дошкольном учреж-
дении разных субъектов образовательного процесса мы провели также экспертный 
опрос — с руководителями районных организаций управления дошкольным 
образованием, а также с заведующими и старшими педагогами дошкольных орга-
низаций. В целом по экспертным ответам, как и по родительским, мы получили 
достаточно высокие оценки системы обеспечения безопасности в дошкольных 
учреждениях Одинцовского района, причем среди экспертных ответов редко 
встречались негативные оценки — эксперты предпочитали вариант «затрудняюсь 
ответить». Так, две трети опрошенных экспертов уверены, что в их районе в пол-
ной мере обеспечена безопасность детей в дошкольных учреждениях, что коллек-
тивы этих учреждений достаточно профессиональны в этой области, что в учреж-
дениях создана эффективная с точки зрения обеспечения безопасности пропускная 
система, что на их игровых площадках нет травмоопасных сооружений (остальные 
эксперты отметили, что недостаточно компетентны в перечисленных вопросах). 

Лучше ориентируясь в требованиях к безопасности и постоянно отчитываясь 
об их соблюдении по формальным критериям, две трети экспертов уверены, что 
окна и двери в помещениях дошкольных образовательных учреждений соот-
ветствуют требованиям безопасности. Абсолютно все эксперты убеждены, что 
соответствуют нормам безопасности и ограждения территорий дошкольных 
учреждений, однако, как и родители, допускают возможность проникновения 
на территорию и в помещения посторонних лиц: каждый второй эксперт считает, 
что пропускная система не может полностью исключить такую возможность, 
практически все эксперты солидарны с родителями в том, что в дошкольных 
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учреждениях следует ввести систему видеонаблюдения в помещениях и на терри-
тории, и, как и в случае с родителями, далеко не все эксперты считают нужным 
вводить систему электронных турникетов. Кстати, в вопросах обеспечения 
пожарной безопасности и правил противодействия терроризму эксперты оказа-
лись не более уверенными, чем родители, — примерно половина затруднились 
ответить на соответствующие вопросы, что, видимо, говорит как о размытости 
существующих здесь требований, так и о невозможности исключить все возмож-
ные угрозы. 

Таким образом, наш опрос подтверждает, что обеспечение безопасности — 
это постоянный процесс развития и совершенствования методов, способов 
и механизмов выявления потенциальных опасностей и угроз, а также выработки 
и реализации мер по эффективному противодействию им, причем ответственность 
за этот процесс не может быть возложена на какого-то одного субъекта данного 
процесса. Кроме того, необходимо проводить регулярный мониторинг понимания, 
оценки и запросов всех субъектов соответствующей деятельности к организации 
системы обеспечения безопасности. 

Библиографический список 

 [1] Анисимов О.С. Методология безопасности. М., 2009. 
 [2] Барковская Е.В. Социальная безопасность: методологический анализ и практика социоло-

гического исследования: Дисс. к.с.н. М., 2005. 
 [3] Безопасность жизнедеятельности: Современный комплекс проблем безопасности. М., 

2004. 
 [4] Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. 
 [5] Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л., 1988. 
 [6] Васильев С.H., Жерлов А.К., Федосов Е.А., Федунов Б.Е. Интеллектное управление динами-

ческими системами. М., 2000. 
 [7] Викторов В.Ш. Духовная безопасность России. М., 2009. 
 [8] Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // Thesis. 1994. № 5. 
 [9] Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. Управление безопасностью. М., 2005. 
 [10] Жмеренецкий В.Ф. Теория безопасности в системе образования России // Мир образо-

вания — образование в мире. 2008. № 1. 
 [11] Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 
 [12] Кафидов В.В. Социология и технологии безопасности. М., 2005. 
 [13] Краснянская Т.М. Безопасность и опасность как феномены системы «Человек» // Известия 

ЮФУ. Серия: Технические науки. 2006. № 1. 
 [14] Кузнецов В.Н. Социология безопасности. М., 2009. 
 [15] Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004. 
 [16] Макаров В.Е. Аспекты обеспечения комплексной безопасности социальных учреждений // 

Материалы VI Международного социального конгресса. М., 2006. Т. 2. 
 [17] Минаев Г.А. Безопасность организации. М., 2008. 
 [18] Мугулов Ф.К., Медведев В.Б. Основы социологического анализа безопасности личности. 

Сочи, 2003. 
 [19] Нарбут Н.П. Технологии антитеррористической деятельности: международное и реги-

ональное измерения // Актуальные проблемы антиэкстремистского и антитеррористиче-
ского воспитания молодежи: Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. М., 2015. 



Поляков А.В., Унусян У.В. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 124—136 

134 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 [20] Нарбут Н.П., Троцук И.В. Страхи и опасения российского студенчества: возможности 
эмпирической фиксации // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2. 

 [21] Рахлеев А.В. Обеспечение социальной безопасности российского общества на современ-
ном этапе модернизации: Автореферат дисс. к.с.н. Волгоград, 2008. 

 [22] Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2001. 
 [23] Серебрянников В.В. Социология войны. М., 1998. 
 [24] Силласте Г.Г. Социальная безопасность личности, общества и государства. Теоретико-

методологические основания и социальный запрос. М., 2014. 
 [25] Смирнова А.Г. Угрозы безопасности как объект социологического исследования // 

Социология власти. 2010. № 5. 
 [26] Супряга И.А. Политические механизмы обеспечения и регулирования общественной 

безопасности РФ: опыт и особенности: Автореферат дисс. к.п.н. М., 2016. 
 [27] Тепечин В.И. Социология национальной безопасности как «новая» парадигма социо-

логического знания // Безопасность. 1995. № 34. 
 [28] Троцук И. Проблема насилия в российском обществе: «нормальные» и «патологичные» 

проявления // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2007. № 3. 
 [29] Троцук И.В. Современные подходы к концептуализации терроризма: социально-пси-

хологические и социально-конструктивистские модели // Актуальные проблемы антиэкс-
тремистского и антитеррористического воспитания молодежи: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. М., 2015. 

 [30] Унусян У.В. Актуальные проблемы комплексной безопасности дошкольного образова-
тельного учреждения // Юриспруденция, история, социология, политология и философия. 
2016. № 1. 

 [31] Шульман Е. Цена человеческой жизни // https://www.pravmir.ru/ekaterina-shulman-tsena-
chelovecheskoy-zhizni. 

 [32] Buzan B., Weaver O., Wilder J. de. Security: A New Framework for Analysis. L., 1998. 

DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-1-124-136 

Sociological aspects of assessing security 
at the organizational level 

(on the example of preschools)* 

A.V. Polyakov1, U.V. Unusyan2 
Department of Education, 

1Administration of the Odintsovo City District (Moscow Region) 
Molodezhnaya St., 16-b, Odintsovo, 143007, Russia 

2RUDN University 
Miklukho-Maklaya St.,6, Moscow, 117198, Russia 
(e-mail: al2004pol@yandex.ru; uljanav@mail.ru) 

Abstract. The article identifies interpretations of (social) security which can be used in the sociological 
analysis of its features, factors and methods for ensuring it at the theoretical and empirical level. In particular, 
the authors note the current shift of security interpretations from the state-centric to the social-centric 
                                                 
 * © A.V. Polyakov, U.V. Unusyan, 2020. 
  The article was submitted on 07.10.2019. The article was accepted on 20.11.2019. 



Polyakov A.V., Unusyan U.V. RUDN Journal of Sociology, 2020, 20 (1), 124—136 

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 135 

approach, which significantly expanded the possibilities of operationalizing this concept and explains 
the sociological interest in security despite the remaining terminological confusion. Security turned out 
to be embedded in the already established conceptual field consisting of such terms as risks, dangers, 
challenges, threats, violence, etc. (‘objective’ phenomena) and anxieties, fears, concerns, etc. (formats 
of social understanding and ‘measurement’ of ‘objective’ phenomena in the opinion polls). To demonstrate 
the possibilities of sociology of security (although this is rather a conditional branch of sociology) at the 
organizational level, the authors present the results of the empirical study conducted as a case study (both 
the region and the object serve as a case) in the form of a survey: the issues of ensuring security of preschool 
organizations in the Odintsovo District of the Moscow Region were examined through the requests 
of different actors of the educational process (administrators, teachers and parents). According to the survey 
results, parents and employees of preschool organizations (managers and senior teachers) agree that 
a video surveillance system in the premises and on the territory is a certain security guarantee for it would 
prevent outsiders from entering (security threats are considered as coming from outside); however, both 
groups do not consider a system of turnstiles and passes as a necessary measure. The heads and teachers 
of preschool organizations are more concerned about countering terrorism (pressure from ‘above’) and 
fire safety (they see security threats as coming from both outside and ‘inside’). Thus, there is a disagreement 
of different actors on the sources and severity of security threats for preschool organizations. 

Key words: security; social security; sociology of security; security threats; security guarantees; 
protection; preschool organizations; empirical research 
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Abstract. In recent years, the importance of sports in Russia has increased dramatically, which is 
determined primarily by the country’s hosting international sport events, in particular, the Olympics and 
the FIFA World Cup 2018. The influence of sports on social processes has increased, sports began to 
strengthen its position in public opinion as a prestigious sphere of employment and an important social 
category [24. P. 60]. Thus, there is an obvious need to identify the relationship of physical culture with 
society as a whole and with all elements of the social structure and specific social institutions. The article 
examines the origins and prerequisites for the formation of sociology of sport as a relatively independent 
scientific discipline; presents the issues of sports sociology in the historical perspective — in the context of 
both their social genesis and contemporary sociological theories; considers the social role and social functions 
of sport education and sports. The authors believe that the differentiated social distribution of sports practices 
is determined by the interconnections of the space of possible practices (supply) and the space of demand 
for certain practices. In the article, the well-known foreign scientists are presented in the new perspec-
tive — as sociologists who provided for both Russian and foreign authors the incentive and direction for 
theoretical studies of sports issues. The article also presents to Russian readers the original studies on 
sociology of sports conducted by famous scientists — Norbert Elias, Eric Dunning, Anna Ingram, Georges 
Hébert, etc. 
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logical theories; institutionalization of sociology of sports 

Sports was first considered an important sphere of sociological research in 1925 
by the German scholar Heinz Risse in his book Sociology of Sports. “Historians and 
sociologists have never felt themselves competent enough to study the human physical 
activities within the old school of sports history. Then the modernization-theoretical 
approach raised the question: how is the development of specific social forms of sports 
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combined with the development of modern western societies? What political, economic 
and social framework conditions contributed to the establishment of the organized 
competitions following the rules? This was the key research issue. Who were the actors? 
What motives led them to sports? What social effects generated sports passion?” [22]. 
In 1925, the theorist and practitioner, instructor of physical culture in the French army, 
Georges Hébert in the book Sports Against Physical Education described a system 
of physical education and training that combines the development of physical skills 
and training of moral-volitional qualities [12]. 

In the 1930—1940s, both Russian and foreign authors focused mainly on the de-
velopment of physical culture and physical training [4; 5; 10; 17]. In these decades, 
there was a confrontation between the capitalist and socialist camps at various sports 
games and international competitions. Therefore, unambiguous political issues crept into 
the writings of foreign authors on the development of sports in the USSR. Seth Bernstein 
in his work Communist Uprising under Stalin: The Political Socialization and Militari-
zation of Soviet Youth, 1934—1941 focused on the Komsomol organization that by 1941 
had managed to include more than a quarter of all Soviet youth. Thus, with the support 
of the Komsomol, the youth became an important state resource on the uncertain and 
dangerous path to the future communism [1]. 

During the World War II, many sportsmen in the countries participating in the war 
changed their sports equipment to weapons. The activities of all sports organizations 
of the Soviet Union aimed at solving the problems of the wartime, and the description 
of sports activities in the wartime under the German occupation provided by V. Ginda 
is of particular interest: he focused on the so-called ‘death match’ played on August 9, 
1942 by the football players of the Kiev Dynamo and the German soldiers [9]. 

The interest in sports from the sociological perspective started to increase after 
the World War II: new sports professional leagues were created and developed quite 
actively, and the organized youth forms of sports became quite common for different 
settlements and educational institutions. In the postwar years, the Soviet athletes 
achieved great success in international and world sports competitions, for instance, they 
participated in the largest sports event of 1956 — the XVI Olympic Games that were 
held in Melbourne (Australia). The late-season dates of the Games (late November — 
early December), their climatic and geographical conditions required thorough training 
of the Soviet Olympic team. However, despite all difficulties, the Soviet team won 
37 gold, 29 silver and 32 bronze medals and got 622.5 points in the unofficial standings, 
while the US team — only 497.5. 58 Soviet athletes became the Olympic champions, 
and among them Vladimir Kuts, who became a real hero of the Olympic Games for he 
won in the 5- and 10-thousand meters’ races [20]. 

By the 1960s, in the Soviet Union, not only the press but also the television paid 
much attention to sports. A number of works on sociology of sports and physical educa-
tion was published in this decade — by V.I. Zholdak [28], I.V. Vishnevsky, N.A. Pono-
morev, L.N. Nifontova, M.Kh. Titma, K.V. Adamson, M.A. Arvisto, A.S. Chesnokov [8]. 
These works present the results of sociological studies in the field of physical education 
and sports. Due to the fact that the harmoniously developing personality was proclaimed 
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the main goal of sports, “one of the research objects of sociology of physical culture 
and sports was the human body as an element of personal bodily existence. Within 
the framework of this science (as well as within other sciences that study physical 
culture and sports) the human body is not considered by itself but rather in the process 
of its socialization and cultural development — when under the influence of various 
social factors, primarily conscious and purposeful, it becomes social by nature and 
significance and is included in the world of culture. In this respect, it acts as a somatic 
culture” [26]. 

In the 1970s, the representatives of sociology of physical culture and sports con-
ducted studies aimed at identifying their similarities and differences as specific forms 
or areas of culture in relation to its other forms and areas. These research questions are 
especially important for the studies of sports, because its functioning is inextricably 
linked to various organizations, each of which has its own specific social conditions, 
sports ideology and worldview, certain normative regulations and expected roles, etc. 
[13]. Among the Russian authors V.B. Kuchevsky [16], N.I. Ponomarev [21]. M.A. Yacob-
son [27]. O.A. Milshtein [18], B.M. Gzovsky, N.A. Nelga, V.N. Kryazh [11] and others 
should be mentioned. In the United States, Gregory Stone, David Riesman, Erving 
Goffman, James Coleman, Charles Page, etc. described social processes related to 
sports, especially for scientific communities involved in the study of physical education 
and sports. 

Sociological study of sports practices 

Pierre Bourdieu, one of the most influential sociologists of the 20th century, in his 
speech to a group of students in November of 1980 and at the opening of the VIII ICSS 
Symposium “Sport, Social Classes and Subculture”, identified the conditions that make 
the very sociology of sports possible. First of all, one should not analyze a separate 
sport as isolated from all other sports practices, but rather the space of all sports 
as a system, each element of which has its own meaning, i.e. to understand any sport, 
one need to identify its position within the space of all sports. Sports practices represented 
in the statistical questionnaire can be described as the resulting relationship between 
supply and demand, or, more precisely, between the space of currently available products 
and the space of inclinations (associated with one’s position in the social space and 
capable of being reflected in other consumption practices in connection with another 
space of supply) [2]. 

Thus, according to Bourdieu, the differentiated distribution of sports practices is 
the result of the relationship between two homologous spaces: the space of possible 
practices (supply) and the space of inclinations to a specific sport practice (demand). 
On the supply side, there is a space of sports perceived as sports-practices programs 
characterized primarily by their technical features (in particular, capabilities and, 
primarily, limitations of these practices for expressing various bodily inclinations.) 
On the demand side, there is a space of sports inclinations that, as one of the dimensions 
of the disposition system (habitus), are characterized both structurally and relationally 
in the same way as their corresponding positions and whose features are determined 
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by the current supply (taken into account in the production of needs as providing ef-
fective opportunities for their satisfaction) and by the previous supply-demand ratio. 

Bourdieu believes that there is a number of necessary indicators for the sociological 
study of sports issues. Such a research space can be constructed on the basis of a set 
of indicators such as, on the one hand, the distribution of those involved in a particular 
sport according to their position in the social space, distribution of different federations 
by the number of their members, wealth, social characteristics of leaders, etc.; and, 
on the other hand, the distribution by the type of attitude to the body necessary for 
different sports or contributing to the success in them, for instance, depending on the di-
rect contact in classical wrestling or rugby, or, on the contrary, excluding such a contact 
in golf and allowing it only through the ball as in tennis or by a tool as in fencing. 

Thus, we can identify three main research foci of the sociological analysis of 
sports: individual — the degree and nature of the involvement of individuals and social 
groups in sports, and also factors affecting this involvement; social — either social func-
tions of sports or interconnections of sports and social institutions (sport—family, 
sport—education, sport—state); and intercultural — sports in the system of international 
relations. At the higher level of generalization, sociology of sport studies mainly the rela-
tionship between sports and such social institutions as family, education, politics, culture 
and economy. Sociological studies focus on social relations and group behavior in vari-
ous sports (for example, elite and mass sports, amateur and professional sports, class, 
gender or racial relations in sports, etc.), and also on various social processes in sports 
organizations, communities and around them. Special sociological studies allow to 
analyze social needs and motives in the field of physical culture and sports, to evaluate 
the real attitudes, interests and value orientations to physical culture and sports. Unfor-
tunately, under the market economy, it is almost impossible to find a practical interest 
in such studies; that is why public authorities and municipal governments should ask 
sociologists to conduct the studies of physical culture and sports. 

Therefore, we can identify the following goals of sports sociology: to study the role, 
functions and significance of sports in the life of people and society; to describe and 
explain the factors of the development of sports in various communities and at different 
stages of social development; to identify the level of influence of sports on the sociali-
zation processes in the contemporary society; to study the values and norms of sports 
life considered as social-cultural activities and their impact on the sphere of culture 
in general; to examine the differentiating function of sports including the creation 
of additional opportunities and restrictions for the mobility of sportsmen and sports 
communities; to analyze the impact of social changes on the development of sports; 
and to promote the development of theoretical and applied sociology including the 
implementation of policies to ensure that the world sport has less and less negative 
impact on people’s lives. 

Institutionalization of sports sociology 

We believe that the sociological attention to such a significant area of public life 
as sports is still insufficient, and some scholars insist that sociology of sport stays 
at the periphery of sociology. Nevertheless, by the second half of the 20th century, socio-
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logy of sports was already recognized as one of the branches of the sociological disci-
pline. At first the studies of the developing special sociological science aimed primarily 
at its ‘legitimization’ as a new branch of the sociological knowledge. At the same time, 
its representatives tried to distinguish its key concepts such as ‘game’, ‘physical educa-
tion’ and ‘sports’. Eventually sports were recognized as a social construct, the definition 
of which depends on such contextual factors as time and space (venue). 

Most of the very first works on sports sociology reflected a close relationship bet-
ween sociology of sports, psychology, social psychology, and the research of consumer 
behavior, which was manifested in the studies of group dynamics, group cohesion, 
leadership, social facilitation and what is now called the ‘social idleness’ [16; 19]. 
The relationship was also evident in some early studies of socialization that focused 
on roles and motivation; and some studies of the group dynamics in sports teams sub-
sequently led to the studies of sports subcultures. Special studies conducted at the Uni-
versity of Wisconsin reflected the functionalist and instrumental positivist aspects 
of the American sociology in the 1960s — early 1970s, and this analytical approach 
contributed to the development of complex statistical modeling of how and why people 
decide to go in for sports. 

According to Eric Dunning, in the 1990s, sociology of sports became one of 
the liveliest areas of sports research due to the fact that sociology of sports became 
so much associated with all main sociological paradigms that William James called this 
degree of the sociological conceptual debates ‘a blooming and buzzing confusion’. 
Although the very attempt to conduct theoretical studies of sports sociology issues 
through the prism of all sociological paradigms is interesting and important, this situation 
was dangerous, especially because the representatives of different paradigms began 
to misinterpret the positions of their opponents, which certainly did not contribute 
to fruitful discussions and sometimes even led to devastating conflicts. Eric Dunning 
called this situation a ‘destructive inter-paradigm rivalry’ [6]. However, the very destruc-
tive attempt to consider the processes in the field of sports through the theories of 
functionalism, symbolic interactionism, feminism, poststructuralism and postmodernism 
contributed to the institutionalization of sports sociology and to the social development 
in the field of physical culture and sports. 

Norbert Elias modified some elements of the theories of Karl Marx, Max Weber and 
Emile Durkheim and expressed concerns about the interpretation of the very term ‘social 
development’ and, accordingly, about the interpretation of the terms ‘development 
of knowledge’ and ‘development of sports’, which constitute the basis of figurative 
sociology [7]. Elias referred to Comte’s studies of social development (Comte called 
it ‘social dynamics’), thus, essentially, used Comte’s concept of social dynamics to 
consider the issues of social development in sports. Thus, the sociological research 
of sports should not only assess the current and real situation in sports, but also search 
for the best ways to motivate teams and authorities to strengthen the links between teams 
and fans, and to prevent any discrimination in amateur and professional sports. Such 
studies should be conducted in relation with such fields as sports medicine, sports 
psychology and sports social psychology. Perhaps, a good example of such a sociological 
study is the distributional analysis described in the article The emergence and develop-
ment of sociology of sports as an academic specialty [17]. 
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*** 
In recent decades, the topics of sociological studies of sports and the very space 

of sports practices have expanded significantly. The general physical culture, which was 
traditionally considered only in the natural-science sections of sports science (sports 
medicine, biomechanics, sports training techniques), is now examined in the context 
of preparing the body for sports events. In sports science, we find new approaches 
to the study of man from the anthropological perspective, for instance, some sociological 
studies show how and by what mechanisms the contemporary controlled and totally 
organized sports competitions affect other areas of public life and what are this impact’s 
consequences. In particular, there are attempts to purposefully study the relationship 
between the consumption of doping and the consumption of drugs, between the bodies 
of athletes and the labor market in the contemporary postindustrial society, between 
certain common forms of communication in sports and in other areas of communication 
(for instance, political communication), etc. 

Most sociological studies of sports are far from the true ideologization of sports 
processes. However, when studying the empirical reality, some researchers (volun-
tarily or not) tend to mythologize the processes in the sports field by overestimating 
the elements of its attractiveness and by borrowing the most spectacular and most 
consumed by the mass audience elements from specific areas of mass culture, art com-
munications, leisure and tourism. However, there is a completely different situation 
in the field of sports science as it is represented by the studies of professional sports 
conducted at the universities of Australia, Italy, Germany, Russia, the UK and the USA 
within the special research programs. In China, Russia and the UK, there are special 
sports research institutes that are independent in their activities (both thematically and 
financially) from the studies of sports at universities. In all countries, there are non-
university research areas in the field of sports (on both public and private initiative), 
and in some countries the state supports the most mainstream research areas. The ad-
vantage of this approach is that the applied studies supported on the centralized basis can 
form a scientific discipline or a circle of disciplines, which would facilitate the fulfillment 
of scientific tasks and would ensure the continuous interaction in sports practices. Today, 
in many regions of the world, there are stable creative communications between physical 
education students, teachers and graduate students of physical education faculties and 
sociologists, because sociology of sports considers social processes in sports through 
the prism of their social genesis and contemporary sociological theories. 
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В последние годы значение спорта в России резко возросло, что связано, прежде всего, с про-
ведением в стране международных спортивных мероприятий, в частности, Олимпиады и Чемпионата 
мира по футболу. Влияние спорта на общественные процессы увеличилось, он стал укреплять свои 
позиции в сознании людей в качестве престижной сферы занятости и привлекательной социальной 
категории [24. Р. 60]. В связи с этим еще более актуализируется необходимость выявления взаи-
мосвязей физической культуры с обществом в целом, а также со всеми элементами социальной 
структуры и конкретными социальными институтами. В статье исследуются истоки и предпосылки 
формирования социологии спорта как относительно самостоятельной научной дисциплины. В исто-
рической перспективе представлены проблемы социологии спорта — в контексте их социального 
генезиса, а также современных социологических теорий; обозначена социальная роль и социальные 
функции физической культуры и спорта. Дифференцированное социальное распределение спортив-
ных практик рассматривается авторами как результат установления связи между пространством 
возможных практик (предложением) и пространством востребованности определенных практик. 
В статье известные отечественному читателю зарубежные ученые раскрываются с новой стороны — 
как социологи, давшие отечественным и зарубежным авторам стимул и направления теоретических 
исследований спортивной проблематики. Статья открывает для отечественных читателей оригиналь-
ные исследования по социологии спорта известных ученых — Норберта Элиаса, Эрика Даннинга, 
Анны Ингрэм, Жоржа Эбера, Хайнца Рисса и др. 

Ключевые слова: спорт; социология спорта; пространство спортивных практик; социальный 
генезис; современные социологические теории; институционализация социологии спорта 
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В статье рассматривается принцип единства исполнительной власти в федеративном 
устройстве современной России — чтобы показать, что единая система исполнительной власти 
в контексте российской политико-правовой культуры предполагает иерархичность отношений между 
органами исполнительной власти разных уровней. Такая специфика взаимоотношений между феде-
ральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации противоречит идее вертикального разграничения власти. Российская модель 
федеративных отношений исходит из того, что там, где имеет место переплетение интересов федера-
ции и ее субъектов, продуктивным представляется не их обособление или размежевание, а взаимо-
действие, обеспечение совместного решения задач, стоящих перед государством и его составными 
частями. Автором были изучены федеральные нормативно-правовые акты и практика Консти-
туционного Суда, в которых нашел свое закрепление и оценку принцип единства системы 
исполнительной власти. Статья основана на культурологическом подходе как разновидности 
системно-структурного анализа права и иных элементов социальной действительности. Такой подход 
позволяет рассмотреть специфику российского федерализма как особой модели государственного 
управления в динамике, а соответствующие институты — в их постоянном взаимодействии и раз-
витии. Использование формально-юридического метода позволило выявить правовое содержание 
принципа единства системы государственной власти как «краеугольного камня» российского 
федеративного устройства. Результатом стала следующая культурно-историческая модель россий-
ских федеративных отношений: допуская широкую децентрализацию в политической сфере (через 
закрепление перечня предметов совместного ведения федерального центра и субъектов РФ, а также 
по остаточному принципу — исключительной законодательной компетенции субъектов РФ), 
федеральный центр усиливает централизационные механизмы в административной сфере (через 
распределение полномочий в рамках предметов совместного ведения), тем самым обеспечивая 
конкуренцию политических интересов при сохранении жестких этатистских начал в сфере государ-
ственного управления. 

Ключевые слова: децентрализация; единство исполнительной власти; федеративное устрой-
ство; разграничение полномочий; политическая и правовая культура. 

Тенденции к централизации или децентрализации государственной власти 
отражают баланс публичных ресурсов и специфику их распределения [22]. На ос-
нове соотношения этих тенденций оценивается эффективность системы государ-
ственного и муниципального управления. При этом децентрализация ради нее 
                                                 
 * © Платонов В.М., 2020. 
  Статья поступила 15.05.2019 г. Статья принята к публикации 10.09.2019 г. 



Платонов В.М. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 145—160 

146 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

самой бессмысленна, ее цель — перераспределение задач, функций и полномочий 
между уровнями власти, чтобы добиться максимальной эффективности управлен-
ческого процесса [26; 29; 30]. Значение децентрализации не следует преувеличи-
вать, поскольку ее элементы подчиняются логике функционирования механизма 
государственной власти, в частности это: а) требование организационного един-
ства публичной власти, степень которого определяется спецификой ветвей власти, 
а также предметов ведения и полномочий; б) признание, что некоторые властные 
структуры функционируют на основе принципа вертикали и интеграции власти, 
что обеспечивает их гармоничное и взаимодополняющее участие в осуществлении 
политической власти; в) нормативное закрепление предметов ведения и полномо-
чий субъектов власти, что не означает невозможности их последующего измене-
ния, поскольку часто необходимый и достаточный их объем определяется эмпи-
рически — в процессе взаимодействия государственных органов [25; 31]. 

Состояние современных исследований в этой области таково, что вопросам 
вертикали власти как фактора централизации системы государственного правле-
ния в отечественной литературе уделяется гораздо больше внимания, чем исследо-
ванию практического значения вертикали для усиления взаимодействия уровней 
государственной власти на основе общности их интересов [24; 32]. Пожалуй, 
наиболее обстоятельным трудом по вопросам вертикали государственной власти 
стала монография под редакцией А.В. Малько и Р.В. Пузикова «Вертикаль публич-
ной власти в правовом пространстве России» [4]. С политологической точки зре-
ния интерес представляют работы Д.Е. Слизовского [12] и Д.С. Докучаева [6], 
с социологической — А.Е. Чириковой [15]. Проблематика государственного 
управления, связанная с вертикалью исполнительной власти, изложена в работах 
Я.И. Кузьминова [13], А.В. Клименко [7], О.С. Минченко [8], Э. Паина [10], 
О.Б. Подвинцева [11]. Теоретическую основу статьи составили работы зарубеж-
ных ученых — А. Бенца, Й. Сонниксена [22], А. Лейпхарта [26], М. Аморе, М. Бен-
недсена [21], А. Фатаса, И. Михова [23], Х. Мартинеса-Васкеса, Х. Боэза [27; 28], 
посвященные проблеме баланса между разными уровнями государственного 
управления. 

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип единства системы 
государственной власти (часть 3 статьи 5). Этот принцип находит подтверждение 
в положениях части 2 статьи 77, устанавливающей, что в пределах полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения с субъектами РФ 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти. Разграничение 
предметов ведения и полномочий между федеральной властью и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ происходит с учетом необходимости обеспече-
ния реализации положений статей 5 и 77 Конституции. 

Базовыми требованиями, обуславливающими такое разграничение, являются: 
принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов на всей терри-
тории страны (часть 2 статьи 4); высшая юридическая сила и прямое действие 
Конституции РФ на всей территории России (часть 1 статьи 15); положения о том, 
что вне пределов ведения, а также совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов республики, края, области, города федерального значения, авто-
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номные области и округа осуществляют собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов и иных нормативно-правовых актов (часть 4 статьи 76), 
однако они не могут противоречить федеральным законам, принятым по вопро-
сам исключительного ведения Российской Федерации и ее совместного ведения 
с субъектами — в случае противоречия действует федеральный закон (часть 5 
статьи 76). 

Гарантией установленного конституцией порядка осуществления право-
творческой деятельности является право Президента РФ приостанавливать дейст-
вие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае их противоре-
чия конституции и федеральным законам, международным обязательствам РФ 
или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения суда (часть 2 
статьи 85). 

Единство государственной власти обеспечивается распространением сувере-
нитета Российской Федерации на всю ее территорию (часть 1 статьи 4), примене-
нием единых демократических принципов организации и деятельности органов 
государственной власти как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, 
принципом равноправия субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральным 
центром (часть 4 статьи 5). Единству государственной власти способствует закреп-
ление в части 1 статьи 85 и в статье 105 Конституции РФ механизмов согласова-
ния интересов органов государственной власти различных уровней. 

Конституционное закрепление принципа единства исполнительной власти 
реализуется при конкретизации сфер деятельности органов государственной 
власти [9. C. 120] посредством указания на предметы совместного ведения РФ 
и ее субъектов, а также на то, что единство акцентируется не столько в организа-
ции исполнительной власти, сколько в деятельности ее органов. Этот принцип 
учитывает, что по вопросам совместного ведения органы исполнительной власти 
субъектов РФ не находятся в непосредственном подчинении федеральных органов, 
однако обязаны выполнять их указания, сформулированные в подзаконных нор-
мативно-правовых актах, изданных в пределах полномочий федерального центра 
по вопросам совместного ведения. Эта обязанность основана на положениях 
части 2 статьи 115 Конституции РФ об обязательном характере постановлений 
и распоряжений Правительства РФ и положениях пункта 2 статьи 26.1 Федераль-
ного закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», согласно которому полномочия, осуществля-
емые органами государственной власти субъекта РФ по предметам совместного 
ведения, определяются Конституцией РФ, федеральными законами, договорами 
о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов РФ. 
При этом положения этого федерального закона предполагают, что федеральные 
органы исполнительной власти не вправе в рамках предметов совместного веде-
ния давать поручения органам исполнительной власти субъектов РФ в части 
полномочий, не закрепленных за ним в установленном законом порядке. 

Свою оценку принципу единства исполнительной власти в контексте разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между федеральной властью и субъ-
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ектами РФ дал Конституционный Суд, указавший в Постановлении от 18 января 
1996 года № 2-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава 
(Основного закона) Алтайского края», что для организации системы государствен-
ной власти существенное значение имеет конституционное положение, согласно 
которому в пределах ведения и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения с субъектами РФ федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему 
исполнительной власти (статья 77, часть 2), что должно обеспечиваться при созда-
нии органов государственной власти субъектов РФ. Поскольку по Конституции РФ 
законодательная и исполнительная ветви власти являются самостоятельными, 
недопустимо закреплять в Уставе нормы, ставящие исполнительную власть в под-
чиненное по отношению к представительному органу положение (это противоре-
чило бы и статье 77, часть 2). 

В своем определении от 6 декабря 2001 года № 249-О «По ходатайству Пре-
зидента Республики Башкорстостан об официальном разъяснении определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2001 года по хода-
тайству полномочного представителя Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе об официальном разъяснении определения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 года по запросу 
группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции 
Российской Федерации отдельных положений Конституций Республики Адыгея, 
Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики 
Северная Осетия—Алания и Республики Татарстан» Конституционный Суд ука-
зал, что в пределах ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам 
совместного ведения федеральные органы исполнительной власти и органы ис-
полнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной 
власти, поэтому должны подчиняться единым принципам и правилам функцио-
нирования. 

Впоследствии принцип единства системы государственной власти после-
довательно истолковывался Конституционным Судом в русле обозначенных 
правовых позиций. Таким образом, его Постановление от 18 января 1996 года 
№ 2-П стало своего рода моделью прецедентного значения, образцом, аргумен-
тация которого неоднократно использовалась Судом. 

Российская культурно-историческая модель федеративного устройства и раз-
граничения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами исходит 
из принципа единства исполнительной власти, при этом предусматривая широкие 
возможности компенсации ее изъянов в ситуациях, в которых система может 
показать свою неэффективность или нефункциональность. Так, единство системы 
исполнительной власти обеспечивается таким компенсационным механизмом, как 
институт передачи полномочий федеральными органами исполнительной власти 
органам исполнительной власти субъектов РФ, а также передачи полномочий 
от органов исполнительной власти субъектов РФ федеральным органам (части 2 
и 3 статьи 78). Для понимания сути разграничения полномочий между федераль-
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ным центром и субъектами РФ важно то, что при передаче полномочия его при-
рода и принадлежность не меняется. Инструментом, опосредующим такую пере-
дачу, являются соглашения между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Часть 3 статьи 78 Конституции РФ закрепляет возможность передачи орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ части своих полномочий федеральным 
органам. Часть 2 указанной статьи, закрепляя возможность такой передачи, содер-
жит ограничение — такая передача не должна противоречить Конституции РФ 
и федеральным законам. Использование в Конституции РФ понятия «свои полно-
мочия» порождает следующие проблемы: во-первых, неясно, включает ли оно 
лишь исключительные полномочия федерального центра и субъектов РФ или же 
также и полномочия Федерации и ее субъектов по вопросам совместного ведения. 
Во-вторых, чем вызвано ограничение права на передачу полномочий для феде-
ральных органов исполнительной власти и отсутствие такого ограничения для 
органов исполнительной власти субъектов РФ? Вероятно, понятие «свои полно-
мочия» включает себя обе группы полномочий (эта точка зрения поддержана 
Конституционным Судом в 2001 году), а порядок распределения и реализации 
полномочий федеральных органов и органов государственной власти субъек-
тов РФ определяется федеральными законами, т.е. законодательной властью. При 
этом полномочия субъектов РФ и федеральной власти — это по большей мере 
позитивные обязательства, и лишь та их часть, что сформулирована в дозволитель-
ной форме, предполагает возможность передачи на основании решения федераль-
ного органа исполнительной власти, которое не может противоречить решениям, 
утвержденным законодательной властью. 

Иными словами, проблема единой системы исполнительной власти связана 
с тем, что, развиваясь в контексте российской политико-правовой культуры, она 
оказывается относительно несовместима с принципом федерализма, понимаемым 
в рамках западной политико-правовой культуры как вертикальное размежевание 
федеральной власти и субъектов федерации. Формирование единой системы 
исполнительной власти предполагает иерархичность отношений между органами 
исполнительной власти разных уровней. Такая иерархичность подразумевает: 
1) обязанность органов исполнительной власти субъектов РФ следовать в сфере 
совместного ведения указаниям федеральных органов; 2) участие федеральных 
органов в реализации задач, возложенных на органы субъектов РФ; 3) осуществ-
ление федеральными органами контроля за органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ по вопросам совместного ведения; 4) закрепление в законодательстве 
возможности приостановления и судебного признания недействующими норма-
тивно-правовых актов органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Существует точка зрения, что такая специфика взаимоотношений между 
федеральными и органами исполнительной власти субъектов РФ «обесценивает 
идею вертикального разграничения власти, заложенную в принципе федерализма» 
[2. C. 124]. Аргументами сторонников этой точки зрения становятся утверждения, 
что федеративную структуру органов государственной власти характеризует нали-
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чие «сегментированных, независимых подразделений с ограниченным правом 
управления» [2. C. 124], защищенность органов власти субъектов федерации 
от вмешательства в их деятельность в тех сферах, где переплетены интересы 
федерации и ее субъектов, в то время как при единстве исполнительной власти 
эти принципы нарушаются. С этой точкой зрения сложно согласиться, поскольку 
единство системы исполнительной власти не подрывает независимость субъектов 
федерации по иным вопросам, например, исключительного ведения субъектов или 
законодательной деятельности в рамках совместного ведения. Кроме того, рос-
сийская модель федеративных отношений исходит из того, что там, где имеет 
место переплетение интересов федерации и ее субъектов, продуктивным представ-
ляется не их обособление или размежевание, а взаимодействие разных уровней 
власти, обеспечение совместного решения задач, стоящих перед государством 
и его составными частями. 

Видимо, российский федерализм предполагает развитие конституционной 
доктрины и практики по вопросу о единстве системы органов исполнительной 
власти. Инструментами развития этой системы являются: процедуры совместного 
принятия решений органами государственной власти разных уровней; 2) кадровая 
политика в федеральных и региональных государственных органах, осуществля-
емая с учетом мнения как федеральных, так и региональных структур; 3) реализа-
ция принципа двойного подчинения государственных органов субъектов федера-
ции, реализующих полномочия в порядке статьи 77 Конституции РФ. 

Реализация принципа двойного подчинения может быть усовершенствована: 
формирование «пирамиды» должно предполагать подчинение органов государ-
ственной власти субъектов РФ только высшим федеральным органам, а во взаи-
моотношениях с территориальными федеральными органами исполнительной 
власти должно иметь место взаимодействие, а не отношения власти и подчинения. 
Из отношений, основанных на приказах федеральных органов государственным 
органам субъектов РФ, целесообразно исключить территориальные органы испол-
нительной власти субъектов РФ, т.е. приказ должен направляться вышестоящему 
органу исполнительной власти субъекта РФ или его должностному лицу, которые, 
в рамках своей компетенции, будут обеспечивать исполнение приказа, при необ-
ходимости давая собственные указания территориальным органам. Таким образом, 
сложится система опосредованного властного воздействия федеральных органов 
государственной власти на территориальные органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ, при которой федеральный приказ, адресованный, по сути, им, будет 
доводиться до их сведения органами власти субъекта РФ, тем самым легитимируя 
отношения власти и подчинения между федеральной властью и властью субъек-
тов РФ. На практике такая модель взаимоотношений обеспечит самостоятельность 
территориальных органов исполнительной власти субъектов РФ по отношению 
к федеральным органам, усилит контроль за реализацией ими поручений, посколь-
ку связь между ними и вышестоящими органами значительно крепче и интен-
сивнее, чем между ними и федеральными органами. 

Другим возможным механизмом урегулирования отношений между органами 
государственной власти РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ 
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может стать введение двухуровневой модели принятия решений, обязательных 
для исполнения территориальными органами исполнительной власти субъекта РФ. 
В рамках двухуровневой системы федеральный орган издает обязательный для 
исполнения приказ, а высший орган исполнительной власти субъекта РФ обладает 
правом отлагательного вето в отношении приказа. В случае серьезных конфликтов 
между федеральной властью и органами государственной власти субъектов РФ 
конфликт подлежит разрешению либо на уровне федерального Правительства, 
либо Президентом РФ, либо в судебном порядке. Такая ситуация позволит леги-
тимировать приказы, которые отдаются органами государственной власти РФ 
и адресованы органам исполнительной власти субъектов РФ. 

Повышению эффективности конституционной системы разрешения конфлик-
тов между Федерацией и ее субъектами может способствовать эволюция пол-
номочий Президента РФ по приостановлению действия актов органов испол-
нительной власти субъектов РФ в случае их противоречия Конституции РФ 
и федеральным законам, международным обязательствам РФ или нарушения прав 
и свобод человека и гражданина до решения суда. Реализация этих полномочий 
Президентом напрямую представляется эффективной, когда речь идет о правовых 
актах глав субъектов РФ. Если же правовой акт издан правительством субъекта РФ 
или его органом исполнительной власти, логично предусмотреть возможность 
как непосредственной реакции со стороны Президента РФ, если речь идет об осо-
бом социально значимом содержании приостанавливаемого правового акта, так 
и участие Правительства РФ или профильного федерального министерства в ана-
лизе ситуации для принятия Президентом соответствующего решения. 

Применительно к возможности выполнения федеральным органом испол-
нительной власти полномочий органов государственной власти субъектов РФ 
по вопросам совместного ведения следует исходить из возможности применения 
либо расширительного, либо ограничительного подхода. Первый предполагает, что 
такая ситуация правомерна на любом уровне исполнительной власти (высших 
органов или территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, когда деятельность ответственного органа исполнительной власти субъекта 
оказывается неэффективной). Ограничительный подход исходит из того, что вы-
полнение полномочий органа исполнительной власти субъекта РФ федеральным 
органом реализуется только на высшем уровне. Вероятно, применение ограничи-
тельного подхода, хотя он, на первый взгляд, в большей степени соответствует 
«реальному» разграничению компетенции между Федерацией и ее субъектами, 
способно существенно снизить эффективность решения управленческих задач, 
поэтому применение расширительного подхода представляется более предпочти-
тельным. 

Обеспечению эффективного взаимодействия федеральных органов и органов 
исполнительной власти субъектов РФ может способствовать правовая диагностика 
моделей разграничения компетенции между ними [14. C. 131]. Правовая диагно-
стика проводится на основе комплекса показателей, позволяющих системно оце-
нить влияние деятельности органов государственной власти на общественные 
отношения и социальные проблемы. Ю.А. Тихомиров предлагает диагностировать 
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деятельность субъектов публичной власти на основе следующих типов информа-
ции: отраслевой, статистической, информации о правовых конфликтах, инфор-
мации, полученной в ходе деятельности контрольно-надзорных органов, а также 
в результате самоанализа деятельности субъекта публичной власти. Такая инфор-
мация позволяет оценить степень обоснованности закрепления компетенции 
за субъектом публичной власти на конкретном историческом этапе; проанали-
зировать объемы бюджетного финансирования, сопоставив их с реальными 
расходами субъекта публичной власти, а также с целевым использованием ресур-
сов; сопоставить объем и содержание мероприятий, закрепленных за субъектом 
публичной власти в планах, программах, нормативно-правовых актах, с реально 
осуществленными мероприятиями; проанализировать содержание правовых актов, 
принятых субъектом публичной власти при реализации закрепленных за ним 
функций. В основу этой модели оценки информации о деятельности субъектов 
публичной власти положена «целевая ориентация» — модель распределения 
компетенции между федеральными и органами субъектов РФ, при которой «целе-
полагание находит выражение в нормативно установленных функциях, показате-
лях деятельности органов и комплексе действий по их достижению, в контроле 
и мониторинге» [14. C. 134]. Целеполагание при разграничении компетенций 
между федеральными и органами власти субъектов РФ требует согласованности 
целей на федеральном уровне и целей, закрепленных за регионами. На каждом 
уровне власти цели следует «привязывать» к конкретным субъектам публичной 
власти, что позволит избежать дублирования полномочий, определить, какие 
субъекты публичной власти будут осуществлять взаимодействие при решении 
конкретной управленческой задачи, а также закрепить формы их взаимодействия 
и зоны ответственности каждого субъекта в контексте конкретной управлен-
ческой задачи. 

Разграничение компетенций между федеральными и органами власти субъ-
ектов РФ в модели целеполагания целесообразно корректировать на основе сле-
дующего алгоритма: 1) на основе конкретной цели определяются задачи управ-
ленческой деятельности, ее промежуточные и конечные результаты (показатели); 
2) определяются меры и механизмы реализации управленческих задач и создается 
система их осуществления с четким распределением ролей между субъектами 
публичной власти разных уровней; 3) проводится качественная и количественная 
оценка достижения управленческой цели на всю систему государственного управ-
ления; 4) оцениваются ресурсы, необходимые для достижения цели, определяется 
их источник; 5) проводится оценка факторов, способствующих и препятству-
ющих достижению управленческой цели. Этот алгоритм позволяет, с одной сто-
роны, обеспечить функциональное единство системы исполнительной власти, 
с другой — дифференцированно подойти к организации взаимодействия между 
федеральными и органами исполнительной власти субъектов РФ в зависимости 
от экономического, политического и социального потенциала конкретного 
субъекта РФ. 

Укреплению единства исполнительной власти способствует также построение 
единой исполнительной вертикали, начало которой было положено изменениями, 
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внесенными в 2004 году в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». Этот закон ввел процедуру, в соответ-
ствии с которой Президент РФ представляет законодательному (представитель-
ному) органу субъекта РФ кандидатуру на пост высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти), и он дает или не дает свое согласие на эту кандидатуру. Критики этого 
подхода выдвигали следующие аргументы: во-первых, закон закрепляет полномо-
чие Президента РФ инициировать роспуск законодательного органа субъекта РФ, 
что, по сути, предопределяет его позицию при голосовании; во-вторых, введение 
такой процедуры означает постепенный переход от модели федеративного децен-
трализованного государства к модели деконцентрации властных полномочий. 
Во многом под воздействием критики с 2012 года базовой моделью замещения 
поста высшего должностного лица субъекта РФ стали прямые выборы, но субъект 
вправе сохранить модель избрания представительным органом по представлению 
Президента. 

В защиту предшествующей модели замещения должности главы субъекта РФ 
следует отметить, что она показала жизнеспособность и эффективность. Так, Пре-
зидент РФ предлагал на должности глав субъектов РФ кандидатуры, которые 
получали поддержку в региональных законодательных органах. Во всяком случае, 
начиная с 2004 года и по настоящее время ни одного конфликта между Федера-
цией и субъектом РФ по данному вопросу не возникло. Кроме того, процедура 
назначения на должность главы субъекта РФ способствовала повышению 
управляемости системы исполнительной власти: через предложение кандидата 
на должность главы субъекта РФ федеральная власть получала возможность без 
прямого вмешательства в политику субъекта РФ оперативно реагировать на соци-
ально-экономические потребности регионального развития и отслеживать эффек-
тивность решения управленческих задач на региональном уровне, своевременно 
используя компенсационные механизмы. В конечном итоге именно такая политика 
позволила сегодня перейти к прямым выборам глав субъектов, сформировав 
необходимый политический опыт и традиции в регионах. 

Принцип единства исполнительной власти предполагает наличие отноше-
ний вертикального типа между федеральными и органами власти субъектов РФ, 
а также деконцентрацию полномочий во взаимоотношениях федеральных органов 
власти, т.е. некую «организационную технику» [3. C. 392], состоящую «в передаче 
прав по принятию решений представителям центральной власти, осуществля-
ющим свою деятельность на региональном и местном уровнях» [5. C. 97]. 
Применение механизмов деконцентрации власти не противоречит федеративной 
модели отношений — федеральная власть обладает всеми конституционными 
возможностями определять, какое из ее конкретных звеньев будет реализовывать 
какие полномочия. Децентрализация во взаимоотношениях федеральной власти 
и органов власти субъектов РФ также имеет место в тех вопросах, где Конститу-
ция РФ закрепляет относительную автономность интересов субъектов РФ, а субъ-
екты РФ способны эффективно осуществлять управленческие функции вне прямой 
вертикальной подчиненности федеральным органам. 



Платонов В.М. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 145—160 

154 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

Позитивный опыт формирования политических традиций на региональном 
уровне может быть использован и на уровне местного самоуправления. Значи-
мость качественных изменений в этой сфере сложно переоценить, поскольку 
местное самоуправление — один из основных инструментов реализации государ-
ственной политики в социальной сфере и в решении вопросов местного значения. 
В контексте построения вертикали исполнительной власти целесообразно рас-
смотреть возможность постепенного повышения роли глав субъектов РФ в опреде-
лении кандидатур на должности глав исполнительных органов местного само-
управления. Кроме того, эту процедуру можно увязать со взаимодействием глав 
субъекта РФ и полномочных представителей Президента в федеральных округах. 
Конституционно-правовая легитимность таких изменений заложена в статье 132 
Конституции РФ, закрепляющей возможность наделения органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями. Эта возможность 
конкретизирована в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и связана с необходимостью финансирования бюджетных расходов 
муниципальных образований для исполнения ими отдельных государственных 
полномочий. Следует также отметить, что в настоящее время, хотя главы муници-
пальных образований в большинстве своем формально избираются населением 
(часть 2 статьи 36 закона «Об общих принципах организации местного само-
управления» закрепляет различные способы замещения этой должности), по факту 
определение кандидатур на эти должности и их административная поддержка 
на выборах зависят от интересов властной вертикали — мнения федеральной 
власти и субъекта федерации. 

Подобная вертикаль власти обеспечивает единство центра принятия управ-
ленческих решений (в лице федерального органа исполнительной власти), учет 
интересов субъектов федерации и муниципальных образований (через участие 
в формировании властных структур разных уровней) и отсутствие посягательств 
на компетенцию субъектов РФ и органов местного самоуправления, поскольку 
речь идет об организации деятельности исполнительной власти без вторжения 
в сферу законодательной компетенции. 

*** 

Таким образом, описанная модель взаимоотношений между федеральной 
властью, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления позволяет вырабатывать компромиссы между уровнями власти 
на основе самой вертикали исполнительной власти (возможности решать ряд 
вопросов государственного и муниципального управления в порядке подчинения) 
и объективных свойств исполнительной власти, представляющей собой «верхо-
венство силы, капитала и имущества» [1]. В этой системе отношений представи-
тельные законодательные органы субъекта РФ и муниципального образования 
выступают элементами системы сдержек и противовесов, если интерпретировать 
теорию разделения властей в ее вертикальном аспекте. Будучи избраны населе-
нием, эти органы, одобряя или не одобряя политику органов исполнительной 
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власти соответствующего уровня, обеспечивают легитимность принимаемых 
исполнительной властью решений. 

Стремление обеспечить политическую интеграцию регионов, как и интегра-
цию в общефедеральном масштабе, потребовало от Российской Федерации поиска 
инструментов, которые, с одной стороны, решали бы эту задачу, а, с другой, 
не позволяли бы усиливать региональные элиты и их партикулярные социально-
экономические и политически интересы. Одним из таких инструментов и стала 
политическая интеграция через единый административный механизм в рамках 
системы исполнительной власти. При этом нельзя обвинить федеральный центр 
в антиконституционном сужении пространства федеративных отношений и степени 
самостоятельности субъектов РФ. Так, нельзя отождествлять контроль федераль-
ного центра над социально-экономическим, административным и политическим 
пространством государства с социально-экономическим, административным 
и политическим контролем над субъектами РФ или вмешательством в их дела. 
Ошибочно считать институты федерального представительства в субъектах РФ 
признаком зависимости регионов от федерального центра. Как показала практика 
развития федеративных отношений после 2000 года, федеральная власть сумела 
обеспечить баланс федеральных и региональных интересов в деятельности сило-
вых структур, расположенных в субъектах федерации. 

Эволюция федеративных отношений в направлении укрепления вертикали 
власти позволила федеральному центру создать эффективную систему исполнения 
решений и контроля за их исполнением. Так, ответственности регионов за испол-
нение решений федеральной власти по вопросам, входящим в ее компетенцию, 
корреспондирует ответственность федерального центра за принимаемые решения. 
В свою очередь, ориентация субъекта РФ на исполнение решения стимулирует 
формирование на региональном уровне вертикального административного меха-
низма, обеспечивающего эффективность реализации управленческих функций. 
По сути, Федерация стимулирует появление у своих субъектов эффективных меха-
низмов реализации их полномочий. Такая региональная вертикаль власти имеет 
четкую ориентацию на оперативное решение управленческих задач. Кроме того, 
она позволяет федеральному центру, не вмешиваясь напрямую в компетенцию 
субъектов РФ, смещать «центр тяжести» в их полномочиях и усилиях с политиче-
ской (партикуляризм интересов, т.е. потенциал к дезинтеграции) на администра-
тивную (рационально-управленческая, имеющая потенциал к единству) сферу. 

Библиографический список 

 [1] Авакьян С.А. Проблемы народного представительства в Российской Федерации // Про-
блемы народного представительства в Российской Федерации. М., 1998. 

 [2] Бланкенагель А. Концепция единой системы исполнительной власти, часть 2 статьи 77 
Конституции Российской Федерации — какая система, а где единство? // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2006. № 1. 

 [3] Ведель Ж. Административное право Франции. М., 1973. 
 [4] Вертикаль публичной власти в правовом пространстве России / Под ред. А.В. Малько, 

Р.В. Пузикова. Тамбов, 2011. 



Платонов В.М. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 145—160 

156 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

 [5] Дементьев А. Единая исполнительная вертикаль в системе публичной власти // Срав-
нительное конституционное обозрение. 2005. № 2. 

 [6] Докучаев Д.С. «Вертикаль власти» и трансформация системы региональной идентич-
ности в современной России // Политика и общество. 2010. № 3. 

 [7] Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые вызовы // 
Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 1. 

 [8] Клименко А.В., Минченко О.С. Полномочия, функции и услуги исполнительной власти: 
соотношение, классификация и основные характеристики // Вопросы государственного 
и муниципального управления. 2016. № 1. 

 [9] Лексин И. Конституционное значение понятия «единая система исполнительной власти» // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 1. 

 [10] Паин Э. Управление культурным разнообразием в городах: новая парадигма в регулиро-
вании этнополитических отношений в России // Государственная служба. 2016. № 106. 

 [11] Подвинцев О.Б. Попытка формирования новых политических элит в регионах РФ: цели, 
механизмы, результаты (2012—2014 гг.) // Власть и элиты. 2015. Т. 2. 

 [12] Слизовский Д.Е. Политическое лидерство в контексте укрепления вертикали власти // 
Вестник РУДН. Серия: Политология. 2001. № 3. 

 [13] Тезисы доклада на XVII Апрельской международной научной конференции «Перспективы 
административной реформы» / Я.И. Кузьминов, А.Б. Жулин // https://conf.hse.ru/2016/reports. 

 [14] Тихомиров Ю.А. О влиянии административной реформы на федеративные отношения // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 1. 

 [15] Чирикова А.Е. Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен // Поли-
тические исследования. 2008. № 6. 

 [16] ФЗ от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 18.10.1999. № 42. 

 [17] ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2003. № 40. 

 [18] ФЗ от 11 декабря 2004 года № 159-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон „Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“ 
и в Федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации“» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2004. № 50. 

 [19] Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.1996 № 2-П «По делу о проверке 
конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 1. 

 [20] Определение Конституционного Суда РФ от 6.12.2001 № 249-О «По ходатайству Прези-
дента Республики Башкортостан об официальном разъяснении Определения Конститу-
ционного Суда РФ от 19 апреля 2001 года по ходатайству полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе об официальном разъяснении 
Определения Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года по запросу группы 
депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции РФ отдельных 
положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики 
Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия—Алания и Республики 
Татарстан» // Собрание законодательства РФ. 28.01.2002. № 4. 

 [21] Amore M., Bennedsen M. The value of local political connections in a low-corruption envi-
ronment // Journal of Financial Economics. 2013. Vol. 110. No. 2. 

 [22] Benz A., Sonnicksen J. Patterns of federal democracy: Tensions, friction, or balance between 
two government dimensions // European Political Science Review. 2017. Vol. 9. No. 1. 



Platonov V.M. RUDN Journal of Sociology, 2020, 20 (1), 145—160 

SOCIOLOGICAL LECTURES 157 

 [23] Fatas A., Mihov I. Policy volatility, institutions, and economic growth // Review of Economics 
and Statistics. 2013. Vol. 95. No. 2. 

 [24] Ledeneva A.V. Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance. 
Cambridge, 2013. 

 [25] LeÓn S., Orriols L. Asymmetric federalism and economic voting // European Journal of Political 
Research. 2016. Vol. 55. No. 4. 

 [26] Lijphart A. The power-sharing approach // J.V. Montville (Ed.). Conflict and Peacemaking 
in Multiethnic Societies. Lexington, 1990. 

 [27] Martinez-Vazquez J. Asymmetric Federalism in Russia: Cure or Poison? Georgia State Uni-
versity, 2002. 

 [28] Martinez-Vazquez J. & Boex J. Russia's Transition to a New Federalism. World Bank Publi-
cations, 2001. 

 [29] Pierre J., Guy Peters B. Governance, Politics and the State. Basingstoke, 2000. 
 [30] Rodríguez-Pose A. Do institutions matter for regional development? // Regional Studies. 2013. 

Vol. 47. No. 7. 
 [31] Shaikhutdinova G.R. Enhanced cooperation in federal states: Democracy through asymmetry // 

Public Administration Issues. 2017. Vol. 5. 
 [32] Zhuravskaya E. Federalism in Russia // Aslund A., Guriev S., Kuchins A. (Eds.). Russia after 

the Global Economic Crisis. Washington, 2010. 

DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-1-145-160 

The principle of the executive power unity 
in the contemporary Russian federative model* 

V.M. Platonov 

RUDN University 
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia 

(e-mail: vladimir@platonovvm.ru) 

Abstract. The article considers the unity of executive power in the federative model of contemporary 
Russia to show that a single system of executive power within the Russian political-legal culture presupposes 
a hierarchical relationship between executive authorities of different levels. Such specifics of the relationship 
between the federal executive bodies and executive bodies of the subjects of the Russian Federation 
contradicts the idea of a vertical division of powers. The Russian model of federal relations is based 
on the fact that if the interests of the federation and its subjects are intertwined the best decision is not 
to isolate or separate the levels of power but rather to help them to interact, to provide a joint solution 
to the challenges of the state and its constituent parts. The author studied the federal legal acts and 
the practice of the Constitutional Court, in which the principle of the unity of the executive power was 
reinforced and evaluated. The article is based on the culturological approach as a kind of the system-
structural analysis of law and other elements of social reality. This approach allows to consider the specifics 
of the Russian federalism as a special model of public administration in dynamics, and the corresponding 
institutions in their constant interaction and development. The formal-legal method allowed to identify 
the legal content of the principle of the state power system unity as the ‘cornerstone’ of the Russian federative 
structure. As a result, the article presents the following cultural-historical model of the Russian federative 
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relations: it allows for widespread decentralization in the political sphere (by providing a list of objects 
of joint jurisdiction of the federal center and the subjects of the Russian Federation, and also — by residual 
principle — the exclusive legislative competence of the subjects), while the federal center strengthens 
centralization mechanisms in the administrative sphere (through the distribution of powers within the joint 
jurisdiction), thus, ensuring political competition under the tough statist principles in public administration. 

Key words: decentralization; unity of executive power system; federative model; division of powers; 
political-legal culture 
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Статья представляет собой рецензию на книгу Дж. Урри «Как выглядит будущее?» (Пер. с англ. 
А. Матвеенко; под науч. ред. С. Щукиной. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 320 с.), 
посвященную множественным дискурсам социального будущего и методам его исследования. Автор, 
соруководитель Института социального будущего в Ланкастере, отмечает, что многие футурологи 
акцентируют внимание на новых технологиях, однако ключевым элементом судьбоносных иннова-
ций являются социальные явления. Описанный в книге подход характеризует основные аспекты 
исследований будущего: оно множественно, и различные его образы поддерживаются разными 
акторами и конкурируют друг с другом; в обсуждении будущего должны участвовать все заинте-
ресованные субъекты — государства, рынки, институты гражданского общества, частные лица; чаще 
всего будущее изучается с помощью индивидуалистического, структурного методов и подхода 
теории сложных систем; будущее необходимо не планировать, а координировать. В книге обосно-
вывается необходимость изучения будущего для исправления настоящего посредством созда-
ния и трансформации социальных норм, практик и мировоззренческих установок. 

Ключевые слова: будущее; утопия; антиутопия; нормотворчество; дискурс будущего; теория 
сложных систем; координация будущего 

Будущее обладает высокой степенью неопределенности, поэтому разговоры 
о нем, как правило, страшат современных людей не меньше, чем огонь — пер-
вобытные племена. В разные времена познать будущее пытались и пророки, 
и колдуны, и писатели, и режиссеры, и успешность прогнозов подобных «экс-
пертов» зависела от их личностных качеств — развитой интуиции и нетривиаль-
ных аналитических способностей. 

В то же время будущее не только не определено, но и привлекательно — 
недаром оно было, есть и, вероятно, будет объектом притяжения исследователей, 
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специализирующихся в разных областях научного знания. В частности, к идеалам 
будущего обращались классики социологии — О. Конт, К. Маркс, М. Вебер, 
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, П. Сорокин, Ю. Хабермас и др., что во многом позво-
лило укрепить их научный авторитет [11. С. 13]. Постепенно построение про-
гнозов перестало восприниматься в качестве атрибута социологической науки, 
и она сфокусировалась на изучении настоящего — постановке диагноза, но 
не лечении [14. С. 26]. Между тем характер социальности человека подразумевает, 
что он одновременно темпорально находится и в прошлом, и в настоящем, и в бу-
дущем, поскольку его поступки определяются относительно устойчивыми уста-
новками, которые, тем не менее, могут корректироваться. 

Соответственно, исследования будущего обладают нормотворческим потен-
циалом. Изучение динамики социальных практик позволяет перейти от диагноза 
к лечению, одним из способов которого выступает трансформация социальной 
нормативности. Подобный импульс в изучении проблем будущего характерен 
для работ футурологов — М. Маклюэна, Е. Масуды, Дж. Нейсбита, Э. Тоффлера 
и др., которые сместили акцент с трансформаций социальности на технологиче-
ские детерминанты общественного развития. При этом в разработке сценариев 
будущего преимущественно использовались три инструмента социального про-
ектирования — гаджеты, семиотические фантомы и сознательное конструирование 
правовых систем (законодательства) [5. С. 67]. В то же время, говоря о роли 
футуролога, Б. Стерлинг отмечает, что он не должен быть пророком и, более 
того, не должен одерживать блестящие победы над будущим — он должен всего 
лишь предсказывать настоящее [12. С. 14]. 

В последние годы мы наблюдаем новый виток интереса социальной мысли 
к проблемам будущего. Способствовали этому работы французского экономиста 
Т. Пикетти, прославившегося исследованием причин и последствий неравенства 
доходов [8]. Основываясь на теоретических предпосылках марксизма, он, исполь-
зуя исторические и статистические данные, эмпирически доказывает и обосновы-
вает усиливающуюся поляризацию населения по уровню дохода, которая пока 
не имеет действенных механизмов самокоррекции. И ведущие социологи доста-
точно быстро приняли идеи Пикетти: уже в ходе XVIII Всемирного социологиче-
ского конгресса «Обращаясь к неравному миру: вызовы глобальной социологии», 
который прошел 13—19 июля 2014 года в Йокогаме, они заговорили о принци-
пиально новой повестке дня, которая не сводится к анализу глобальных проблем 
турбулентного мира, но предполагает активное включение в диалог, попытки 
построения более справедливого общества [1. С. 3; 4. С. 15]. Многие периоди-
ческие издания на своих страницах организовали научные дискуссии по поводу 
будущего, а различные научные и неакадемические структуры инициировали ряд 
симпозиумов и конференций, впоследствии ставших регулярными [см., напр: 
11. С. 14—15]. 

Сформировавшийся полилог, включающий в себя различные дискурсы буду-
щего, позволяет зафиксировать следующий парадокс: с одной стороны, прогно-
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стические возможности человека значительно возросли, и версия будущего в трак-
товке современного социолога, как правило, будет более достоверной, чем версия 
средневекового колдуна; с другой стороны, быстрое развитие технологий погру-
жает исследователя в прогностический хаос, где вероятность реализации того или 
иного сценария будущего крайне мала, поскольку появляется слишком много 
вводных факторов. 

В сложившихся условиях важное значение обретает последняя работа извест-
ного британского социолога Дж. Урри «Как выглядит будущее?», которая была 
опубликована на английском языке в 2016 году, а через два года переведена для 
российского читателя. В ней не просто описываются перспективы «реальных 
утопий» (например, изменения процессов производства путем внедрения тех-
нологий 3D-печати, цифровизации городской среды, Интернета вещей и т.д.), 
но и предлагаются аналитические механизмы, основанные, в первую очередь, 
на теории сложных систем [см., напр.: 10], и подчеркивается нелинейный харак-
тер внедряемых инноваций, во многом зависящий от эффекта «черного лебедя» 
[см., напр.: 6; 13]. 

По сути, Урри опубликовал не столько научную монографию (хотя, она, 
безусловно, таковой является), сколько манифест исследователей будущего, в ко-
тором он постоянно акцентирует внимание читателя на пяти важных положениях. 
Первое заключается в том, что в процесс размышлений о будущем (необходимо 
отметить, что Урри отказывается от термина «планирование» как несущего в себе 
определенную идеологическую окраску) должно быть вовлечено максимальное 
количество акторов — начиная с государства и заканчивая негосударственными 
организациями (с. 26). По мнению Урри, будущее представляет собой общую 
категорию, которая не должна быть приватизирована ни технократами, ни футу-
рологами, ни экономистами, ни кем-либо еще. Более того, изучение будущего 
должно опираться не только на академические знания, но и на практику, а, точнее, 
на то, что Аристотель в «Никомаховой этике» назвал фронезисом (или «практиче-
ской мудростью») [2]. В подобном ключе рассуждал и А. Шюц, считавший, что 
«в социологическом смысле наиболее релевантным знанием является знание чело-
века с улицы, иными словами, знания, „основанные на здравом смысле“, а не тео-
ретические конструкции интеллектуалов» [цит. по: 3. С. 43]. 

Полноценным полем конструирования подобного рода коллективных пред-
ставлений может стать Интернет, который позволяет каждому пользователю вклю-
читься в любой избранный им дискурс будущего, что делает процесс исследования 
будущего более демократичным. Речь идет о том, что Дж. Кин называет «мони-
торной демократией» — новой исторической формой демократии, некой разновид-
ностью «постэлекторальной» политики и правительства, определяемых быстрым 
ростом разных типов внепарламентских механизмов контроля власти [7. С. 104—
105]. Но многообразие дискурсов будущего в условиях дефицита ресурсов приво-
дит к конфликтному взаимодействую первых и ускорению исчерпания последних: 
«в мире, где идет борьба за разные варианты будущего, существует множество 
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неожиданных, „упрямых“ и „злостных“ проблем, включая возможность „коллапса 
общества“» (с. 285). 

Второе положение вытекает из первого: социальность, имплицитно присутст-
вующая, но все же относительно размытая, должна полноценно вернуться в сферу 
изучения будущего (с. 291). Урри последователен в своих идеях: еще в 1975 году, 
совместно с Р. Кит, он высказал идею, что социальные науки должны играть 
важные, освободительные роли в строительстве лучших миров, но только тогда, 
когда современный мир будет детально изучен [15]. Без полноценного участия 
социальных наук и социальных акторов мозаика будущего просто не сложится, 
поскольку многие изменения будут носить трудно прогнозируемый характер. Урри 
убедительно аргументирует свою позицию на примере 3D-печати (хотя можно 
упомянуть автомобили, персональные компьютеры, мобильные телефоны и т.д.), 
которая стала не только технологическим, но и социальным новшеством: повсе-
дневная доступность подобных устройств может привести к тому, что несложные 
товары не будут приобретаться в традиционных магазинах, а будут печататься 
у себя дома (или в специализированных центрах), и продавцы будут торговать 
не товаром, а программами и схемами его печати. Среди экономических послед-
ствий реализации такого сценария — сокращение количества заводских ману-
фактур и численности обслуживающих их работников. 

Данный тезис Урри, по сути, представляет собой констатацию бунта соци-
ального будущего против технологического или экономического. Позиция, что 
социальная нормативность определяет трансформацию экономических, техноло-
гических и экологических процессов, задает совершенно новый подход к исследо-
ванию будущего, который позволяет «заземлиться», вырваться из плена непод-
властных человеку изменений реальности. Так, например, скорость финансовых 
операций выходит за пределы человеческого разума: миром владеет не тот, кто 
производит товары и услуги, а тот, кто обеспечивает мгновенный оборот финансов 
и информации (с. 262—263). Чтобы избавиться от властных преимуществ финан-
совых элит, необходимо изменить ряд социальных норм, в частности, определен-
ные перспективы имеет правовое нормотворчество, направленное на сокращение 
офшоризации экономики, локализацию производства товаров и услуг и внедрение 
«зеленых» технологий. 

Третье положение Урри касается методологического арсенала науки о буду-
щем: он выделяет три наиболее часто используемых подхода к его изучению — 
индивидуалистический, структурный и основанный на теории сложных систем. 
Первый направлен на исследование последствий решений и действий отдельных 
акторов; второй акцентирует внимание на изменениях надличностных систем 
в соответствии с их внутренними ритмами; третий (Урри отдает ему предпо-
чтение) рассматривает эволюцию сложных нелинейных систем, объединяющих 
в себе личностные и надличностные особенности (что не противоречит наметив-
шейся со времен Э. Гидденса, П. Бурдье, Ю. Хабермаса и др. интеграционной 
парадигме в социологическом знании). По мнению Урри, простой экстраполяции, 
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которую предполагают первые два подхода, недостаточно, поскольку будущее 
многогранно, и его необходимо рассматривать комплексно, с привлечением 
различного эмпирического материала — результатов социологических иссле-
дований, литературы, искусства, кино, телевидения, компьютерных игр и мно-
гого другого (с. 11). 

Следует отметить, что значительная часть работы Урри посвящена изучению 
утопий и антиутопий, а также произведений научной фантастики, которые ставят 
перед человечеством новые вопросы и способствуют осмыслению текущих и бу-
дущих страхов. Эти произведения рассматриваются не только как аналитический 
инструмент, но и как орудие саморефлексии и способ проектирования желаемого, 
пусть и не всегда достижимого, будущего. Утопии и антиутопии часто иниции-
руют и ускоряют процессы социального нормотворчества, в некоторым смысле 
реализуя функцию Сократа, который был «приставлен богом к государству, словно 
как к коню большому и благородному, но слишком ленивому из-за своей тучности, 
нуждающемуся в том, чтобы его подстрекали шпорой» [9. С. 68—69]. Образы 
«плохого» и «хорошего» общества «пришпоривают» исследователей настоящего, 
заставляя задумываться о будущем будущего. 

Утопии и антиутопии порождают разные нормотворческие тенденции. Анти-
утопии становятся источником запретов и ограничений, акцентируя внимание 
на проблемах, зародившихся в прошлом и/или настоящем, которые препятст-
вуют появлению желаемого будущего и способствуют реализации нежелательных 
сценариев, вплоть до катастрофических. Урри, в частности, анализирует такие 
антиутопии, как полный крах социальных устоев, атомизация общества, тотальный 
контроль, чрезмерная нормативная урегулированность социальных и экономи-
ческих процессов, опустошение земли и установление диктатуры рукотворных 
киборгов (с. 139—143). Каждый вариант нежелательного будущего требует приня-
тия в настоящем определенных мер, включая нормотворческие, чтобы не до-
пустить воплощения антиутопии в жизнь. Так, предотвращение захвата власти 
киборгами требует контроля разработок в сфере новых технологий; чтобы избе-
жать тотального контроля, необходимо уже сейчас вводить нормативные меха-
низмы, обеспечивающие свободу слова и ограничивающие вторжение в частное 
пространство; атомизации общества препятствует обращение к традициям коллек-
тивизма, воспроизводство институтов гражданского общества и т.п. 

Утопии, в отличие от антиутопий, активизируют нормотворчество, направ-
ленное на создание норм-дозволений и норм-предписаний, обеспечивающих 
возникновение и поддержание практик, которые с наибольшей вероятностью 
(с учетом специфики развития сложных систем) могут привести к желаемому 
будущему. Урри отмечает, что недостаток утопий, создаваемых киноиндустрией 
и писателями-фантастами, заключается в том, что они содержат детальное опи-
сание будущего, но в них нет практически ничего о механизмах его становления 
(с. 146). Следовательно, в гуманитарных исследованиях будущего этот пробел 
должен, насколько это возможно, восполняться. 
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Четвертое положение Урри касается необходимости координации будущего 
как достижимой альтернативы планированию. Координация, осуществляемая 
на основе демократического подхода всеми заинтересованным акторами с исполь-
зованием доступных методов изучения социального будущего, позволит не про-
пустить те моменты, в которых поворот к нежелательным сценариям становится 
необратимым, и наиболее достоверно спрогнозировать, какие прошлые достиже-
ния приведут к инновациям, способным помочь обществу сделать шаг в желаемом 
направлении развития. Разумеется, прогностические возможности человека 
по-прежнему ограничены, но лучше, чтобы непредсказуемые изменения оказались 
приятными и полезными. 

Урри убедительно описывает координацию будущего на примере проблемы 
изменения климата. В дискурсах климатического будущего активно участвуют 
такие стейкхолдеры, как национальные государства, рынки, институты граж-
данского общества, международное сообщество и даже будущие поколения, 
от имени которых говорят философы, правительства, неправительственные орга-
низации, эко-активисты и др. Обсуждаются как оптимистические, так и пессими-
стические версии будущего в контексте глобальных климатических изменений: 
сохранение статуса кво, антирост, экологическая модернизация, глобальная гео-
инженерия (с. 279—283). Очевидно, что эти сценарии несовместимы, поэтому 
мы наблюдаем борьбу дискурсов, победа в которой предопределяет выбор прак-
тик — возможно, будущих составляющих той самой инновации, которая в очеред-
ной раз перевернет мир. 

Поскольку координация будущего требует принятия решений здесь и сейчас, 
отмечены попытки предотвращения климатической антиутопии (Киотский про-
токол, принятый в 1997 году в Японии; локальные способы сокращения выбросов 
парниковых газов; разработка альтернативных источников энергии, «зеленых» 
технологий и т.п.). Колоссальный вклад в постепенное изменение повседневных 
практик в целях сокращения «экологического следа» (термин М. Вакернагеля 
и У. Риса) [16], сопровождающееся (иногда предваряемое) ценностно-норматив-
ными трансформациями, вносит экологическая этика. Это вид прикладной этики, 
в центре которой находится регулирование взаимоотношений человека и природы: 
в русле различных эколого-этических учений ставятся вопросы об ответственности 
перед нон-антропной природой и будущими поколениями, экологической справед-
ливости, изменении пищевых и иных потребительских практик. Экологическая 
этика сегодня — источник нормативных инноваций, которые, возможно, приведут 
к воспроизводству если не климатической утопии, то климатического «хорошего 
общества» — достижимого и пригодного для жизни. 

Наконец, пятое положение Урри гласит, что представление о будущем как 
о чем-то едином в корне неверно: будущее множественно и соотносится с раз-
личными временными режимами (с. 288). При его изучении особую значимость 
обретают контекстуальные взаимозависимости, которые могут переформатировать 
существующие социальные институты, практики и движения. Урри настаивает 
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на том, что комплексному пониманию различных вариантов будущего способст-
вует изучение прошлого и настоящего. Оперирование категорией темпоральности 
оказывается весьма важным, поскольку способствует установлению казуальных 
взаимосвязей; другим важным параметром исследований будущего выступают 
сети — как новые инструменты его преобразования, особенно в случаях, когда 
сетевые отношения приводят к неожиданному развитию новых областей практики, 
пример чему — «цифровой утопизм» (с. 111). 

Не случайно Урри в заглавие книги выносит знак вопроса: если кто-то попы-
тается найти в ней ответы, то, скорее всего, будет разочарован. Книга лишь акту-
ализирует широкий круг проблем, начиная с экологических катастроф и закан-
чивая цифровизацией городов, которые будоражат умы многих исследователей. 
Но рецензируемая работа не может не внушать оптимизм: по его мнению, все 
проблемы будущего решаемы, главное — найти правильные инструменты. 
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Abstract. The article is a review of the book by J. Urry Kak vyglyadit budushchee? [What is 
the Future?] (Trans. by A. Matvienko; ed. by S. Shchukina. Moscow: Delo; 2018. 320 pp.] which describes 
multiple discourses of the social future and methods for its research. Its author, the co-director of the Lancas-
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Статья представляет собой рецензию на книги известного чешского социолога, заведующего 
кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных наук Карлова университета (Прага), 
Иржи Шубрта «Исторические процессы, социальные изменения, модернизация с точки зрения 
социологии» (М.: РУДН, 2017. 248 с.), «Антиномии, дилеммы и дискуссии в современной социоло-
гической мысли: очерки социальной теории» (М.: РУДН, 2018. 280 с.) и «Individualism, Holism and 
the Central Dilemma of Sociological Theory» (Bingley: Emerald Publishing, 2019. 184 р.). Эти работы 
объединяет описание и анализ главной социологической дилеммы — индивидуализма/холизма, 
которая является главным научным интересом И. Шубрта на протяжении последних лет. Актуаль-
ность проработки этой дилеммы очевидна: индивидуализм исходит из субъективности человеческой 
личности, а холизм — из объективности сверхиндивидуальной социальной реальности, и такое 
противопоставление тормозит развитие теоретического знания. Следовательно, необходимо пытаться 
преодолеть это противостояние, что Шубрт и делает, подвергая критическому анализу предыдущие 
попытки разрешения дилеммы и предлагая посмотреть на нее с точки зрения подхода «дуплекс», 
который отражает как волюнтаристское, так и социальное начала. 

Ключевые слова: социологическая теория; Иржи Шубрт; социологическая дилемма; инди-
видуализм/холизм 

Рабочее название моего подхода можно определить 
как «критический эклектизм». Но критический 
не в смысле критической теории франкфуртской школы, 
а в смысле попперовского критического рационализма. 

И. Шубрт в интервью К. Черны [1. C. 216] 

Известный чешский социолог Иржи Шубрт посвятил попытке преодоления 
теоретического дуализма индивидуализма/холизма с позиций исторической 
социологии целый ряд статей и монографий [3; 4] на родном языке. Впервые 
на русском языке его статья на эту тему вышла в журнале «Вестник РУДН. Серия: 
Социология» в 2013 году [2] и впоследствии была включена в монографию 
«Антиномии, дилеммы и дискуссии в современной социологической мысли: 
очерки социальной теории» (С. 34—64). 
                                                 
 * © Шульц И., 2020. 
  Статья поступила 12.10.2019 г. Статья принята к публикации 20.11.2019 г. 
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Прежде чем приступить к анализу ключевой для всех монографий темы 
и неотделимых от нее подтем (классификация социологических школ и направле-
ний, варианты преодоления дихотомии индивидуализма/холизма, социальные роли 
и габитус), остановимся кратко на теоретической позиции Иржи Шубрта, его 
научном подходе, который он сам определил как критический (в попперовском 
смысле) эклектизм. 

Термин «эклектика» происходит от слова ἐκλεκτικός (с древнегреческого — 
способный выбирать, выбирающий), в философию термин ввел Потамон Алек-
сандрийский, назвав свое учение эклектическим, т.е. сочетающим разнородные 
элементы. Эклектика как соединение разнородных, подчас несовместимых идей, 
концепций и взглядов, не дающее общего представления о происходящих про-
цессах и явлениях, критиковалась на протяжении веков, начиная с Аристотеля. 
И сегодня в социально-гуманитарных науках в качестве методологического приема 
эклектика имеет негативную коннотацию. Однако «во втором своем качестве, 
резко отличном от первого, — как момент познания, эклектика особенно часто 
встречается в периоды коренной перестройки теорий или мировоззренческих схем 
и выступает в двух формах: как предварительный этап синтеза разнородного 
в единую систему (конвергентная эклектика) или как начало типологического 
распочкования единых прежде систем (дивергентная эклектика)» [1. С. 76]. Соот-
ветственно, для анализа разнородных систем и концепций, которыми обогатилась 
социология начиная со второй половины XX века, Шубрт явно использует термин 
«эклектика» во втором ее значении, оставаясь при этом последователем крити-
ческого реализма Карла Поппера с его традицией постоянной рациональной 
критики и отказа от догматизма. Важно отметить и то, что социологию Шубрт 
определяет как науку о социальных процессах, что отражено в названии первой 
из его книг, вышедших в России, — «Исторические процессы, социальные измене-
ния, модернизация с точки зрения социологии». 

Главный вопрос, который Шубрт поднимает в своих монографиях: индиви-
дуализм или холизм в социологии — как преодолеть теоретическую дилемму? 
Авторский подход ориентирован на метатеоретические проблемы: многообразие 
социологических концепций и их мультипарадигматический плюрализм требуют 
от автора предварительного ознакомления читателя с контекстами социологи-
ческого мышления. Шубрт проводит читателя по концептуальному лабиринту 
социологической теории и знакомит с основными классификациями социоло-
гических направлений и школ, что немаловажно: знание о путях становления 
социологического мышления помогает найти ответ на вопрос, почему произо-
шло разделение на два идейных направления — индивидуалистическое и холи-
стическое. 

Свои рассуждения Шубрт начинает с разбора оппозиции атомизма и холизма 
(Брайан Фей) и трех дуализмов (Дерек Лейдер) — индивид/общество, микро/ 
макро, действие/структура, что приводит его к мысли о необходимости дополне-
ния этого ряда недостающим дуализмом — номинализм/реализм. С номинализмом 
в истории социологической мысли традиционно связано имя Макса Вебера, с реа-
лизмом — Эмиля Дюркгейма. Подробную классификацию концепций в теорети-
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ческой социологии Шубрт приводит в своем английском издании (С. 29—86) — 
мы кратко ее рассмотрим. 

«Понимающая социология» Вебера исходит из индивидуалистких начал, 
на основании которых исследует комплексные социальные явления как проявле-
ния индивидуальной воли, преследующей личные цели и блага. Последователей 
Вебера (в понимании целерационального действия) автор находит среди привер-
женцев улитаристской теории, представленной бихевиоризмом (теория социаль-
ного обмена Джорджа Хоманса), и теории рационального выбора Джеймса Коул-
мана. Из веберовской теории социального действия вышли и все течения интер-
претативной социологии: феноменологическая теория Альфреда Шюца, которую 
в направлении социального конструктивизма развили его ученики Питер Бергер 
и Томас Лукман; этнометодология Гарольда Гарфинкеля, на которую повлияла 
феноменология; символический интеракционизм, который черпал вдохновение 
не в веберовской теории, а в американской прагматической философии (Чикагская 
школа) и социологии Георга Зиммеля. В развитии этого способа социологиче-
ского мышления важную роль сыграл Джордж Герберт Мид, который разложил 
человеческое «Self» на творческое активное «I» и социальное «Me». К индиви-
дуалистическому подходу примыкает и оригинальная микросоциологическая 
концепция ритуалов взаимодействия (интерактивных ритуалов), разработанная 
американским социологом Рэндалом Коллинзом и черпающая вдохновение 
в интерпретативной социологии и теории социального обмена. 

Переходя к описанию холистической традиции, Шубрт указывает, что, 
наряду с Дюркгеймом и его учением о системе социальных фактов, ее основателем 
также может считаться Карл Маркс, чье материалистическое понимание истории 
оказало влияние на французский структурализм, критическую теорию франкфурт-
ской школы, историческую социологию и теории социальных изменений, хотя 
учение Маркса автор оставляет за рамками рассмотрения. Он подробно разбирает 
теории структурализма (Клод Леви-Стросс) и постструктурализма (Мишель Фуко), 
функционализма (Бронислав Малиновский, Альфред Рэдклифф-Браун — оба 
считаются основоположниками британской антропологии), американского струк-
турного функционализма (Толкотт Парсонс, Роберт Мертон), неофункционализма 
(Джеффри Александер). Под влиянием идей Парсонса немецкий ученый Никлас 
Луман во второй половине XX века создал теорию аутопойетических систем. 
Самым молодым из холистических подходов Шубрт считает сетевую теорию, 
которая начала развиваться в США в 1960-е годы. 

Анализируя теории социальных изменений, которые носят холистский 
и одновременно макросоциологический характер, автор выделяет несколько их 
типов: эволюционистский (классический — Спенсер, Дюркгейм и неоэволюцио-
низм — Парсонс, Смелзер, Мур, Айзенштадт, Луман); теории исторических 
циклов и изменений (Парето, Сорокин, Шпенглер, Тойнби, Кеннеди, Голдстайн); 
исторический материализм и его ответвления, которые сегодня связаны с именами 
исторических социологов, таких как Баррингтон Мур и Теда Скочпол, а также 
с теориями мировых систем, создателем самой известной из которых является 
Иммануил Валлерстайн. 
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В социологической теории Шубрт обнаруживает несколько попыток прео-
долеть дихотомию индивидуализма/холизма, которые сводятся, как правило, 
к двум основным стратегиям. Первая (интеракция Георга Зиммеля, затем фигура-
ция Ноберта Элиаса и др.) основывается на чем-то третьем, что лежит «между» 
индивидуальным и коллективным. Вторая стратегия сводится к сближению 
двух позиций за счет смены обеих перспектив (Парсонс, Бергер, Лукмана, Хабер-
мас, Бурдье, Гидденс и др.). Особое внимание Шубрт уделяет теории структура-
ции Энтони Гидденса, который в поисках пути выхода из тупика и основываясь 
на критике парсоновского функционализма, заменил традиционный дуализм дей-
ствие/структура принципом двойственности. Гидденс постоянно меняет интер-
претацию, переходя с индивидуалистической на холистическую позицию: в работе 
«Антиномии, дилеммы и дискуссии в современной социологической мысли» 
Шубрт отмечает, что Гидденс «как будто говорит, что на первом этапе необхо-
димо занять индивидуалистическую позицию, так как именно индивиды своими 
действиями создают социальную структуру. Однако на втором этапе необходимо 
занять холистическую позицию, поскольку созданные структуры оказывают 
влияние на последующие индивидуальные действия. На третьем этапе мы воз-
вращаемся к индивидуалистической перспективе, так как индивиды, как конста-
тирует Гидденс, готовы своими действиями не только репродуцировать, но и мо-
дифицировать, изменять существующие структуры» (С. 44). 

Новаторством Шубрта является разработка «призмы дуплекс»: отталкиваясь 
от идеи основополагающей внутренней человеческой двоякости (homo duplex) 
Дюркгейма, он предлагает преодоление дилеммы индивидуализма/холизма через 
призму «дуплекс», применив ее к рассмотрению как основных понятий (индивид, 
действие, структура), так и к проблеме структур и механизмов действия индиви-
дов, отражающихся на формировании макроструктур. Автор анализирует дейст-
вие посредством понятий «волюнтаризм» и «социальность» и объясняет процесс 
интеракции индивидов так: «В упрощенной модельной форме это можно выра-
зить следующим образом: во взаимной интеракции соотносятся друг с другом 
индивид А и индивид B, каждый из которых представляет для другого alter ego 
и признает, что другой, так же, как и он сам, имеет свои особенности и склонно-
сти и в своих действиях преследует личные интересы и цели, но одновременно 
он, как представитель определенной роли или института, также вынужден в той 
или иной мере соблюдать определенные общие структурные правила, предпи-
сания, образцы поведения» (С. 52). 

По мнению Шубрта, структуры не могут быть одноуровневыми, лишенными 
индивидуальных качеств, как их трактовали прежде, — социальные структуры 
имеют многослойный характер. В качестве иллюстрации он приводит пример 
нуклеарной семьи: как типичный социальный институт она представлена ролями 
отца, матери, ребенка; в функциональной трактовке она выполняет репродук-
тивные, защитные, воспитательные и прочие функции, которые диктуются инсти-
туциональными правилами, т.е. обществом. Однако если рассматривать конкрет-
ную семью как малую социальную группу, то внутри ее действуют свои правила, 
продиктованные индивидуальными качествами ее членов (например, кто забирает 
ребенка из школы, кто готовит еду, кто стрижет газон), т.е. важно ролевое поведение 
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членов семьи. Обе структуры — социальная и индивидуальная — взаимосвязаны, 
и отделить их друг от друга невозможно (С. 55). Шубрт приводит и другие при-
меры — из области спорта, политики, экономики. 

Безусловной научной новизной обладает рассмотрение автором через «призму 
дуплекса» роли личности в макроструктурах: Шубрт выдвигает гипотезу, согласно 
которой отдельные индивиды, благодаря своему элитарному или монопольному 
статусу, способны к общим макроструктурным правилам добавить еще один спе-
цифический уровень, который является отражением их индивидуальных ка-
честв — как позитивных, так и негативных. Соответственно, автор считает не-
заслуженно забытой проблематику «социальной роли» и считает, что назрела 
необходимость к ней. Существует несколько трактовок роли актора в обществе: 
Энтони Гидденс рассматривает актора как деятельного компетентного агента, 
понимающего все, что он делает (скажем, с точки зрения теории рационального 
выбора актор действует так, чтобы минимизировать затраты и максимизировать 
выгоду). Пьер Бурдье считает, что актор, как член определенной группы или 
класса, действует исходя из заранее заданных схем, свойственных его социаль-
ной группе. 

Полемизируя с Э. Гидденсом, П. Бурдье, Дж. Коулманом и др., Шубрт пред-
почитает понятие «исполнение социальной роли», которое шире и сложнее, 
нежели понятие «социальная роль», так как зависит от целого ряда факторов, 
включая эгоистические интересы и ситуацию, в которой происходит действие. 
Понятие «исполнение социальной роли», по мнению Шубрта, способно соеди-
нить разные полюса теоретических подходов, т.е. объединить индивидуальное 
с общественным: «исполнение роли обычно… превышает свод правил, предпи-
саний и норм, характеризующих саму роль. Исполнитель социальной роли нередко 
противостоит целому ряду требований и ожиданий, но в то же время может 
пытаться привести их в состояние взаимного соответствия» (С. 98). 

Таким образом, рассматривая существующие версии преодоления дихотомии 
индивидуалистического и холического и в основном пересматривая гидденсов-
скую теорию структурации, Шубрт предлагает свои варианты решения проблемы, 
задавая основания для дальнейших теоретических изысканий и практических 
поисков. Например, через призму «дуплекса» можно рассмотреть традиционную 
дихотомию Россия—Запад или применить концепцию «исполнения социальной 
роли» для изучения поведения лидеров общественного мнения. Впрочем, автор 
скромно оценивает свои разработки в области научного (мета)теоретизирования, 
отмечая, что его гипотезы — всего лишь наброски для последующих размышле-
ний, от которых нельзя ожидать немедленного снятия проблемы дуализма. 

Безусловным достоинством монографии на английском языке является ее 
четкое структурирование, соответствующее научно-учебному стилю. Именно 
такая подача материала оптимальна для раскрытия выбранной темы и позволяет 
достаточно легко пройти через лабиринт теоретических концепций, чтобы согла-
ситься или оспорить авторские гипотезы. Российские издания подобной четкой 
структурой не отличаются, но у них есть свое стилистическое преимущество — 
здесь автор не был ограничен какой-то одной темой, поэтому читатель может 
проследить ход теоретических рассуждений автора по важным для него вопро-
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сам — это сложная, но захватывающая читательская работа. Необходимо отметить 
и библиографический аппарат всех трех монографий: в английском издании он 
составляет более 300 источников на английском и немецком языках, в российских 
изданиях — свыше 250, но языковая палитра здесь намного шире — это литера-
тура на семи языках: русском, чешском, английском, немецком, французском, 
словацком и польском. 
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Abstract. This article is a review of the books by the famous Czech sociologist, head of the Historical 
Sociology Chair of the Faculty for Humanities at the Charles University (Prague), Jiří Šubrt Historical 
Processes, Social Changes, and Modernization in the Sociological Perspective (Moscow: RUDN; 2017. 
248 p.), Antinomies, Dilemmas, and Discussions in the Contemporary Sociological Thought: Essays 
on Social Theory (Moscow: RUDN; 2018. 280 p.), and Individualism, Holism and the Central Dilemma of 
Sociological Theory (Bingley: Emerald Publishig; 2019. 184 p.). All three works focus on the key socio-
logical dilemma — individualism versus holism, which has been the main scientific interest of J. Šubrt 
in recent years. The relevance of this dilemma is obvious: individualism declares the subjectivity of the 
person, while holism insists on the objectivity of the supra-individual social reality, and this contradiction 
hinders the development of theoretical knowledge. Therefore, it is necessary to try to resolve this contra-
diction, which Šubrt does by critically analyzing the previous attempts to resolve this dilemma and by con-
sidering it in the ‘duplex’ perspective that reflects both voluntarist and social principles. 
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Статья представляет собой рецензию на книгу В. Танци «Правительство и рынки: меняющаяся 
экономическая роль государства» (Пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. 584 с.). Книга 
написана ведущим международным экспертом по вопросам налоговой политики и ее влияния на эко-
номическое развитие, бывшим директором Управления по бюджетным вопросам Международного 
валютного фонда. Танци рассматривает экономическую роль государства в XX—XXI веках в исто-
рическом и географическом контексте, отмечая, что должно делать или пытаться делать государ-
ство в экономической сфере, в том числе в ближайшем будущем. В рецензии подчеркивается, что 
книгу можно рассматривать как своеобразный справочник по вопросам аналитического разграни-
чения рынка и государства, а также выработки стратегии выхода из бюджетных кризисов нашего 
времени. 

Ключевые слова: бюджетные расходы; государственное управление; государственное 
вмешательство; смешанные экономики; рынок 

Автор рецензируемой книги, Вито Танци, — бывший директор Управления 
по бюджетным вопросам Международного валютного фонда и один из ведущих 
мировых экспертов по проблемам налоговой политики и роли государства в эко-
номике. Танци можно отнести к не склонным к догматизму апологетам рыночной 
экономики, пытающимся ответить на такие вопросы, как: в каком направлении 
должны двигаться развитые страны в XXI веке? Должно ли государство вмеши-
ваться в развитие рынка? Должно ли государство заниматься социальной под-
держкой незащищенных слоев (например, стариков и безработных)? 

Кредо автора достаточно четко выражено уже в предисловии: его главным 
тезисом можно назвать утверждение, что свободный рынок представляет собой 
«экологическую систему», в которой идет постоянный процесс эволюции и адап-
тации. Танци — принципиальный противник плановой экономики (в его работе 
нет даже намека на то, что капитализм и либеральная демократия могут когда-либо 
исчезнуть), однако он признает, что в современном обществе государство должно 
играть важную роль, адаптируя экономику к изменениям и учитывая так называ-
емые «провалы рынка», которые могут иметь негативные последствия для множе-
ства граждан (например, возникновение монополий). В то время Танци признает, 
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что бесконечный и бесконтрольный рост государственных расходов и увеличение 
налогового бремени недопустимы. 

Книга состоит из четырех частей. Первая часть («Роль государства в эко-
номике») и вторая часть («Исторический обзор») носят несколько справочный 
характер: автор рассматривает историю становления основных принципов эко-
номической стратегии государств вплоть до кризиса начала XXI века. В третьей 
части («Теоретические и аналитические вопросы») и четвертой части («Резуль-
таты государственного вмешательства») подробно рассматривается социальная 
политика современных развитых стран. И, наконец, в пятой части («Об экономи-
ческой роли государства в будущем») Танци предпринимает попытку спрогнози-
ровать, какие экономические стратегии могут быть востребованы в ближайшие 
годы и десятилетия. 

Ключевые тезисы автора представлены не только в предисловии, но и в пер-
вой главе («Введение и основные вопросы»). Танци скептично оценивает рост 
государственных расходов, связанных с социальными обязательствами, в XX веке. 
Призывая извлечь уроки из прошлого, он описывает риски вмешательства госу-
дарства в экономику. Прежде всего, это высокая стоимость социальных программ 
(причем пенсионные программы превращаются в «финансовые пирамиды»), 
ограничение экономических свобод граждан (принуждение к уплате налогов) 
и высокие расходы на поставщиков государственных услуг (сюда также входит 
риск коррупции и расхищения средств). Танци стремится к объективности и от-
мечает, что необходимость вмешательства государства была исторически обус-
ловлена рядом факторов, в частности, это недальновидность большинства граждан, 
не умеющих рационально распланировать свое будущее, а также возможная 
нечестность участников рынка. Идеал Танци можно сформулировать следующим 
образом: государственное регулирование должно гарантировать, что частные 
поставщики услуг следуют социально приемлемым правилам, а рынки прозрачны, 
что, впрочем, не исключает государственного патернализма. Абсолютная свобода 
выбора может привести к асоциальным моделям поведения, угрожающим обще-
ству, поэтому государство должно давать «советы» (например, рекомендовать 
страховку), что уже делается, например, в США и Сингапуре. Кроме того, госу-
дарство должно отказаться от монополии на здравоохранение и образование (свои 
услуги непременно предложат «частники»), от финансирования универсальных 
программ (оказывая лишь адресную помощь) и от стремления к сокращению 
неравенства — снижение налогов, по мнению Танци, приведет к более быстрому 
росту экономики, а он, в свою очередь, обеспечит увеличение доходов всех слоев 
населения. 

Следующие главы носят преимущественно информативно-исторический 
характер. Танци отмечает, что до XIX века доступ граждан к благам был напрямую 
связан с их происхождением, но в XIX веке обрели популярность теории равенства 
возможностей, и к середине XX века акцент сместился на обеспечение равенства 
результатов. Важную роль в этом сыграло всеобщее избирательное право, благо-
даря которому разные слои населения получили возможность влиять на политику 
государства. 
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Реконструируя теории экономической роли государства, Танци выделяет две 
крайности — две противоположные теории. Первая известна под условным на-
званием «laissez faire» (принцип невмешательства; доктрина, согласно которой 
государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным) — 
здесь роль государства ограничивается исправлением «провалов рынка» и вмеша-
тельством в случае, например, стихийных бедствий. Вторая теория утверждает, 
что государство владеет всеми средствами производства и людьми, относясь к ним 
как к собственности, — эта теория вызывает особую неприязнь у Танци. Зачатки 
первой теории можно обнаружить у Адама Смита, второй — в концепции Карла 
Маркса. Однако до настоящего времени ни одна из них не была реализована 
в «чистом виде». Первая утратила популярность к концу XIX века, вторая, вопло-
тившись в социалистических экспериментах ряда стран, оказалась бессильна 
в условиях массового рынка, — сегодня используются элементы обеих. 

Особую симпатию у Танци вызывает классик экономической мысли Адам 
Смит. Возражая критикам капитализма, упрекавшим его за апологию алчности, 
Танци отмечает, что Смит видел в коммерции лишь «дух товарищества» и считал 
задачей государства стимуляцию торгового обмена. Государство, согласно Смиту, 
должно строить крупные объекты, оказывать административные услуги, зани-
маться обороной и правосудием, начальным образованием и адресной поддержкой 
бедных. При этом, подчеркивает Танци, Смит не писал ничего о вкладе государ-
ства в перераспределение доходов. 

Какой была экономическая роль государства в разные исторические периоды? 
Танци приводит множество данных, свидетельствующих, что до Первой мировой 
войны для всех государств был характерен низкий уровень налогов (доходы бюд-
жета от налогов составляли в среднем 13%). Общегосударственный подоходный 
налог был внедрен после начала Первой мировой войны в США, Франции и Гер-
мании. Танци называет ряд факторов, которые привели к резкому изменению эко-
номической политики в XX веке: прежде всего, это развитие промышленности, 
повлекшее за собой структурные изменения в экономике, а также новые экономи-
ческие теории. Так, о необходимости государственных расходов для достижения 
социальных целей писал Адольф Вагнер. Джон Кейнс сформулировал новую 
цель — стабилизация экономики при поддержании полной занятости, причем 
нехватка частного спроса должна компенсироваться с помощью фискальных мер, 
и государство должно держать под контролем почты, метрополитен, железные 
дороги и т.д. На увеличение государственных расходов повлияли и социалисти-
ческие эксперименты (в СССР). 

В 1960-е годы началось движение в направлении государств всеобщего 
благосостояния, или «смешанных экономик», отработаны механизмы повышения 
налогов. В итоге к концу ХХ века налоговые доходы европейских стран выросли 
в среднем на 15%. Вводя термин «кейнсианская революция», Танци отмечает, что 
после 1965 года во многих странах были введены налоги на доходы и добавочную 
стоимость, а также социальные взносы. В 1990 году в Швеции доход от налогов 
составлял уже 52,2%, что, по мнению автора, обусловлено спросом на государст-
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венные расходы со стороны получивших больше политической власти слоев 
населения, а также ростом налоговой выручки благодаря технологическому 
и административному прогрессу в сборе налогов и структурным изменениям 
в экономиках. Однако в XXI веке началось движение в обратном направлении: 
предпринимаются попытки снизить уровень налогового бремени. 

Государства всеобщего благосостояния требуют огромных расходов на соци-
альную защиту. Танци, скептически относясь к такому расточительству, анализи-
рует, как обстояли дела до вмешательства государств в экономику: бедным помо-
гали родственники, члены общины, церковь, общества взаимопомощи. Возврат 
к таким методам слишком архаичен, поэтому Танци признает, что настоящим 
рывком вперед стало изобретение системы социальной защиты Отто Бисмарком 
(внедрение законов об обязательном страховании), а также национальная програм-
ма социального страхования, внедренная Франклином Рузвельтом в 1935 году. 
Согласно Танци, в США расточительность началась уже при Линдоне Джонсоне: 
некоторые слои населения, избалованные соцзащитой, стали настоящими ижди-
венцами. Однако в 2010 году Барак Обама ввел обязательную медицинскую 
страховку. По мнению Танци, оптимальный вариант социального обеспечения — 
тот, при котором государство гарантирует базовый уровень социальной защиты 
для всех, однако работодатели должны направлять часть зарплаты для его обеспе-
чения и необходима базовая страховка. 

Рассматривая процессы глобализации, которые набирали обороты с середины 
XIX века, Танци отмечает, что свобода рыночных сил, введение золотого стан-
дарта и научно-технический прогресс привели к тому, что благодаря большим 
объемам экспорта и импорта стало легче получить высокие налоговые доходы. 
Однако в 1970-е годы экономики ряда стран стали закрытыми (политика импор-
тозамещения, основанная, в частности, на теории Рауля Пребиша). В 1990-е годы 
начался новый этап открытия рынков и глобализации, что повлекло за собой 
масштабные международные финансовые спекуляции (Танци сравнивает деятель-
ность финансовых воротил с игрой в казино). Тревожным звонком стала тотальная 
нищета в Юго-Восточной Азии во время финансового кризиса 1997—1998 года. 
Рассматривая ряд гипотез, оценивающих роль государства в условиях глобализа-
ции, Танци подробно анализирует «гипотезу эффективности», согласно которой 
«чем больше государственные расходы, тем хуже страна конкурирует на глобаль-
ных рынках», и «компенсационную гипотезу» (что государственные расходы, 
напротив, следует увеличивать) — Танци занимает компромиссную позицию. 

Особый интерес представляет седьмая глава книги, где Танци предлагает 
классификации поведения государственного сектора в разных типах государств. 
Используя наработки итальянских исследователей (впрочем, Танци около 15 лет 
проработал в правительстве Италии), он выделяет три типа государств: монопо-
листическое — правящий класс преследует исключительно собственные цели; 
индивидуалистическое — прозрачный бюджет и общественный интерес на основе 
суммарного благосостояния всех частных лиц; патерналистское — цели политики 
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связаны с некоей абстрактной идеей (например, идеей нации). Танци рассматри-
вает и иную классификацию, предложенную американским экономистом Ричар-
дом Масгрейвом: обслуживающее государство (по сути, описанное еще Адамом 
Смитом); государство всеобщего благосостояния (подразумевающее распределе-
ние благ); общинное или коммунальное (схожее с патерналистским); неполно-
ценное (неработоспособный государственный сектор). Завершает седьмую главу 
теория фискальных иллюзий Аликонаре Пувиани: согласно этой теории прави-
тельства, пользуясь тем, что большинство налогоплательщиков и избирателей 
не склонны рационально оценивать последствия того или иного выбора из-за 
недостатка информации, могут наращивать расходы в своих целях, что ведет 
к серьезным системным ошибкам. 

Анализ различных концепций продолжается в следующих главах книги. Так, 
Танци рассматривает теорию добровольного обмена (напоминает «голого короля») 
и школу общественного выбора, акцентируя внимание на книге «Расчет согласия», 
опубликованной Джеймсом Бьюкененом и Гордоном Таллоком в 1962 году. Танци 
выражает свое согласие с тем, что провалы государства намного опаснее, чем 
провалы рынка, а государство — это лишь совокупность индивидов. 

Наиболее «продвинутыми» государствами всеобщего благосостояния, по мне-
нию Танци, являются Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция и Исландия — это 
итог фискальной стратегии. Политики этих государств не имеют иных целей, 
кроме содействия росту общественного благосостояния посредством правил 
и проводимой политики. Общественное благосостояние зависит от нескольких 
показателей — экономических и социальных: это экономический рост, рост 
занятости, рост производительности труда, уровень инфляции, распределение 
доходов, продолжительность жизни, уровень преступности, качество жизни, уро-
вень заболеваемости и доля домовладельцев. Танци приводит примеры и инст-
рументов экономической политики: различные налоги, обменный курс, процентные 
ставки. Успешное развитие государств всеобщего благосостояния предполагает 
наличие некого центра, где обсуждаются цели и инструменты экономической 
политики. При этом обязательны следующие условия: а) представители власти 
действуют только в общественных интересах; б) они полагаются на лучшие 
методы экономического анализа; в) инструменты фискальной политики обычно 
встроены в законодательство. 

В четвертой части книги Танци описывает вышеупомянутые североевропей-
ские развитые страны, уделяя особое внимание количественным аспектам соци-
альной защиты: социальная защита в старости; пособия по утрате кормильца; 
пособия по нетрудоспособности; пособия по болезни; семейные пособия; про-
граммы на рынке труда; пособия по безработице; пособия на жилье. Нельзя 
не отметить, что ряд подобных инструментов социальной защиты характерен 
не только для развитых стран, но Танци скептически настроен по отношению 
к развивающимся странам. Приводя таблицы расходов в развитых и развивающих-
ся странах, он отмечает, что страны второго «эшелона» не имеют возможности 
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использовать государственные расходы для социальных целей. Восхваляя северо-
европейские страны, Танци отмечает, что их успехи связаны с такими важнейшими 
условиями, как: высокая доля занятых в секторе социальных и медицинских 
услуг; политика, направленная на достижение полной занятости; доверие прави-
тельству; чувство общности; низкий уровень коррупции. При этом Танци при-
знает, что с 1990-х годов в развитых странах последовательно проводился ряд 
реформ, направленных на сокращение государственных расходов. 

В заключительной части книги Танци подводит итоги своего масштабного 
исследования. Однако, несмотря на громкое название последней главы («Эко-
номическая роль государства в будущем»), он не склонен к однозначным про-
гнозам и «рецептам», с помощью которых развитые страны смогут точно сориен-
тироваться в ближайшем будущем и принять конкретные меры по преодолению 
кризиса. Автор настроен весьма пессимистично: считает рыночный фундамен-
тализм (основанный на вере, что рынок способен к полной саморегуляции) 
ошибочным, но в то же время убежден, что нет четких механизмов для регуляции 
рынка извне, и ситуация осложняется необратимой глобализацией. По мнению 
Танци, вопросы распределения ресурсов, перераспределения доходов и стабили-
зации экономики сегодня уже не могут решаться внутри отдельно взятого 
государства — необходимо решать глобальные проблемы. Впрочем, рассуждая 
о частных мерах внутри государств, Танци повторяет свои тезисы, сформулиро-
ванные в предисловии и первой главе: в будущем государство должно заниматься 
предотвращением рисков, т.е. чрезмерные государственные расходы следует 
сокращать, но повышение некоторых налогов, напротив, нужно приветствовать, 
например, природоохранный налог и налог на деятельность на финансовых 
рынках. 

Именно заключительная часть книги вызывает после ее прочтения неодно-
значные впечатления: осторожность в прогнозах и рекомендациях (у крупней-
шего специалиста МВФ) вызывает едва ли не разочарование. Подбираясь к финалу, 
читатель, очарованный масштабной работой автора, явно настроен на более сме-
лые выводы и прогнозы, но в итоге Танци, по сути, не предлагает ничего принци-
пиально нового, а его позиция периодически удивительно напоминает позицию 
Адама Смита и отчасти позицию Джона Кейнса. Это неудивительно — именно 
этих авторов Танци защищает от возможных нападок критиков, упрекающих 
Смита в проповеди алчности, а Кейнса — в том, что он якобы призывал к рас-
точительным расходам в государствах всеобщего благосостояния. Впрочем, 
сложно однозначно определить позицию Танци, который, с одной стороны, раз-
венчивает иллюзии о бесконтрольном рынке, который «порешает» все, с другой 
стороны, призывает отказаться от ряда направлений социальной политики. 
Неслучаен его интерес к тому, как проблема бедности решалась раньше, включая 
откровенное одобрение благотворительности и оптимизм в отношении частных 
структур, которые, в случае отказа государства от поддержки населения, обяза-
тельно помогут, предложив доступные для самых незащищенных слоев услуги, 
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связанные с образованием и здравоохранением, а также решив проблемы заня-
тости. Таким образом, развитие экономики каждой конкретной страны все же 
является для Танци главной целью, поскольку для него экономическая панацея — 
повышение общего уровня доходов. Но тогда вызывает недоумение то, что Танци 
акцентирует внимание на дальнейшей стратегии развитых стран, не уделяя вни-
мание странам развивающимся. 

Безусловно, книга представляет огромный интерес для тех, кто изучает эко-
номическую роль государства в различные исторические периоды, в том числе 
в современных развитых странах, причем книга оснащена большим количеством 
статистических материалов. Язык и стиль книги также можно отнести к ее очевид-
ным достоинствам: она не перегружена специфическими терминами (в отличие 
от работ многих экономистов, которые обычно адресуют свои труды только «по-
священным»), что делает ее доступной для широкого круга читателей. 
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