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Abstract. In recent decades, the social has acquired a synergistically complex nature 
(N.I. Lapin), which is caused both by objective determinants of the dynamic development 
of social, natural and technological realities, potentially increasing the production of various 
goods and services, and by subjective meanings of the quality of life — in their materialization, 
an increasing role belongs to the trust factor. Its study is determined by the civilizational 
crisis of trust, and its underlying causes are rooted in the formation of a qualitatively new 
“order out of chaos” (I. Prigogine) and in the staging of “mythical narratives” of the desired, 
“idealized” social well- being (J. Alexander), the false meanings of which destroy traditional 
values and dehumanize social relations. Under such challenges and scientific approaches 
to their analysis, the author designs a nationally oriented model of synergistically complex 
social well- being, based on the system of trust rooted in the genotype of national culture. 
This model includes the functional basic institutional structures of society, reproduction 
of traditional values of interpersonal trust, and implementation of humanistically oriented 
modernization. Under disequilibrium, risks and vulnerabilities, these components ensure 
the viability and sustainability of this type of well- being. For its sociological diagnostics, 
humanistically oriented interdisciplinarity is proposed, organically including both new 
theories of chaos, complexity and nonlinearity, and humanistic concepts of the sovereign 
national sociology.
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The content and conceptual interpretation of social well- being are multifaceted, 
depending on the historical time and social- cultural space. Since the 1960-s–1970-s, 
social well- being has been actively studied by representatives of various sciences 
and sociology. In the most general form, they interpret social well- being as the 
unity of objective resources and subjective meanings, as a foundation of the well- 
built life: “it presupposes a routine, but not one that suppresses freedom, but one 
that accompanies it, regulating the flow of life, providing it with internal logic and 
predictability”. Unlike happiness, “well- being is more stable” [28. Р. 6]. At the 
same time, well- being becomes increasingly dynamic and complex. Non- linear co- 
development of social, natural and technical realities have a radical impact on the 
nature and content of social well- being, providing its objective and subjective 
determinants with a qualitatively new essence, which produces the synergistically 
complex well- being [20]. Its multifaceted complexity is determined primarily 
by global trends of uncertainty. According to I.R. Prigozhin, the accelerating 
and increasingly complex dynamics has become a factor of this nature- society 
disequilibrium, which leads to the “end of certainty” [25] and to the emergence 
of the qualitatively new “order out chaos” [26]. This also applies to the content and 
nature of social well- being. Global trends of chaos have a negative impact on the 
content of social well- being. There is a demand to identify factors of its sustainability 
to reproduce not only an increasing number of material goods and services but also 
the value content. The most important of these factors is the trust factor.

Objective and subjective determinants  
of the increasingly complex dynamics of social well- being

First, it is necessary to verify the complex causality of the objective trends 
of uncertainty. V.S. Stepin revealed the nature of disequilibrium: its immanent 
component is self- regulating systems of a complex type, the qualities of which are 
not reduced to the properties of their parts. It is such systems that define the image 
of Russia, its future [31. Р. 12]. Systems permanently become more complex, forming 
the previously unseen hybrids. Thus, J. Urry studies hybrids of the living and the 
nonliving (social and physical). He argues that the division between the physical and 
the social is a social- historical product that seems to collapse. This is a new view 
on human life as interdependent with nature, order and chaos that express a certain 
state of balance in which components are neither completely locked in a specific 
place nor completely disappear into anarchy [37. Р. 18, 22]: “Society, and hence 
sociology, are a subject within the analyses of climate change, and more generally 
within a world of objects, technologies, machines and natural environments… 
the social and physical/material worlds are utterly intertwined and the dichotomy 
between the two is an ideological construct to be overcome” [36]. Thus, the content 
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of social well- being is determined by a multitude of co- functioning systems (many 
are of a hybrid type), which makes the nature of social well- being very dynamic and 
complex due to both new opportunities for improving the quality of life and risks 
of its dehumanization.

Globalization has had an ambivalent impact on social well- being, changing its 
criteria: on the one hand, more people have focused on benefits of the “open society”, 
a cosmopolitan way of life; on the other hand, a transition has begun — from 
nationally organized societies to “global disorganization” [21] that has a negative 
impact on values. Russia’s transition to openness at the end of the last century led 
to an increase in the number of economic and everyday benefits, labor and professional 
opportunities: there are activities in which the boundaries between working and non- 
working time are erased, and employment is increasingly precarized [33]. However, 
according to Z. Bauman, “openness” is mostly associated with an irresistible fate, 
unplanned and unintended side- effects of “negative globalization”… The perverted 
“openness” of societies enforced by negative globalization is the prime cause 
of injustice and, obliquely, of conflict and violence” [7. Р. 7–8]. The result of the 
“collateral damage” of “openness” is the ill- being of “gated communities”: “people 
pay all that money in order to liberate themselves from unwanted company: to be left 
alone. Inside the walls and gates live loners”. They hope that walls will protect them 
from fears of danger and will maintain the stability of their well- being [5. Р. 66].

According to U. Beck, digital freedom risks have become the basic foundations 
of well- being: “The more complete and total the invisible global control of information 
is, the more it disappears from people’s awareness and is rendered invisible”. These 
risks “are all collateral effects of successful modernization” which manifests the loss 
of the national state’s ability to ensure democratic control: “Freedom dies without 
human beings physically hurt” [8. Р. 142, 143]. Thus, there is a civilizational crisis 
of trust. N. Luhmann connects the decline of trust in the modern society with the 
increase in uncertainties and risks [22]; J. Baudrillard — with the staging of the 
meanings of the “non- war” and “non- events”, creating the simulated reality [3].

The speed of change as an objective determinant of the nonlinear development 
of social well- being has become less stable. This produces ambivalent consequences 
for the quality of life: on the one hand, transformations accelerate, especially 
the speed of social mobility, and play an increasing role in the dominance and, 
accordingly, creation of new opportunities for social well- being. Today, the number 
of positions for which speed acts as a catalyst for a qualitative improvement in well- 
being has increased many times, providing more viable possibilities for education, 
professional growth and career. The “fetishism of movement” became a decisive 
factor for the development of peoples’ social potential [35. P. 197]. On the other 
hand, these trends sometimes entail dysfunctionality of values and norms, especially 
of the humanistic component of social well- being. If some people cannot cope 
with the increasing speed of change, do not have time to reflect on unintentional 
consequences that traumatize their identity, then fundamentally new, more complex 



Kravchenko S.A. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (4), 895–905

898 HISTORY, THEORY AND METHODOLOGYOF SOCIOLOGICAL RESEARCH 

risks for their well- being may arise, especially for people who, due to their physical, 
mental or intellectual abilities, will not be able to adapt to the speed of progress. 
“The game of domination in the liquid modernity is not between the ‘bigger’ and the 
‘smaller’, but between the quicker and the slower… Those who are able to accelerate 
beyond the catching power of their opponents’ rule” [6. P. 188]. Bauman insists 
on the reconsideration of progress criteria: “Instead of great expectations and sweet 
dreams ‘progress’ evokes insomnia full of nightmares of ‘being left behind’ — 
of missing the train” [7. P. 11]. Inevitably, new social risks emerge “to waste economic 
progress” [7. P. 70]. This can become a latent cause of stress in completely healthy 
people. Thus, if we do not humanize the speed of change, focusing on the humanistic 
direction of transformations, risks for social well- being (various uncertainties and 
tensions) will increase.

Subjective trends of uncertainty are also a result of human activity — they 
permanently complicate the nature of social well- being, and the “Giddens’s paradox” 
is of a particular methodological interest: the efficiency of the human activity results 
to improve the well- being of currently living people in one system (for instance 
ecological) is assessed outside the context of its self- regulation and self- reflection, 
i.e. its latent influence on the nature of the future generations well- being. The 
consequences of a pragmatic policy towards nature, devoid of humanistic meaning, 
are non- linear in time and space, which is clear in the ongoing climate change 
negatively affecting the quality of people’s lives [12. P. 2–3].

The most important subjective determinant of the synergistically complex social 
well- being is an increase in meanings of the quality of life, which, however, retain 
their national and cultural specificity. Synergistic complexity is not a cosmopolitan 
amorphous reality — its core is the genotype of country’s culture expressed 
in the “root system of moral values and life meanings, tastes and norms, criteria 
for a person to evaluate oneself and the world around” [2. P. 10]. The historical 
formation of Russians’ meanings of life has been determined by the proximity 
of two opposite cultures — Western and Eastern. In the genotype of Western 
culture, the vector of social development “is directed outward, at the transformation 
of the world”, while the Eastern culture’s vector of social development and social 
life is directed “not so much outward as inward, at self- education, self- restraint, 
inclusion in tradition” [29. P. 12]. There is a philosophical justification for cultural 
reflexivity in relation to the meanings of scientific- technological innovations, 
the basic principles of which are “social- cultural dimension” [30] and “value 
foundations” [31]. The main meanings of the Russian’s well- being are expressed 
in the desire “for social justice and social security, and to understand what kind 
of society is being built” [34. P. 31]. Underestimation of meanings rooted in the 
genotype of our culture leads to the belittling of nationally oriented social well- being, 
which is expressed, for instance, in the infantilization of the youth [27. P. 444–456].

Subjective assessments of well- being are also determined by different types 
of knowledge, thus, reproducing complex meanings of truth about social well- being. 
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M. Foucault, the author of the concept of “power- knowledge”, argues that knowledge 
can never be disinterested: “knowledge is both evil and power, it is animated 
by passions, instincts, impulses, desires and violence’ power generates knowledge, 
and knowledge is power” [10. P. 21]. Thus, the meanings hidden in knowledge 
determine not only healthy and sick state of the members of society but also 
legitimize the normality of well- being.

The artificially created symbolic codes, detached in meaning from specific 
objects, can form distorted ideas, especially about humanistic values of well- 
being. According to J. Alexander, meanings in the form of performances began 
to form a “mythical narrative” of the desired, “idealized” social well- being, 
creating an artificial gap between objective and subjective components of social 
well- being through a biased designation of good and evil and the “dramatization 
of consciousness”. Spectacles, whose drama is empty, are mere mystifications. “In 
the spectacle societies of modernity, everything is top- down; nothing comes from 
the bottom up. We occupy Foucaultian subject positions; we can never be active, 
drama- providing agents ourselves” [1. P. 2]. In presenting false meanings about 
society, its leaders, culture, values of human qualities, drama is a fundamental 
factor that sometimes leads to color revolutions, conflicts and irreparable losses 
for social well- being — trust, norms and standards of well- being in a particular 
culture are destroyed: “For participants and observers alike, revolutionary conflicts 
are experienced as a life and death struggle between not just social groups but social 
representatives, one representing the sacred, the other the profane” [1. P. 46].

The trust factor:  
Dynamics and sustainable development of social well- being

Trust is largely determined by the public consciousness and its basic values 
and does not remain unchanged as a product of history. According to E. Durkheim, 
trust, being a significant social fact of solidarity [9], minimizes risks of breaks and 
traumas to social well- being, maintaining the stability of its basic material values 
and its historically and culturally determined meanings. According to J. Habermas, 
communications are the most important social- cultural phenomenon expressing 
human nature, without them trust is impossible [15]. In the minds of people who 
communicate in a virtually closed society, confidence dominates, associated with 
the conviction in the immutable order of well- being. Ideas about well- being were 
mainly based not on rational calculation but on faith. In this context, periodic failures 
in the functionality of trust — unscrupulous fulfillment of community or family 
obligations, negligent handling of property that result in damage to well- being — 
were interpreted not as personal guilt that undermined the confidence in honesty and 
integrity of specific people but rather as a punishment or retribution from outside. 
Trust was based on emotional devotion to the community, fears of otherworldly 
forces, which does not imply rational arguments and opposes them. According 
to M. Weber, faith is a worldview system in the form of a practical commitment 
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to certain ideas, through the prism of which people look at the world; thereby, faith 
is a powerful incentive for social behavior, but the historical development of faith 
follows the path of rationalization [38].

Trust has developed from faith under the transition from the traditional society 
to the industrial modernity associated with industrial revolution, urbanization, and 
the rise of capitalism. An ever- expanding sphere of anxiety and uncertainty about 
life and social well- being has emerged. Since then, culture of trust includes risks 
as an attribute of the uncertain social well- being, the effects of which people sought 
to minimize by following principles of formal rationality and pragmatism. Trust, 
according to F. Fukuyama, is an expectation among members of the community that 
other members will behave more or less predictably, honestly, with attention to the 
needs of others and in accordance with some of their common norms [38. P. 52], i.e. 
a certain degree of risk is assumed. Social well- being is based on the rationalization 
of trust and on the transition from interpersonal to institutional trust. Rational 
choice of goods and services is increasingly dominant — legal contracts are a kind 
of insurance for well- being.

The Age of Enlightenment gave impetus to confidence in the omnipotence 
of scientific knowledge, which was expressed in the slogan “knowledge is power”. 
Trust in knowledge as a driver of renewal and increase in social well- being became 
especially popular. Theorists of the Enlightenment (Ch. Montesquieu, J.-J. Rousseau, 
etc.) advocated the dominant role of reason and rationality in thoughts and actions 
and the need to overcome lack of freedom, proceeding from the belief that society 
can become perfect and prosperous and attributing dysfunctionalities of ill- being 
to backward forms of knowledge.

At the same time, trust as the degree of trust in knowledge has gained strength, 
which even led to a critical revision of objective cause- and-effect dependencies that 
can be calculated. It was revealed that the nature of the mutual influence of trust and 
social well- being is determined by the type of rationality. According to Habermas, 
formal rationality based on goal- rational action led to an unprecedented growth 
of productive forces and material goods but at the same time to technological 
control over people’s lives. This has led to many problems, including challenges 
to the humanistic component of social well- being. Habermas sees their fundamental 
solution in opposing formal rationality with rationality of communicative action free 
from external coercion and violence: actions of the agents involved are coordinated 
not by egocentric calculations of success but through acts of understanding. 
Participants of the communicative action do not put their successes first — they 
pursue individual goals, provided that they can harmonize their action plans on the 
basis of common situational definitions [15. P. 286], i.e., trust and social well- being 
are possible provided value rationality and ethics.

According to P. Sztompka, the qualitative complication of trust and well- being 
occurs in the reflexively modern society subjected to becoming, which a feature 
of constant incompleteness of development [32]. Permanently increasing meanings 
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of trust related to the quality of life (objects around us, services provided, ecology) 
acquire an independent significance. Many such meanings are staged, i.e. socially and 
culturally constructed. At the same time, people are placed in conditions determining 
daily needs to communicate and diagnose trust, assess its degree, i.e. reliability, and 
decide a behavior strategy that will evidently and latently affect one’s well- being. 
In everyday life, a person is concerned with trust/mistrust in institutions, specific 
people and social groups (In a doctor, in ‘normality’ of one’s body, in relationships with 
family and colleagues). As a rule, the becoming complex trust involves a combination 
of rationality and emotional attitudes towards sincerity, which generally ensures 
predictable functionality of people and the predictable social well- being.

Giddens argues that the modern culture of trust is essentially an adaptive 
response to incalculable risks, offering security under various possible futures, 
which ultimately forms reflections on desirable innovations in social well- being. The 
complexity of trust is also manifested in the fact that it acquires reflexive specificity. 
Giddens identifies two dominant reflexive types of trust: the first, related to the 
structural- institutional reflexivity, is trust in expert systems as opposed to local 
knowledge; actors strive to ensure that these systems demonstrate their validity 
in the largest possible space, up to the global level; however, one cannot rely even 
on global expert systems due to the increasing uncertainty of knowledge. The second 
type of trust is based on individual reflexivity, relating to interpersonal relationships 
and assuming trust in people whom we personally know and interact face to face 
(“intimate others”). Each type of trust aims at minimizing risks and stabilizing 
social well- being. Under increasing uncertainties and risks, trust remains the 
most important component of social well- being, a basis of people’s safety, a factor 
of everyday- life reliability. Trust, determined by life in a certain social and natural 
world, in turn determines predictability of events” “Trust originally becomes 
generalized from some of the same contexts as risk… Trust involves a more directly 
future oriented relations with whomever or whatever you are trusting… To survive 
in life at all you need a generalized notion of trust, and that’s essentially something 
people get from their early emotional experiences. If you don’t have that, you’re 
in big trouble [13. P. 108–109]. Without trust, people, especially the youth, get fears 
that challenge social well- being they receive through socialization in their cultural 
environment [16. P. 102–121].

Based on the risk- assessment, people essentially choose whom to trust with 
their well- being — which social institutions or individuals. Both trust and risk are 
characterized by contingency — the possibility of another existence as a result of the 
decision found or the action taken. Their consequences complicate the nature of social 
well- being for its vulnerability depends on trust/mistrust. According to Parsons, the 
dynamic equilibrium of society leads to the previously unseen vulnerabilities, the 
most important of which are vulnerabilities to social self- sufficiency as a property 
of a complex social system (society) manifested not only in the ability to control 
internal processes but also its relationships with other systems. Without trust in social 
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institutions, values and norms, rational human activity to improve material well- being 
can reproduce vulnerabilities in the form of unintentional irrational consequences. 
In addition, vulnerabilities are rooted not only in risk- producing human activity but 
also in the absolutization of trust in science and innovative technologies, functioning 
on the basis of formal rationality, pragmatism and mercantilism, diminishing the 
humanistic component in human relationships.

B.A. Misztal identifies three types of vulnerabilities associated with the 
complexities of modern trust. The first is dependence on others, which an individual 
experiences in providing care or achieving recognition. Our body and identity 
need support from social actors: we are vulnerable because our well- being, respect 
and self- realization depend on others, whom we are forced to trust. The second 
is uncertainty about the future: under the growing and more complex social- cultural 
dynamics, both ordinary people and scientists realize the impossibility of accurate 
forecasts, which makes them feel the fragility, instability of social well- being and 
even experience fear. Fears and anxieties increase during periods of radical change. 
Well- being of social groups and individuals becomes more vulnerable under potential 
pluralism of development trends and life strategies. In general, uncertainty and 
insecurity of everyday life increase vulnerabilities of social well- being. The third 
is the irreversibility of past actions and experiences, which can be expressed in the 
consequences of cultural traumas of trust. Past negative experiences can limit our 
constructive actions to cooperate at the present time. Thus, “We should view trust, 
on the one hand, as a remedy for vulnerability; on the other hand, we need to account 
for the vulnerability of trust” [24. P. 220]. Vulnerabilities can be minimized with 
forgiveness that stops suspicion and mistrust: “By choosing to forgive, individuals 
can set aside potentially destructive feelings, such as bitterness and hatred, and 
they can also reduce the likelihood of an erosion of trust”. Forgiveness presupposes 
mutual communication (dialogue and subsequent development of cooperation). 
“Forgiveness is not achieved unilaterally, it requires the offender to change oneself 
and to show that he or she is worthy to trust… Forgiveness does not necessarily 
mean a return to the previous high level of trust as a sense of vulnerability tends not 
to disappear easily” [24. P. 229, 230].

Certainly, issues of vulnerability are not limited to interpersonal relationships, 
although they are very important for trust and, accordingly, for the stability 
of synergistically complex social well- being. For instance, today sociologists 
are interested in dysfunctionality of marginal groups and possibilities of their 
social protection, in consequences of climate turbulence/change for humans [36], 
in effects of genetically modified foods on health of future generations [19]. 
Bauman is particularly concerned about vulnerabilities determined by the growth 
of constant anxiety, self- reproducing political and economic structures that produce 
an atmosphere of phobias or “liquid fears” [4].

The ideas of normal or deficient social well- being are culturally conditioned, 
which is reflected in knowledge. Mannheim considers all forms of knowledge in the 
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perspective of the value system dynamics, in relation to which truth or falsehood 
is identified: “The reason for ‘one- sidedness’ and ‘falsity’ is not the intention to hide 
the real situation, but the difference in the structure of consciousness of subjects 
of different positions in the socio- historical sphere” [23. P. 220]. Russians’ public 
consciousness and, accordingly, the historically established interpersonal types 
of trust are fundamentally different from those that developed in the West with 
its liberal principles of formal rationality, pragmatism and mercantilism, which 
contributed to the formation of trust in the institutions of the market economy, 
private property and legally sound contracts, thereby minimizing the risks 
of dysfunctionality and deviation.

The nature of trust is significantly influenced by the socialization features 
of cultures. Types of trust are developed by primary groups and learned through 
such communications as games, competitions, communication with peers and 
adults. This is how the individual and group habitus of trust is formed — through the 
predisposition to communicate with others based on the risk perception. However, 
the basic values in the culture of trust continue to be reproduced, setting the nature 
of the nationally and synergistically complex social well- being.

***

Today we witness the development of the synergistically complex well- being, 
the core of which is the genotype of culture and the corresponding types of trust. 
Accordingly, in the contemporary society, there is a demand for a nationally oriented 
model of social well- being based on trust. Thus, it is necessary to support both 
sociological studies and political initiatives which aim at identifying and preserving 
those basic institutional structures that ensure sustainable reproduction of national 
practices of social well- being under the “order out of chaos” and geopolitical 
challenges. It is important to rethink the “universality” of institutional trust 
in bureaucratic structures: even rational results include unforeseen consequences 
of an irrational nature — interpersonal trust diminishes, its functionality is limited, 
which is important specific areas of well- being (love and family happiness as opposing 
the trends of loneliness). We need to replace the traditional modernization which 
aimed at the transition to a qualitatively new level of productive forces to satisfy 
the ever- increasing material needs with an alternative type — a humanistically 
oriented modernization [17]. For the sociological diagnostics of the synergistically 
complex social well- being, we need innovative theoretical and methodological tools 
of a synergistically complex type — open and flexible in content, combining global and 
national methodological approaches, based on the principles of humanistically oriented 
interdisciplinarity, organically including both new theories of chaos, complexity and 
nonlinearity and national humanistic concepts [18. P. 51–62]. On this methodological 
basis, promising studies of the trends in the hybridization of society, nature and new 
technologies are possible, taking into account their ambivalent influence on the nature 
and content of the synergistically complex social well- being.
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Становление синергийно сложного  
социального благополучия: фактор доверия*

С.А. Кравченко
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Кржижановского, 24/35–5, Москва, 117218, Россия
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Аннотация. Сегодня социальные реалии обретают синергийно сложную природу 
(Н.И. Лапин), обусловленную как объективными детерминантами динамичного развития со-
циальных, природных и технологических реалий, потенциально увеличивающих производ-
ство многообразных благ и услуг, так и субъективными смыслами качества жизни — в их ма-
териализации все возрастающая роль принадлежит культуре доверия. Актуальность данной 
проблематики обусловлена возникновением кризиса доверия, глубинные причины которого 
коренятся в становлении качественно нового варианта происхождения «порядка из хаоса» 
(И. Пригожин), а также в инсценировании тех «мифических нарративов» желанного, «иде-
ализированного» социального благополучия (Дж. Александер), ложные смыслы которых 
разрушают традиционные ценности и дегуманизируют человеческие отношения. С учетом 
перечисленных вызовов и сложившихся научных подходов к их анализу автор предлагает 
и обосновывает контуры национально ориентированной модели синергийно сложного соци-
ального благополучия, основанной на системе доверия и своими корнями уходящей в гено-
тип отечественной культуры. Предлагаемая модель включает в себя оптимально функцио-
нирующие базовые институциональные структуры российского общества, воспроизводство 
традиционных ценностей межличностного доверия и реализацию гуманистически ориен-
тированной стратегии национальной модернизации. В нынешних условиях возрастающей 
неравновесности, множества рисков и разнообразных уязвимостей указанные компоненты 
национально ориентированной модели смогут обеспечить жизнеспособность и устойчивость 
синергийно сложного социального благополучия. Для его социологической диагностики 
предложена гуманистически ориентированная междисциплинарность, органично включаю-
щая в себя как новые теории хаоса, сложности и нелинейности, так и гуманистические кон-
цепции, содержащиеся в суверенной отечественной социологии.

Ключевые слова: синергийные сложности; «порядок из хаоса»; синергийно сложное 
социальное благополучие; культура доверия; неравновесность; риски; уязвимости; гуманизм
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Трансгрессия романтического направления 
в западном обществе: 

единство романтизма и модернизма*

А.Е. Капишин

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо- Маклая, 6, Москва, 117198 Россия

(e- mail: kapishin- ae@rudn.ru)

Аннотация. Статья представляет собой первую часть исследования и призвана быть 
наиболее общей. Она посвящена тезису, высказанному не впервые, но, тем не менее, не впол-
не проясненному и распространенному в отечественной науке: якобы в западных культурах 
и обществах в XIX–XX веках оформилось единое «романтическое направление», разверты-
вающееся в несколько этапов. Романтическое направление рассматривается не в ракурсе ис-
кусствоведения (как течение в искусстве), но в более широком смысле — как направление, 
определяющее культуру западного общества. Романтизм («высокий романтизм») — первый 
представитель этого направления, в нем проявляются все его «родовые черты», рассматривае-
мые как принципы не только искусства, но и мировоззрения — развертываемые в философии 
и определяющие параметры культуры. За «высоким романтизмом» следует модернизм, в ко-
тором выделяют декаданс («поздний романтизм», модернизм конца XIX века) и модернизм 
XX столетия, называемый часто авангардом в широком смысле этого слова (не только на-
правление в живописи и искусстве, но и новое мировоззрение). Романтизм, декаданс и аван-
гард рассматриваются не просто как следующие во времени друг за другом социокультурные 
явления, в чем- то различные, в чем- то похожие, но как стадии развертывания единой систе-
мы принципов духовной культуры — в терминологии Т. Мана этапы единого «умственного 
движения». Исследование также основано на идее, что романтизм — антагонист направле-
ния, не имеющего единого названия, но смысл которого вполне определен: порой, заимствуя 
терминологию искусства и обозначая им все «умственное движение», его называют «реали-
стическим» или же, заимствуя терминологию науки, «позитивистским» (оно связано с «прин-
ципами Просвещения»). Два направления, «течения мысли» составляют пару, их борьба 
определяет социокультурную динамику, поэтому корректно говорить об их дуализме. Еще 
Ф. Ницше утверждал дуализм аполлонийского и дионисийского начал, хотя аполлоническое 
начало в его концепции не сводится к «Просвещению», ограничившему возможности интел-
лекта. Общая тема всех статей исследования — трансгрессия романтического направления 
в западном обществе в период с XIX до первой половины XX века. Термин «трансгрессия» 
можно заменить на «наступление» или «распространение», поскольку суть в том, что ро-
мантическое направление не просто сосуществует с реалистическим, меняя формы, но по-
степенно и необратимо вытесняет его в западных обществах, становясь в итоге доминан-
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той их культуры. Если в начале XIX столетия, во время «высокого романтизма», культурной 
доминантой западного общества было направление «Просвещения», выразившееся в клас-
сицистском искусстве и позитивистской науке, то к концу эпохи «высокого романтизма», 
в середине XX, произошла смена доминант, завершившаяся утверждением постмодернизма, 
который также относится к романтическому направлению.

Ключевые слова: романтизм; модернизм; декаданс; искусство; культура; примитивизм; 
авангард; «Просвещение»; Ренессанс; позитивизм; аполлонийское начало; дионисийское на-
чало; трансрессия

Нельзя не согласиться с тем, что модернизм — термин, объединяющий 
«столь многочисленные и разнородные явления искусства, что само объеди-
нение может показаться произвольным, упрощающим истинное положение 
дел в мире искусств. Да и не только разнородные – нередко, как кажется, 
и взаимоисключающие» [1. С. 131]. Тем не менее, у этих явлений можно вы-
делить общие свойства, дающие основания для объединения в один социо-
культурный феномен, рассматриваемый не только как явление в искусстве, 
но и в более широком смысле — как особое мировоззрение, определяющее 
духовную культуру общества, что позволяет исследовать модернизм социо-
логически, а не только в узком смысловом поле искусствоведения. Модернизм 
в этом смысле не может исследоваться сам по себе, но только как противо-
положность, антипод тому, что часто обозначается как реалистическое на-
правление, поэтому следует согласиться с выраженной уже довольно давно 
идеей о противостоянии в культуре и обществе нового и новейшего времени 
реализма и модернизма [1. С. 130] как двух полюсов культуры и общества.

Данный дуализм можно обозначить иначе, сохраняя тот же смысл, — 
как антагонизм романтического направления и направления, основанного 
на принципах «Просвещения», поскольку модернизм понимается как транс-
формировавшийся романтизм, его прямой идейный потомок, представитель 
того же идейного «рода». Противоположное романтизму социокультурное 
направление, названное Л.Г. Андреевым реалистическим, было выражено 
в искусстве XVIII–XIX веков как классицизм. Однако, коренясь в принципах 
«Просвещения», оно имело выражение в философии и науке — в виде сенсу-
ализма и позитивизма. Романтизм в широком смысле слова, напротив, носил 
антипозитивистский характер, с чем связана его иррационалистическая, по-
рой даже мистическая репутация в интеллектуальной среде.

К.Н. Савельев в докторской диссертации писал о континууме, который 
тянется через весь XIX век, от романтиков к приверженцам “нового искус-
ства” fin de siecle [17. С. 22]. В свое время Т. Манн обозначил связанные направ-
ления романтизма, декаданса и авангардизма как единое «умственное движе-
ние против рационализма», «бунт» против него под именем «Просвещения» 
в XVIII–XIX веках. К этому движению относились не только представители 
искусства, оно «дало нам Кьеркегора, Бергсона и многих, многих других», 
прежде всего Ф. Ницше [9. С. 194–195]. Манн связал этот бунт с «концом 
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Ренессанса» и мечтами о варварстве и примитивизме, которые должны были 
«омолодить культуру» [9. С. 189]. При этом конец одной эпохи и приближение 
новой он понимал провиденциалистски — как объективную закономерность, 
даже неизбежность, а не как результат сознательной деятельности. Ницше, 
как и идейно родственный ему (по мнению Манна) бунтарь О. Уайльд, были 
чувствительны подобно «стрелке сейсмографа» и уловили наступление но-
вой эпохи [9. С. 187], выступив его пророками.

Это «движение умов», в соответствии с терминологией аналитической 
психологии близкого к романтическому направлению К.Г. Юнга, можно 
определить как ориентацию на «бессознательное». В искусстве она порой 
символически обозначалась как «течение в сторону южного полюса», имев-
шее особое мистическое значение в романтической литературе со времен 
«Сказания о старом мореходе» С. Колриджа и «Повести о приключениях 
Артура Гордона Пима» Э.А. По, в которых ярко показана свойственная всему 
направлению «регрессия к первобытному, матери- природе» [14. С. 404–411]. 
Распространение влияния романтического направления в культуре сравни-
мо со стремительным повышением уровня моря. Характерно в этой связи 
выражение К. Пальи — «хтоническая волна романтизма». Такое символи-
ческое обозначение не случайно: море в традиционных культурах связыва-
лось с женским началом, а романтизм с самого возникновения отличался 
ориентацией на него, поэтому установление романтической доминанты мож-
но назвать трансгрессией (в условном смысле этого термина, используемо-
го в естествознании, точнее в геологии, для обозначения повышение уровня 
моря). Ж. Батай в «Эротике», затем М. Фуко в «Предисловии к трансгрессии» 
наделили это понятие несколько иным смыслом — как своего рода престу-
пление ритуального запрета, закона. Трансгрессия связана и с библейской 
символикой возвращения социального мира к первоначальному водному 
и хаотическому состоянию, привлекательному для всех форм романтизма. 
Устремленность назад, к «первоначалу», позволяет считать наступление ро-
мантического направления культурной инволюцией, в противоположность 
эволюции, утверждавшейся «Просвещением».

В социокультурной роли сменщика «Просвещения» романтизм, де-
каданс и авангард (как модернизм XX века) тождественны, различаясь не-
существенно, свойствами, носящими количественный характер. Авангард 
довел до завершения тенденции, проявившиеся впервые в романтизме и раз-
вернутые в декадансе. Иными словами, декаданс можно понимать как бо-
лее раннюю, не столь радикальную форму модернизма и в то же время как 
форму более радикальную по сравнению с романтизмом. Весь модернизм, 
начавшийся в романтизме, — единое течение или направление мысли, осу-
ществившееся в нескольких стадиях. Поскольку модернизм произошел от ро-
мантизма, его можно назвать романтическим условно и в широком смысле 
слова. Зародившись в конце XVIII столетия в предромантизме и выразив-
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шись в философии Ж.Ж. Руссо, возникнув в начале XIX века как романтизм, 
выразившись в философии Ф.В. Шеллинга и А. Шопенгауэра, модернизм 
стал широко распространяться во второй половине XIX века как декаданс — 
еще не доминанта западной культуры, он сосуществовал с альтернативными 
ему направлениями в виде «Просвещения», бывшего в то время культурной 
доминантой, и все еще влиятельной христианской культурной традиции, не-
когда вытесненной Ренессансом.

В начале XX века происходит смена доминанты в западном искусстве — 
модернизм становится доминирующим, особенно в живописи и музыке. 
В сфере науки «традиции Просвещения» дольше сохраняли ведущие пози-
ции — до второй половины XX столетия и распространения постмодернизма.

Идея социокультурного дуализма реализма и модернизма (борьбы 
«традиции Просвещения» и «традиции романтизма») восходит к дуализму 
аполлонийского и дионисийского начал, выраженному в трактате Ницше 
«Рождение трагедии из духа музыки». «Дионисийское начало» в концепции 
Ницше близко по смыслу «романтическому направлению», хотя аполлоний-
ское начало Ницше не сводит к сенсуализму Просвещения (но концептуально 
оно довольно близко к тому, что впоследствии стали обозначать как традицию 
Просвещения). Дуализм Ницше, названный Г. Вельфлиным «стилевыми фор-
мами», оказал значительное влияние на мировоззрение декадентов и аван-
гардистов. В «сакральной социологии» Батая он выражен как дуализм лево-
го и правого сакрального, причем говорится о социальной динамике, цикле, 
в котором одно начало с характерной для него установкой духовной культуры 
сменяет другое. Дилемма «аполлонийства» и «дионисийства» Ницше оказала 
влияние и на М.М. Бахтина, писавшего о противостоянии рационалистиче-
ской «официальной культуры» элит и «гротескной, карнавальной культуры 
социальных низов».

В основании романтизма, декаданса и авангарда «изначально… лежит 
чувство отрицания, ниспровержения, желание пересмотреть устоявшиеся 
ценности» [17. С. 34]. Поиск новизны становится определяющим для части 
интеллектуалов, стремившихся отрешиться от классицистской культуры, 
сбросить с себя ее «окаменевшие ценности», все забыть и стать «голым че-
ловеком на голой земле» [17. С. 35]. О том же писал Л.Г. Андреев, отмечая, 
что «модернистское новаторство замешено на терпких дрожжах нигилизма» 
(речь идет о нигилизме по отношению к принципам «Просвещения», выра-
женным в искусстве в виде классицизма и в философии в виде сенсуализма).

Многие философы, в частности Б. Рассел и В.Ф. Асмус, считали осно-
воположником романтизма Ж.Ж. Руссо, аргументируя это тем, что он пер-
вым среди философов занял «антирационалистическую» позицию, считая, 
что доминирующую роль в жизни людей играет сентиментальное начало. 
С этим логически связаны еще две черты его мировоззрения, которые будут 
играть основополагающее значение как в романтизме в узком смысле слова, 
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так и во всем романтическом направлении — в декадансе и модернизме XIX 
столетия, в авангарде и модернизме XX века. Речь идет о «критике циви-
лизаци» и культе «благородного дикаря» как человека, ею не испорченного, 
но принадлежащего природе- матери (женское начало): «преклоняться перед 
природой — значит преклоняться перед женщиной» [14. С. 288]. Идея доми-
нирования женского начала над мужским, отличающая всю романтическую 
линию, в европейской философии была высказана впервые именно Руссо: «По 
мнению Руссо и романтиков, женское начало — абсолют. Мужчина — спут-
ник, вращающийся вокруг женщины» [14. С. 287], и «романтический цикл 
был запу щен Руссо» [14. С. 286].

Чтобы понять специфику романтического направления (в форме класси-
ческого романтизма и декаданса) недостаточно отметить, что в центре вни-
мания ее представителей были мифы, отличные от «авраамических культов», 
что они «вернулись к язычеству» [13. С. 140]. Обращение к «язычеству» было 
свойственно уже мыслителям Ренессанса, о чем писали многие, в частности 
и обстоятельно Я. Буркхардт в «Культуре Италии в эпоху Возрождения». 
Критика ренессансной культуры за ее отказ от христианства среди христи-
анских консервативных мыслителей широко известна, в XX веке она будет 
воспроизведена, в частности в «Кризисе современного мира» традиционали-
ста Р. Генона. В отличие от мыслителей Ренессанса и Просвещения, апел-
лировавших к античной культуре как образцу с патриархальным пантеоном 
олимпийских богов, романтическое направление обратилось к другому «язы-
честву» — не античному, в котором, по их мнению, властвовали разумные 
мужские божества, а якобы более раннему, в котором предметом культа были 
матриархальные иррациональные силы (в «высоком романтизме» они еще 
не носили хтонического характера).

Другое существенное свойство романтизма, отличающее его 
от Просвещения и проливающее свет на концептуальные истоки не только 
романтизма, но и дуализма «романтического» и «позитивистского», состоит 
в том, что «романтизм просто человеческое не интересует, цели романтиков 
находятся выше и ниже» [14. С. 464]. О «мистицизме» романтиков и декадентов 
писал еще Нордау, отмечавшей близость к ним разных форм спиритуализма, 
включая самую распространенную из них — спиритизм [13. С. 183–184], чего 
представители романтического направления не скрывали. «Аполлоническому 
сознанию» в вариации «традиции Просвещения» досталась только физиче-
ская сфера, ему отказано в ясном и трезвом метафизическом «взоре» на «тран-
сцендентное». Таким образом, отбрасывается не только мир Средних веков 
с его метафизическим и теологическим интеллектуализмом, но и античная 
философская рационалистическая традиция (в частности Платон, Аристотель 
и неоплатоники), в которой «аполлоническое начало» венчала метафизика.

Все, что «выше или ниже» человеческого, согласно дуализму «романти-
ческого» и «просвещенческого» в западном обществе XVIII–XX веков, доста-
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ется иррационалистической «дионисийской, романтической ментальности», 
выражаемой в искусстве оргиастической природы, часто основанном на упо-
треблении психотропных средств, или же в спиритуализме, далеком от стро-
гих методов верификации, принятых в позитивистской науке. При этом все, 
что «выше и ниже человеческого», в романтической традиции смешивается 
в одном термине «сакральное» во французской социологической школе или 
«нумизное» у Р. Отто и К.Г. Юнга. Ограничение познавательных возмож-
ностей аполлонийского начала «чувственной сферой», «полюсом животной 
чувственности» (Ш. Бодлер) присуще всем представителям сенсуалистиче-
ской философии «Просвещения». Содержалось оно и в агностицизме Д. Юма 
(друга Руссо) и И. Канта — они, а не сенсуалисты оказали определяющее 
влияние и на предромантизм, и на романтизм. В системе Канта ум разделен 
на бессильный разум, направленный на сверхчувственную, ноуменальную 
сферу, и рассудок, могущий исследовать только поверхностный мир явле-
ний — феноменов. В отличие от сенсуалистов Кант утверждал, что рассудок 
не познает действительность, объективную «подлинную» реальность: мир 
«вещей в себе» остается скрыт от разума людей, наука постигает не «поверх-
ность» реальности, а вовсе ничего не постигает, поскольку «мир явлений» 
конструируется, а не познается рассудком. «Кант был вынужден “ограничить 
разум”, чтобы “освободить место вере”… это место, освобожденное от при-
тязаний разума, оказалось “вакантным”. И занять его можно было разными 
“вещами”, но непременно внеразумными, внерациональными. Тем самым 
Кант независимо от своих намерений… распахнул дверь для внерациональ-
ного и иррационального познания, понятого в самом широком смысле слова. 
Не случайно А. Шопенгауэру путь от рационализма Канта к собственному 
иррационалистическому волюнтаризму показался столь коротким» [3. С. 72].

Хотя Шопенгауэр существенно изменил философию Канта, он на ней 
основывался: бессознательная и слепая «Воля» Шопенгауэра (трансцендент-
ное ядро феноменального мира представлений) заняла место непознаваемой 
кантовской «вещи в себе». В онтологии Шопенгауэра воля познаваема «не 
на основе разума и рассудка… основным способом постижения воли являет-
ся интуитивное или непосредственное познание, которое реализуется через 
переживание мира. Отсюда следует, что высшим видом познания является 
не наука, а искусство, поскольку оно основано на интуиции и способно вы-
разить объективную суть вещей» [7. С. 152]. На первое место среди искусств 
Шопенгауэр поставил музыку, определив ее как «исконное праискусство, 
отображение вещи в себе, тогда как все прочие искусства — только отображе-
ния» [12. С. 348]. Переняв от него концепцию музыки как первого искусства, 
отображающую «вещь в себе» и «волю», Ницше назовет музыку «дионис-
сийским искусством», которое выше слов рассудка и образов чувственности. 
Повлияла на Ницше и концепция Ф.В. Шеллинга о первичности «мифа/искус-
ства», который «бессознателен» и иррационален. У Ницше «миф» Шеллинга 
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становится «дионисийским духом», который заменил личного Бога и вдох-
новлял художников романтического направления, а музыка заняла место поэ-
зии. Художники Ренессанса олицетворяли собой «аполлонийское искусство» 
и были также философами, учеными и инженерами. Но искусство в роман-
тической традиции имеет противоположную природу: хотя не все разделяли 
идею первичности музыки, идея «искусства, которое выше рассудка и чув-
ственности (образности)», была основополагающей для всех представителей 
романтизма, и с нею же связано отрицание реалистического понимания ис-
кусства как отображения материальной действительности.

Романтизм имел и вполне определенную социально- политическую пози-
цию. Его общественный идеал имел эгалитарный характер и тяготел к анар-
хизму, поскольку не принимал государство как неотъемлемую часть цивили-
зации. «Первобытность» (по Руссо) мыслилась романтиками как социально 
унитарная сущность, в которой не было места стратификациям и дифферен-
циациям, и в этом отношении романтическая «традиция» как дионисийство 
противопоставлялась «аполлонической»: «Аполлон считается основателем 
государства и его символом. Для патриархального аполлонического обще-
ства свойственен этатизм, противоположный анархизму. Аполло ническое 
аристократично, монархично и реакционно» [14. С. 126]. Романтизм же об-
условлен дионисийским принципом социальной организации, для которого 
иерархия — «репрессивная выдумка общества» [14. С. 158], т.е. романтизм 
эгалитарен. Поэтому Дионис — бог и символ «простонародья», а в конце 
социального цикла он обозначает «сброд и свалку» [14. С. 126], что связано 
с романтическим культом социальных изгоев. Романтизм направлен на воз-
вращение к «первобытному хаосу» в конце цикла, в котором все формы рас-
творятся, что станет апофеозом романтической энергии [14. С. 562].

Палья выделила в романтизме две фазы: первая — «высокий роман-
тизм» [14. С. 528], в котором преобладали «буря и натиск», культ «юности» 
и гедонизм; аскетизм ему не присущ, поскольку связан с «аполлоническим 
духом» — ясным, мужским и волевым. Вторая фаза — «поздний романтизм», 
его «декадентская фаза» [14. С. 306], в котором преобладает принцип стра-
дания. Тем самым Палья, как и многие другие исследователи, объединила 
романтизм и декаданс в единое идейно- художественное направление.

Хотя термин «декаданс» давно вошел в обиход социальных наук, его 
смысл никогда не был достаточно определенным — вывести единую формулу 
декаданса «неимоверно сложно» [17. С. 7], а в «в современной отечественной 
науке понятие декаданса в известной степени общо и неконкретно» [16. С. 3]. 
Тем не менее, можно выделить три смысла этого часто используемого терми-
на: в наиболее широкой трактовке под декадансом понимается социальный 
кризис или упадок культуры (например, в исторической науке термин «ла-
тинский декаданс»). Во втором, более узком, смысле это обозначение кризис-
ных явлений в западной культуре на рубеже XIX–XX веков (в Оксфордском 
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словаре, в социологии и культурной антропологии/культурологии). В наибо-
лее узком смысле о декадансе говорится в искусствоведении — как об особом 
направлении в западном искусстве второй половины XIX — начала XX века, 
преимущественно в литературе. В статье понятие декаданса используется 
во втором смысле — как обозначение кризиса в культурной элите западного 
общества, преимущественно среди представителей «мира искусства», «боге-
мы». Средние и нижние классы западного общества если и были причастны 
к этому кризису, то максимум на поверхностном уровне [13. С.8–11], воспри-
нимая «декаданс» как моду. Декаденты их уничижительно именовали обы-
вателями и буржуа, хотя их социальное положение и профессия могли быть 
самыми разными.

Во второй половине XIX века в западном обществе естествознание и тех-
нологии материальной культуры быстро развивались, но в искусстве и гума-
нитарной сфере, напротив, распространялась тема упадка и кризиса, заметная 
часть культурной элиты того времени, продолжив начинания романтиков, 
выступила против «ценностей Просвещения». Как правило, по умолчанию 
Просвещение утверждалось в качестве единственного идейного наследника 
Возрождения (что как минимум спорно). «Ценности Просвещения» — термин, 
требующий должного прояснения, хотя несомненно, что в искусстве их вы-
ражением был классицизм и реализм, а в философии — сенсуализм, ставший 
основанием позитивизма. Если речь идет о британском декадансе, нередко 
использовался термин «викторианские ценности» для обозначения того, чем 
он себя противопоставил: декаданс объединил всех, кто «противостоял вик-
торианским ценностям не только в искусстве, но и в обществе» [17. С. 9]; стал 
«творческим кризисом эстетов, выдвинувших серьезные обвинения в адрес 
викторианской системы ценностей» [19. С.32].

Преемственность декаданса по отношению к романтизму утверждалась 
подавляющим большинством филологов и искусствоведов: «как художе-
ственное явление английский декаданс сложился в последнее десятилетие 
XIX века, и хотя современники говорили о нем как о “модерном” искусстве, 
все же его литературное измерение было обозначено в свое время еще роман-
тиками… Уже на исходе XIX века Х. Джексон утверждал, что “декадентское 
движение в английском искусстве стало конечным результатом романтиче-
ского движения”» [17. С. 113]. Позднее А. Климентов в очерке «Романтизм 
и декадентство. Философия и психология романтизма как основа декадент-
ства» (1913), используя понятие «декадентский романтизм», отметил, что «па-
раллельное изучение романтизма и декадентства и оценка тех результатов, 
какие дал для литературы, науки и жизни романтизм, может послужить нам 
точкой опоры в понимании сущности декадентства» [17. С. 115], т.е. дека-
денс — неоромантизм, в основе которого также лежит «мистико- философское 
мировоззрение», противоположное позитивизму и науке того времени. 
По сути, ту же позицию занимал исследователь модернизма A.M. Гофман, 
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считавший, что новая «романтическая эпоха» наступила после 1880-х годов, 
но общество, которое было не в состоянии понять своих романтиков, назвало 
их декадентами [17. С. 116]. «Тень романтизма превалирует в эстетике дека-
данса», связывает «высокий романтизм» и декаданс поколение романтиков 
середины XIX столетия, которое порой называют «декадентами вне декадан-
са» (Т. Де Квинси, Д.Г. Россетти, А.Ч. Суинберн), поскольку они заложили 
основу декадентского мировоззрения. Декадентов, как и романтиков, отли-
чала «тяга к трансцендентности», обозначаемая как мистицизм, но, в отли-
чие от романтиков, она выражалась в мрачных, демонических тонах. Такой 
же характер обретает у них образ женщин и их доминирования, к чему не-
редко присоединялась садомазохистская тематика [17. С. 21–22]. Все это обу-
словило образ декадентов в обществе как «детей мрака и скорби» [17. С. 98]: 
считалось, что «декадентская душа» представляет собой «один из “изводов” 
сентименталистской и романтической “души”, которая была известна еще 
столетием ранее» [17. С. 34].

Среди более поздних исследователей преобладает понимание декаданса 
как теневого или позднего романтизма — в значении «нижнего», противо-
положного «высокому» романтизму: декаданс — ослабленная форма роман-
тизма, поскольку приверженцы «нового искусства» переняли от романтиков 
оппозиционность по отношению к капиталистическому обществу [11. С. 15]. 
О том, что у романтизма и декаданса «одно ядро», писал и В.М. Толмачев в ра-
ботах «Декаданс: опыт культурологической характеристики» и «Романтизм: 
культура, лицо, стиль». [17. С. 116]. В целом «тень» романтизма превалирует 
в эстетике декаданса: в одних случаях она более яркая, в других менее замет-
на, «представляет своего рода „мерцающую“ преемственность с романтиз-
мом, и «все же несомненна их генетическая идейная связь» [17. С. 114–115]. 
«Декаданс обнаруживает органическую связь с предыдущей стадией раз-
вития искусства, проистекает из тех крайностей романтической коллизии 
Идеала и Действительности, которые уже в недрах романтизма порождали 
идеал “чистого искусства” и внеземной мечты. Пресловутая “башня из слоно-
вой кости” осталась архитектурным памятником эпохи декаданса, но ее со-
оружение началось в эпоху романтизма» [1. С. 134]; «искушение именовать 
декаданс “неоромантизмом” неудержимо» [1. .С. 131].

От романтизма декаданс унаследовал основную свою черту, кото-
рую можно назвать «неприятием чувственного мира» или мистицизмом. 
Ш. Бодлер одним из первых декадентов отметил, что его отталкивает от ре-
алистического направления: «Мистицизм — это полюс магнита, противопо-
ложный полюсу чувственности, который знал Катулл и его последователи, 
поэты грубые и животно- чувственные» [17. C. 55]. За реализм Бодлер кри-
тиковал и В. Гюго: «Слишком материалистический, слишком привержен-
ный внешней стороне явлений». В представлении Бодлера, как и романти-
ков до него, классицизм и вообще реализм — материализм, знающий только 
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«мир явлений» (Кант) или даже «сферу мнения» (Платон; Бодлер хорошо 
знал философию Шеллинга и значение, которое он придавал платонизму). 
То, что мистицизм — «основополагающая черта декаданса» (как и романтиз-
ма), противоположная «полюсу сенсуализма/эмпиризма», нередко не упоми-
налось, хотя декаденты этого не скрывали. Реализм в искусстве связывал-
ся с «полюсом чувственности» и отвергался представителями романтизма 
за «натурализм» и материализм. Декаданс же, как и романтизм, стремился 
«смотреть в трансцендентное», «за горизонт», чтобы уподобиться не «живот-
ным, существующим в чувственности», но ангелам.

Из мистицизма проистекает важная для декаданса тема, которую можно 
обозначить как ориентацию на бессознательное, противоположную ориента-
ции Просвещения на рассудок. Эта ориентация изначально присутствовала 
в романтизме, интересовавшимся концепцией и практиками Ф.А. Месмера 
и его учеников. Сегодня мы бы сказали о психоанализе, чаще всего его фрей-
дистской версии, о чем говорили и модернисты XX столетия, тогда как в XIX 
столетии термин «ориентация на бессознательное» имел иной смысл — не был 
связан с сексуальной тематикой и раскрывался скорее в теориях магнетизма, 
затем гипнотизма. Такого рода теории, как и спиритизм, также связаны с ро-
мантическим направлением, противопоставляя чувственности Просвещения 
альтернативный и непосредственный способ восприятия (у А. Бергсона это 
«интуиция»).

Исследователи декаданса, как и сами декаданты, отмечали, что в наи-
большей мере на декаданс повлияли По и Де Квинси — романтики, по-
гружавшиеся в бессознательное, мыслившие его мистически — как «кол-
лективную душу» (аллюзии на «коллективное бессознательное» Юнга, 
родственного романтической линии, в отличие от Фрейда, не случайны). 
Говоря о «погружении», нельзя не упомянуть тему наркотиков, особенно 
в связи с творчеством Де Квинси, написавшего «Исповедь англичанина, 
употреблявшего опиум» для такого погружения. Под влиянием Де Квинси 
Бодлер написал панегирик во славу опьянения: «Чтобы не чувствовать 
ужасной тяжести Времени, которая сокрушает ваши печали и пригибает 
вас к земле, надо опьяняться без устали. Но чем же? Вином, поэзией или 
добродетелью, чем угодно. Но опьяняйтесь». Этот панегирик можно счи-
тать манифестом всех декадентов [17. С. 120], причем «отношение к опиу-
му и к человеку, его употребляющему, на протяжении первых десятилетий 
XIX века было без негативной тональности, ставшей преобладающей позд-
нее. Если символом французского декаданса стала “зеленая фея” — абсент, 
ассоциировавшийся с вдохновением, то среди английских литераторов 
пристрастие к опиуму можно рассматривать почти как профессиональное 
заболевание… в английской литературе утвердилось мнение, что лаудан 
(настойка опиума на алкоголе) способствует пробуждению творческого 
воображения» [17. C. 122]. «Эта песня сирен бессознательного… выражена 
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в романтизме и у прерафаэлитов как языческое буйство, движимое нередко 
обращением к опию» [17. С. 137].

Итак, все романтическое направление изначально ориентировано на бес-
сознательное, как «ночное» начало психики: выражая его в искусстве, управ-
ляет им, в отличии от «дневной» части психики, женское начало. В творчестве 
Де Квинси, столь повлиявшем на декаданс, бессознательное представлено 
в виде трех «богородиц», матриархов романтического мира и творчества. 
Другой идейный предок «нового искусства» Д.Г. Росетти, прерафаэлит, один 
из первых художников, отказавшийся от канонов академической живописи 
(начало отхода от реализма в живописи), позиционировал себя как «порабо-
щенного идеей доминирующей женственности» [17. С.160].

Ориентация на бессознательность и женское начало в «высоком ро-
мантизме» и декадансе проявляются в разных, если не противоположных 
формах. В мире «языческого романтизма» женщины и любовь, как и связь 
с ними, были источником силы для мужских героев. Женщины воплощались 
в образах мудрых муз или благородных воительниц: умершая жена Россетти 
уподоблена музе и, подобно Беатриче у А. Данте, имеет ангельские черты; 
валькирии Р. Вагнера возвышают, а не подавляют мужских героев. Поэтому 
любовь в высоком романтизме никогда не описывается в садомазохист-
ских образах, в отличие от декаданса как позднего романтизма: у Бодлера 
и Сунборна женщины имеют черты демонов или суккубов. В декадансе «эро-
тизированный женский образ» устремлен не к жизни, а к смерти: «Отдавая 
предпочтение смерти, а не прокреации, декаденты отвергли биологическое 
продолжение рода, ассоциирующееся с женским телом. Отвергнув женщину 
как проявление жизни, они прославили ее как репрезентацию и изображение 
смерти [17. С. 184–185]. Соответственно, «языческий мир» декаданса отлича-
ется хтоническими, «темными» чертами. Мужчины в «высоком романтиз-
ме» выступали как могущественные герои (например, Зигфрида в «Кольце 
Нибелунгов» Вагнера), бросающие вызов судьбе и побеждающие хтониче-
ских существ. В декадансе они представлены как жертвы общества или «тем-
ных» сил, феминны, пассивны и, соответственно, неспособны на героизм. 
В декадансе завершается начатый в «высоком романтизме» и возвысивший 
роль женского начала (как минимум до равного мужскому началу) переворот: 
мужчина и женщина меняются ролями и статусом.

Дж.Р. Торнтон писал о «декадентской дилемме», согласно которой дека-
дент разрываем противоположными мотивами: с одной стороны, он не мо-
жет освободиться от притяжения земного мира, с другой стороны, сохраня-
ет стремление к трансцендентности, пусть только как пассивное мечтание; 
несовместимость стремлений порождает декадентскую трагедию. Дилемма 
порождена романтизмом, но персонажи декаданса, в отличие от романтиче-
ских, не чувствуют в себе силы что- либо изменить, в том числе общество, 
что вызывает пессимизм и эскапизм: «Романтическое двоемирие снимается: 
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поскольку “этот” мир теряет действительность, подменяется субъективным 
представлением, “тот” мир теряет идеальность. Мечта не столько противопо-
ставляется действительности, сколько поглощает ее, тогда как идеал погло-
щается бездной нигилизма и пессимизма» [1. С. 134].

Поэтому в декадансе главными персонажами становятся эстеты- 
экскаписты — видоизмененная и ослабленная версия романтического героя. 
Особенно характерен главный герой романа Ж.К. Гюисманса «Наоборот», 
пытавшийся замкнуться в себе, изолировавшись от окружающего мира: 
«Гюисманс… дал ход самому понятию и термину “декаданс”, наполнив его 
широким, обобщающим смыслом» [2. С. 160]. Эскапизм сочетался с элитиз-
мом и производным от него снобизмом декадентов. Показательно творчество 
«понтифика» французского декаданса C. Малларме, который не стремился 
быть понятым «буржуазным интеллектом» — «его сонеты написаны язы-
ком, не имеющим ничего общего с повседневным языком рядового читате-
ля» [17. С. 86]. Л.Н. Толстой в трактате «Что такое искусство?», отстаивая 
принципы реализма в искусстве, отметил, что декаданс сознательно не стре-
мится к тому, чтобы быть социальным, ставя асоциальность себе в заслугу. 
Декадент творит только для узкого круга себе подобных, «туманность, зага-
дочность, темнота и недоступность для масс поставлены в достоинство и ус-
ловие поэтичности предметов искусства» [18. С. 83]. Характерно, что концеп-
ции масс, на которые позже юудут опираться теории элит, возникли во время 
расцвета декаданса: концепт народа, базовый для либеральных теорий об-
щественного договора эпохи Просвещения, в них заменен на концепт масс. 
Несовместим декаданс и с марксизмом с его концепцией социальных классов, 
что, впрочем, сочеталось у декадентов со склонностью к социализму.

Элитизм декаданса на первый взгляд противоречиво сочетается с пере-
нятым из романтизма культом париев, изгоев: «сочувствие к отверженным, 
к жертвам преследования являлось одной из составляющих романтического 
мировосприятия и тесным образом увязано с наследием французской револю-
ции. Игра в изгнанника, в изгоя — это часто встречающееся романтическое 
клише» [1. С. 152]. Персонажи декаданса, как и романтики, подчас позицио-
нировали себя как гонимых изгнанников, не имеющих места в социальном 
пространстве. И хотя они воспринимали себя, как и модернисты следующего 
столетия, в качестве шутов в абсурдном мире, образ изгнанника близок этому 
восприятию. Пиетет перед париями сам по себе указывает на левый характер 
романтического направления и декаданса в частности. Существует мнение, 
что декаданс, в отличие от романтизма и авангарда, аполитичен: «Что касает-
ся авангардизма, то, в отличие от аполитичного в целом декаданса, он откры-
то заявил о “социальной ангажированности творчества”… и часто был связан 
с левыми, подчас даже революционными идеями» [17. С. 39]. Хотя декаден-
ты не выражали политической позиции столь активно и экспрессивно, как 
авангардисты, декларируя приверженность «чистому искусству», говорить 



Kapishin A.E. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (4), 906–927

918 HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

об их полной аполитичности неверно. Декаденты, как все представители ро-
мантического направления, были как минимум близки к социалистам и ле-
вым в широком смысле слова, о чем свидетельствует хотя бы работа О. Уальда 
с характерным названием «Душа человека при социализме». Его друг Б. Шоу 
был не только писателем, но и членом «фабианского общества», стремивше-
гося к построению социализма «эволюционным путем» и основывавшегося 
отчасти на идеях К. Маркса (в XX веке стало ядром, аналитическим центром 
лейбористской партии Великобритании).

Г.В. Плеханов в «Евангелии от декаданса» спорил с тем, что «союз меж-
ду символизмом и революцией — явление внутренне необходимое» (здесь 
символизм синонимичен декадансу). Сам факт дискуссии говорит о том, что 
позиция оппонентов Плеханова в этом вопросе была распространена среди 
социалистов. Бодлера, как всех декадентов, Плеханов воспринимал негатив-
но: «летающий по ветру революции», слабый человек, «мечтающий о сверх-
человеке» [15. С. 478]. Хотя революция была декадентам чужда, она была при-
тягательна своей силой, поэтому они выступали ее «попутчиками». Работа 
Плеханова — одно из свидетельств, что декаденты тяготели к социалиа-
лизму. Так, Бодлер принимал участие в революции 1848 года, его первыми 
переводчиками в России были социалисты- революционеры: «“Альбатроса” 
на русский перевел П. Якубович, член кружка «Народная воля», другие его 
первые русские переводчики — Д. Минаев и Н. Курочкин — тоже революци-
онеры» [4]. Декаденты, как и романтики, были далеки от консерватизма хотя 
бы из- за конфликта со всеми христианскими конфессиями, а также от либера-
лизма того времени, тесно связанного с идеями Г. Спенсера, в ком они видели 
апологета ненавистной им буржуазии. Близость декадентов к социалистам, 
левым в политике была одним из признаков единства всего романтического 
направления: «высокого романтизма», декаданса и авангардизма.

Пессимизм декадентов производен от убеждения, отличавшего их от ро-
мантиков, что они живут в эпоху разложения и кризиса — декаданса. Термин 
первоначально использовался в исторической науке для характеристики позд-
ней Римской Империи [17. С. 50]. В работах Д. Низара «Этюды о нравах и кри-
тика латинских поэтов декаданса» (1834) и «Г-н Виктор Гюго в 1836» состоя-
ние дел в западном искусстве того времени было впервые связано с тем, что 
происходило в искусстве поздней Римской империи. Взяв за основу теорию 
Дж. Вико о цикличности истории, Низар предложил концепцию динамики 
мысли в искусстве: ранний этап — примитивизм (Гомер, Данте, Шекспир) — 
база для последующего этапа; срединный этап — золотой век искусства 
(Перикл, Августин, Медичи, Людовик XIV), завершает цикл декаданс — рас-
пад искусства, когда художники более не сообразуют творчество со светом 
и разумом [17. C. 52–53]. Работы Низара оказали влияние на Ш. Готье: «В 
отличие от классического стиля, декадентский допускает неясности, в тени 
которых мы можем наблюдать зародыши суеверия, ночные страхи, угрызе-
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ния совести, чудовищные мечты, мрачные фантазии — словом, все самое 
темное, бесформенное, неопределенно- ужасное, что таится в самых глубо-
ких и самых низких тайниках души». У Низара Готье заимствовал и идею 
родства общества Римской империи, «тронутой разложением» [17. С. 53], 
и современного ему общества, выражением которого стал декаданс. Бодлер 
стилизовывал свои работы под литературу «латинского декаданса», и фран-
цузские декаденты стали сравнивать свою эпоху с погрязшими в излишестве 
последними веками Римской Империи, с декадансом Петрония. П. Верлен 
написал фразу, ставшую символом французского декаданса: «Je suis l’Empire 
a la fin de la decadence» [17. С. 48]. Катастрофа 1870 года, когда Вторая империя 
Франции пала под натиском «варваров- пруссаков», эти представления усили-
ла: французское общество жило в конце XIX столетия, когда его искусство 
определялось декадансом, в состоянии национального унижения. Программа 
французских декадентов, опубликованная в журнале с характерным назва-
нием «Le decadent», провозгласила противостояние всему «традиционному» 
в искусстве и «мещанской морали»: «Современный человек всем пресыщен… 
невроз, истерия, увлечение гипнозом и морфием, научное шарлатанство, 
страстное увлечение Шопенгауэром — таковы симптомы социальной эволю-
ции» [21. С. 374–376]. Впрочем, возможно, что декаданс не столько выражал 
социальную среду, «дух» своего времени, сколько формировал их в качестве 
активной социальной силы.

Следует отличать от декаданса произошедшую от него и доступную 
для широких слоев декадентскую моду. Ее первыми признаками были 
«пессимистические настроения, отрицание веры в саму возможность 
чего- либо истинного» [17. С. 47], которые дополнялись модой на мисти-
цизм, связанной с антисциентизмом всего романтического направления, 
что породило массовое увлечение спиритизмом. Характерно, что его рас-
пространение в массах шло параллельно трансгрессии декаданса в куль-
турной элите. «Увлечения» морфием были связаны с этой же «культурной 
индукцией»: декадентам в конце XIX — начале XX века подражали, даже 
если не особенно понимали. Социальный круг людей, следовавших моде 
на декаданс, был значительно шире, чем круг декадентов: в него входили 
представители политических и экономических элит, многие простые «ин-
теллектуалы», поверхностно воспринявшие декаданс, но индуцирован-
ные, зараженные модой на него.

Нигилизм и пессимизм в этой моде соединялся с эсхатологизмом: «Нам 
все казалось, что мир… близок к своему концу. Мы сами назвали свое вре-
мя Декадансом, а его кумиров и героев — декадентами. Мы были уверены: 
после нас — Потоп. Кто- то готовился к последнему времени, посвятив свою 
жизнь очищению, кто- то столь же неистово рвал в себе со всем человече-
ским… И еще никогда люди так часто не топились, не вешались, не стре-
лялись» [17. С. 93] (имеется в виду мрачная мода на самоубийство как часть 
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моды на декаданс, например самоубийство кронпринца Австрии Р. Габсбурга 
или философа О. Вейнингера).

Неудивительно, что значительное число интеллектуалов того времени, 
особенно близких к науке и к медицине, воспринимали декаданс как со-
циальную болезнь, которую необходимо излечить. Влиятельным стал ме-
дицинский в своей основе подход, понимавший декаданс как отклонение 
в результате нервного истощения (позднее появится термин «девиация»), — 
он стал защитной реакцией части интеллектуального класса и культурной 
элиты, приверженцев «ценностей Просвещения», носителей «позитиви-
стской доминанты», противостоящей «романтической» [13. С. 385–389]. 
Данный подход был «крестовым походом» против декаданса и был впервые 
выражен в работах К.-М. Родо «О декадансе Франции» (1850), Б.О. Мореля 
«Трактат о дегенерации» (1857), Г. Рошфора «Французы периода упад-
ка» (1866) — их объединяла идею, что декаданс — результат превращения 
французов в «невротиков, психически неустойчивых» [17. С. 46–47] в меди-
цинском смысле слова.

П. Бурже в работе «Очерки современной психологии. Этюды о выдаю-
щихся писателях нашего времени» (1883–86), говоря о декадансе, исходил 
из распространенной в то время органицистской концепции: в жизнеспо-
собном организме, идущем по пути эволюции, клеточки- индивиды, будучи 
подчиненными существами, действуют с «подчиненной силой», а если этого 
не происходит и сила клеточек становится независимой, то «существа, об-
разующие организм, перестают подчинять свою силу силе организма, и на-
ступающая тогда анархия вызывает упадок общества». Соответственно, де-
каданс — состояние общества, когда у индивида отсутствует желание стать 
одной из клеток общества, подчиниться «органической цели», что порождает 
дисгармонию (эти идеи близки сформулированной позднее Э. Дюркгеймом 
концепции аномии). Э. Дюркгейм в «Самоубийстве» высказывался о литера-
туре декаданса критически: она «не выражает ничего, кроме глубокого отча-
яния и тревожного состояния депрессии» [17. С. 112].

Наиболее известной и социально влиятельной критикой декаданса стала 
работа Нордау «Вырождение». Его концепцию нередко упрощают, смеши-
вая с представлениями о вырождении в более поздних теориях дегенерации 
(например, немецких авторов первой половины XX столетия), где вырожде-
ние понималось как психический распад, умопомешательство и слабоумие, 
делающее «вырожденца» асоциальным персонажем, регрессирующим к жи-
вотному уровню. Однако Нордау, как и Ч. Ломброзо, которому он посвятил 
работу и который написал книгу с характерным названием «Гениальность 
и умопомешательство», понимали вырождение как более сложный процесс, 
не исключавший того, что «дегенерат» может быть гением и влиять на куль-
туру и общество, но при этом он должен был относиться к одной «антрополо-
гической семье» (романтики и декаденты — два ее поколения).



Капишин А.Е. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 4. С. 906–927

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 921

Используя язык психиатрии, Нордау писал, что главным отличитель-
ным признаком «вырождающегося» является несамостоятельность мысли — 
не в результате волевого усилия, а подчиняясь потоку «ассоциации идей, без 
всякой руководящей нити» [13. С. 166]. Романтики и декаденты не только этого 
не отрицали, но, напротив, считали признаком «вдохновения», которое якобы 
и выделяло их из простых смертных, исходя из трансцендентной реальности. 
Для Нордау как представителя направления «Просвещения» то, что Я не вы-
ступает творцом мысленных образов, утрачивая контроль над психикой и вы-
ступая объектом неких влияний, является признаком личной слабости и оце-
нивается отрицательно. При этом он не понимал паралич индивидуальной 
воли как слабоумие, отмечая, вслед за Ломброзо, что вырождение не означает 
бездарности, вырождающийся вполне может быть гениальным [13. С. 24–25]. 
С деградацией воли связана зависимость романтиков, особенно декадентов, 
от алкоголя и наркотиков (абсента, морфия, опиума и других сильных пси-
хотропных средств, которые были во время «fin de siècle» легкодоступными). 
Характерно, что декаденты с фактом такой зависимости не спорили, считая 
ее средством обретения или поддержания «вдохновения».

Понимая эволюцию как представитель «аполлонийства» — путь 
от «инстинктивности к сознательности», «расширение сферы сознательно-
го над бессознательным, усиление воли, ослабление инстинктивных вле-
чений» [13. С. 443], а также как индивидуализацию (вслед за Г. Спенсером, 
которого он считал главным мыслителем современности), Нордау определял 
романтизм и декаданс как регрессию, инволюцию психическую и социаль-
ную. «Вырождающиеся» в его концепции — люди, психика которых соеди-
няется в одно коллективное целое, как это было первоначально, в архаичных 
обществах. Работа Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» 
выражает, по сути, ту же идею о первоначальной коллективной психике как 
«праматери» индивидуальных. В романтическом направлении движение 
к ней оценивалось противоположным образом. Нордау отмечал усиление 
социальных позиций и распространение идей «антропологической семьи» 
вырождающихся, назвав это «концом века» («fin de siècle») — «одна истори-
ческая эпоха клонится к закату и нарождается другая» [13. С. 9–10]. Иными 
словами, речь идет о конце цикла, когда «семья вырождающихся» становит-
ся доминирующей социальной группой, распространяя свое мировоззрение 
в виде романтизма в культуре и в виде социализма в политике и экономике.

Нордау также обратил внимание на инверсию мужского и женского на-
чал в романтизме: мужественные, доминирующие социально женщины и, на-
против, женственные и слабые мужчины стали «идеалом вырождающихся 
существ», стремящихся все сделать наоборот [13. С. 352]. Феминизм, фикси-
рующий доминирование женского начала, стал лишь одним из проявлений 
социальной дегенерации, второе ее проявление — феминизации мужчины 
(как кастрация в хтонических культах «великой матери»). В результате «ге-
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рой в искусстве романтизма всегда женственен, романтическая поэзия и про-
за никогда не признают за муже ственностью преимуществ» [14. С. 495].

На идеи Нордау ссылались как открыто, так и не указывая его фамилии. 
Так, Н.К. Михайловский писал о декадансе в западном обществе как о сим-
птоме «культурного истощения» и старения, невозможном, по его мнению, 
в «примитивной» и молодой России [10. С. 60]. С этим, хотя и с другим обо-
снованием, был солидарен Плеханов, написавший разгромную в отношении 
модернизма статью [15]. Среди критиков «нового искусства» был и Толстой, 
который в трактате «Что такое искусство?» в «людях fin de siecle» видел «ев-
ропейскую болезнь века»: как Нордау, он считал, что декадансу свойствен-
ны «все признаки вырождения», а сам он представляет «последнюю степень 
бессмыслия» [18. С. 99].

Сложно точно сказать, насколько принимались или отвергались в за-
падном обществе того времени идеи декаданса, однако популярность его 
критики указывает на то, что как минимум не в богемной социальной сре-
де (художественной элиты) большинство относилось к нему отрицательно. 
Что касается культурной элиты того времени, то она была расколота: «Вся 
сложность этого периода и состоит в наличии сразу нескольких направ-
лений и течений, которые не просто существуют параллельно, а вступают 
в очень сложные взаимодействия даже в рамках творчества отдельного пи-
сателя» [17. С. 222]. Характеристика декаданса как перехода от эпохи клас-
сицизма к модернизму (в узком смысле) встречается во многих работах: 
«Декаданс… следует рассматривать в первую очередь как водораздел между 
уходящей культурой и нарождающейся новой» [17. С. 18]. К началу XX века 
он перестает существовать как самостоятельное явление и «растворяет-
ся в искусстве модернизма» [17. С. 351]. Впрочем, декаданс не просто пред-
шественник модернизма, он готовил его появление, неся в себе его черты: 
«Модернистское сознание… в своих истоках декадентское. Связь наимодер-
ного модернизма со старомодным декадансом очевидна, доказательств здесь 
не требуется. И связь не только по части мировоззренческих, философских, 
нравственных основ художественного творчества – даже по части принципов 
самого творчества… Связь модернизма с декадансом так очевидна, что не все 
избегают искушения называть декадентов – модернистами, а модернистов – 
декадентами» [1. С. 134]. Не случайно термин «новое искусство» обозначал 
как декаданс, так и позднее авангард. Единое значение имел «модернизм» 
у Плеханова и М.А. Лифшица — декаданс и авангард обозначались терми-
ном «модернизм» в плане противопоставления реалистическому искусству 
и мировоззрению. Если соединить тезис о происхождении модернизма из де-
каданса с тезисом о происхождении декаданса из романтизма, то модернизм 
XX столетия — один этапов развертывания романтического направления.

О том, что декаданс следует понимать как источник авангардизма, новое 
поколение модернизма, «дионисийцев» романтизма в широком смысле слова 
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в XХ веке, свидетельствует хотя бы то, что основатели авангарда не скры-
вали, что их предшественниками и кумирами были декаденты. С модерниз-
мом XX века как с «безобразным искусством» [8] (авангардизмом в широ-
ком смысле) декаданс объединяет представление об исчезновении порядка 
и смысла: мир авангарда — «абсурд», в котором «умерли все боги», что в ли-
тературе описано в произведениях А. Камю и Ж.П. Сартра. Наступление аб-
сурда было провозглашено уже декадентами, обращавшихся к словам Ницше 
о смерти бога — модернисты XX века только развернули идеи, выраженные 
еще в декадансе.

Так, начала модернистской живописи были заложены в импрессиониз-
ме, который оказал определяющее влияние на авангард как одна школа жи-
вописи на другую. Импрессионисты впервые со времен Возрождения убра-
ли трехмерную пространственность, в результате чего живопись лишается 
иллюзии материальной достоверности, «узнаваемость, различаемость, кон-
кретность субстанций и форм начинает резко уменьшаться, стремясь к нулю, 
хотя до “нуля образности” в авангарде было еще далеко» [20. С. 59]. Процесс 
растворения живописных форм уже начался, и авангард только довел его 
до предела: для авангардной живописи отправной точкой стала живопись 
импрессионистов [8. С. 83]. Начиная с нее, живопись художников, противо-
стоящих реалистической традиции в живописи, теряла изобразительность, 
пока не возник кубизм, полностью от нее отказавшийся. Импрессионистское 
противопоставление неуловимого для форм рассудка и чувственности «ста-
новления» «бытию» («миру феноменов») и апология первого типичны для 
романтизма, как и пиетет импрессионистов перед «первобытностью». Так, 
П. Гоген в «Письмах» прославляет «первобытность», интересуясь «мифоло-
гическим мышлением» как альтернативой «дряхлеющей европейской циви-
лизации», в которую она способна влить «новую кровь» [20. С. 73–74].

Но при всей идейной близости, отождествление декаданса и авангарда 
неверно, так как при сущностном единстве это две разные формы и стадии 
развертывания одного направления: «различие эпох – переходной, рубежа ве-
ков, и современности – выявляется и в том, что для первой из них характерен 
декаданс, для второй – модернизм, а это не совсем одно и то же» [1. С. 131]. 
Одно из различий декаданса и авангарда состоит в том, что организационно 
был оформлен только последний: «декадентское движение… не стоит пони-
мать буквально: как такового движения не существовало. Была группа литера-
торов и художников, объединенных желанием противостоять нормам и зако-
нам “викторианского искусства”» [17. С. 23]. Декаденты как индивидуалисты 
не могли иметь «вождя» и входить в сплоченные коллективы. Авангардисты, 
напротив, были в подавляющим большинстве коллективисты и входили в объ-
единения, которые возглавляли харизматические вожди вроде А. Бретона 
у сюрреалистов или Ф.Т. Маринетти у футуристов. Организованность аван-
гардистов обусловлена их социальной активностью — они стремились рабо-



Kapishin A.E. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (4), 906–927

924 HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

тать с массами, чтобы осуществить культурную революцию, пытались стать 
демиургами нового мира, многие создавали общины (коммуны) во главе с во-
жаками, как бы воспроизводя общества первобытной эпохи.

«Примитивизм» свойственен авангарду в широком смысле слова (как 
модернизму XX века): в нем нет отдельного субъекта или структурирован-
ного социального мира — есть хаос и человеческий материал без определен-
ной культурной формы как материальное начало нового общества. При этом 
под «примитивами» понимались не только люди «архаических обществ», 
но и пролетариат, свободный от влияния буржуазной культуры и потому рас-
сматриваемый как материал для нового человека в новой, например комму-
нистической, эпохе. Авангардисты в большинстве своем жили ощущением 
происходящих и предстоящих революций. «Под “примитивным”… понима-
ется всякое (в том числе художественное) сознание, чуждое рефлексии, в рам-
ках которого мир и человек едины и неотделимы друг от друга. В этом случае 
термин употребляется в своем исконном смысле… Им обозначают искусство, 
свободное от “оков” ratio» [6. С. 90]. Невыделенность субъекта из социального 
мира, коллектива в примитивизме объясняется тем, что мир находится в нача-
ле времен, когда нет индивидуации и дифференциации. Примитива «не муча-
ют сомнения, он не задается вопросами о смысле бытия… примитив свободен 
и счастлив, так как его жизнь “не испорчена” влиянием современной цивили-
зации и не ограничена социальными нормами и запретами, а его интуиция 
способна проникнуть в тайны человечества и мироздания» [6. С. 91, 94–95]. 
Очевидно, что идея примитивной культуры и искусства, свободных от «оков 
рассудка», но опирающихся на интуицию, происходит из романтизма.

Романтические корни в модернистской литературе о примитивах невоз-
можно не заметить, например, в известной книге Д.Г. Лоуренса «Пернатый 
змей», где описывается регрессия от европейской цивилизации к примитив-
ности. Покровительница и подруга авангардистов писательница Г. Стайн 
уподобила состояние примитивов и их интуиций «чувствованию» женщин, 
противопоставленному «тирании разума» мужчин. Первобытное общество 
примитивов мыслилось модернистами, как ранее романтиками, в виде ма-
триархального, ведомого «чувствованиями»/интуициями шаманок/жриц. 
«Для писателей “романтического” направления примитив символизиру-
ет бытие и мироощущение человека, еще не испытавшего на себе влияния 
индустриальной, механической, рациональной цивилизации. При таком по-
нимании в примитиве привлекает, прежде всего, синкретическое, нерасще-
пленное сознание, способное, в отличие от современного, мыслить бытие как 
целостность… примитивизм в рамках западноевропейской культуры начала 
XX столетия трактуется как… “вид романтизма”» [6. C. 91].

На этом имеет смысл закончить статью, посвященную вводному рас-
смотрению романтического направления как единого социокультурного фе-
номена: модернизм XX столетия (авангард в широком смысле) соотносится 
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с «высоким» и поздним романтизмом как очередное поколение «романтиче-
ского направления, наступавшего в том смысле, что его социальные позиции 
и влияние неуклонно, хотя и не без сопротивления, усиливались, в первую 
очередь среди «интеллектуалов». При различии ролей декаданса и авангарда 
их отнесение к одному «умственному движению» несомненно: первый играл 
роль уставшего, пресыщенного духа конца века/цикла, второй — прими-
тивного духа начала новой эпохи. В следующей статье акцент будет сделан 
на авангарде, без предварительного рассмотрения которого объяснение дея-
тельности «Социологического коллежа» как позднего представителя «сюр-
реалистической традиции» [5] в третьей статье было бы неполным. Данное 
объединение интересно тем, что выразило в новой дискурсивной форме, со-
образной концепциям первой половины XX века, интуиции не только аван-
гарда, но и всего романтического направления, став связующим звеном меж-
ду модернизмом и постмодернизмом.
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by Modernism, in which decadence (“late Romanticism”, Modernism of the late 19th century) 
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(not only a movement in painting and art but also a new worldview). Romanticism, decadence 
and the avant- garde are not simply social- cultural phenomena that follow one another in time, are 
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of principles of spiritual culture (according to T. Mann, stages of a single “intellectual movement”). 
The study is also based on the idea that Romanticism is an antagonist of the movement that does not 
have a single name but has a quite clear meaning: sometimes, using the terminology of art to define 
the entire “intellectual movement”, it is called “realistic”, or, using the terminology of science, 
it is called “positivist” (and associated with the “principles of the Enlightenment”). Two “directions 
of thought” make up a pair, their struggle determines social- cultural dynamics; therefore, we can 
speak of their dualism. Thus, F. Nietzsche asserted the dualism of the Apollonian and Dionysian 
principles, although without reducing the Apollonian principle to the “Enlightenment” that limited 
the capabilities of the intellect. The common issue of all articles in the study is the transgression 
of the romantic trend in Western society from the 19th to the first half of the 20th century. The 
term “transgression” can be replaced by “advance” or “spread”, since the author’s idea is that the 
romantic movement not only coexisted with the realistic one, changing one’s forms, but gradually 
and irreversibly displaced it in Western societies to eventually become the dominant of their culture. 
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society was the “Enlightenment” trend expressed in classicist art and positivist science; by the end 
of the era of “high romanticism”, in the mid-20th century, the dominant changed and led to the 
development of postmodernism which also belongs to the romantic movement.

Key words: Romanticism; Modernism; decadence; art; culture; primitivism; avant- garde; 
“Enlightenment”; Renaissance; positivism; Apollonian principle; Dionysian principle; transgression

References
1. Andreev L.G  Zapadnoevropeyskaya literatura, XX vek [Western European literature, 

XX century]. Voprosy Literatury. 1983; 8. (In Russ.).
2. Andreev L.G. Impressionism = Impressionnisme: Videt. Chuvstvovat. Vyrazhat [Impressionism = 

Impressionnisme: To See. To Feel. To Express]. Moscow; 2005. (In Russ.).
3. Arkan Yu.L., Naumova E.I. Romantizm vs Prosveshchenie? [Romanticism vs. Enlightenment?]. 

Vestnik SPbGU. Filosofiya i Konfliktologiya. 2013; 2. (In Russ.).
4. Basinsky P. Imenno Baudelaire byl rodonachalnikom “moderna” v poezii [It was Baudelaire who 

was the founder of “modernism” in poetry]. Rossiyskaya Gazeta. 2021; 7. (In Russ.).
5. Weingartner M. Kolledzh sotsiologii i instituta sotsialnyh issledovaniy: Benjamin i Bataille 

[College of Sociology and Institute of Social Research: Benjamin and Bataille]. NLO. 2004; 4. 
(In Russ).

6. Kondrakhina G.K. Traditsii primitivizma v graficheskom modernizme [Traditions of primitivism 
in graphic Modernism]. Vestnik PGU. Rossiyskaya i Zarubezhnaya Filologiya. 2009; 2. (In Russ.).

7. Krivykh E.U. Metafizika voli v irratsionalisticheskih kontseptsiyah A. Schopenhauera, 
R. Wagnera, F. Nietzsche [Metaphysics of will in irrationalist concepts of A. Schopenhauer, 
R. Wagner, F. Nietzsche]. Vestnik ChelGU. 2009; 33. (In Russ.).

8. Lifshits M.A., Reingardt L.Ya. Krizis bezobraziya: ot kubizma k pop- artu [Crisis of Ugliness: 
From Cubism to Pop Art]. Moscow; 1968. (In Russ.).

9. Mann T. Khudozhnik i obshchestvo. Statyi i pisma [Artist and Society. Articles and Letters]. 
Moscow; 1985. (In Russ.).

10. Mikhaylovsky N.K. Literaturnye vospominaniya i sovremennaya smuta [Literary Memories and 
Contemporary Turmoil]. Vol. II. Saint Petersburg; 1900. (In Russ.).

11. Nalivayko D.S  Iskusstvo: napravleniya, napravleniya, stili [Art: Trends, Trends, and Styles]. 
Kyiv; 1985. (In Russ.).

12. Nietzsche F. Rozhdenie tragedii [The Birth of Tragedy]. Moscow; 2001.
13. Nordau M. Vyrozhdenie. Sovremennye frantsuzy [Degeneration]. Moscow; 1995. (In Russ.).
14. Paglia C. Lichiny seksualnosti [Sexual Personae]. Yekaterinburg; 2006. (In Russ.).
15. Plekhanov G.V. Evangelie ot dekadansa [Gospel of decadence]. Plekhanov G.V. Literatura 

i estetika: in 2 vols. Moscow; 1958. Vol. 2. 
16. Pokidchenko I.M. Fenomen desyatiletiya v sfere kultury vtoroy poloviny XIX — nachala XX veka 

[The Phenomenon of the Decade in the Cultural Sphere of the Second Half of the 20th — Early 20th 
Century]: Diss. k. kulturologii. Moscow; 2019. (In Russ.).

17. Saveliev K.N. Literatura angliyskogo dekadansa: istoki, stanovlenie, samorefleksiya [Literature 
of English Decadence: Origins, Formation, Self- Reflection]: Diss. d.f.n. Moscow; 2008. (In Russ.).

18. Tolstoy L.N. Chto takoe iskusstvo? [What Is Art]. Moscow; 1951. (In Russ.).
19. Khorolsky V.V. Osnovnye napravleniya v angliyskoy i irlandskoy poezii rubezha XIX–XX 

vekov (problemy istoriko- tipologicheskoy differentsiatsii i khudozhestvennoy revolyutsii) [Main 
Directions in English and Irish Poetry in the 19th–20th Centuries (Issues of Historical- Typological 
Diversity and Artistic Revolution)]: Diss. d.f.n. Moscow; 1995. (In Russ.).

20. Yakimovich A.K. Rozhdenie avangarda. Iskusstvo i mysl [The Birth of the Avant- Garde. Art and 
Thought]: Diss. d. iskusstvovedeniya. Moscow; 1998. (In Russ.).

21. Entsiklopediya simvolizma: zhivopis, grafika, skulptura. Literatura. Muzyka [Encyclopedia 
of Symbolism: Painting, Graphics, Sculpture. Literature. Music]. Moscow; 1998. (In Russ.).



928 HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

2024   Vol. 24   No. 4   928–941

http://journals.rudn.ru/sociology

RUDN Journal of Sociology. ISSN 2313-2272 (Print), ISSN 2408-8897 (Online)

Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.22363/2313-2272-2024-24-4-928-941
EDN: QENJUE

Трансформация функций тела  
в эпоху искусственного интеллекта*

Т.С. Мартыненко1,2, Д.А. Старостина2,3

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Ленинские горы,1, стр.33, Москва,119234, Россия,

2Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации,

просп. Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия
3Российский университет дружбы народов,

ул. Миклухо- Маклая, 6, Москва,117198, Россия

(e- mail: ts.martynenko@gmail.com; dasha- sta@yandex.ru)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования тела 
в эпоху развития и широкого внедрения цифровых технологий, прежде всего искусственного 
интеллекта. Сначала авторы показывают, как зарождаются исследования тела в социальных 
и гуманитарных науках — с периода античных представлений о теле до современных концеп-
ций, включающих широкий спектр вопросов, подходов и теорий, обращающихся к категории 
тела с самых разных позиций. Затем рассматриваются базовые функции тела: формирова-
ния идентичности, коммуникативная, функция культурного образца, политического контро-
ля и формирования субъективного опыта. Обосновывается трансформация этих функций 
под влиянием все большего сближения тела человека с новейшими технологиями. Особое 
внимание уделяется функциям формирования субъективного опыта и идентичности, а так-
же коммуникативной функции. Авторы анализируют процесс сближения тела и технических 
устройств, показывают, как по мере сокращения дистанции между ними возникают их гибри-
ды. В статье обозначены основные современные смарт- технологии (смарт- часы и фитнес- 
браслеты, смарт- кольца, смарт- одежда, смарт- импланты, мониторы сна, VR и AR техноло-
гии) и ключевые аспекты взаимодействия индивида со смарт- устройствами с точки зрения 
физиологии, психологии, социального взаимодействия и рабочей эффективности. Поставлен 
вопрос о взаимоотношениях тела и технологий искусственного интеллекта в двух плоско-
стях: первая связана с трансформациями человеческого тела в эпоху развития новейших циф-
ровых технологий, с обретением телом новых качеств и свойств; вторая касается обретения 
телесности технологиями искусственного интеллекта и социальных последствий сближения 
тела и технологий — как положительных (улучшение качества жизни и медицинской помо-
щи, расширение возможностей отдельных социальных групп и др.), так и негативных (воз-
никновение зависимости от технологий, рост социального неравенства и др.). В заключении 
делается вывод о необходимости более глубокого изучения рассматриваемых вопросов и обо-
значен ряд других дискуссионных вопросов в рамках взаимодействия человека и технологий.
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В последние годы технологии искусственного интеллекта (далее — ИИ) 
серьезным образом трансформируют социальную реальность: меняются тру-
довая сфера, система здравоохранения и образования, сфера гражданского 
участия и культура. Технологии ИИ порождают новые социальные практи-
ки и модели поведения, меняют способы социального взаимодействия. Более 
того, сегодня уровень развития технологий таков, что заставляет человека пе-
ресмотреть самого себя — появляются новые способы формирования иден-
тичности и субъективного опыта, пересматриваются отношения человека 
с собственным телом: вслед за виртуальной реальностью, частью которой 
стал человек, появились технические решения и средства на основе ИИ, ко-
торые, с одной стороны, готовы стать частью человеческого тела, с другой 
стороны, по аналогии с телом человека, обрести собственную телесность, 
сравнимую по ряду параметров с человеческой. Особой трансформации под-
вергаются важнейшие функции человеческого тела, что влечет за собой зна-
чительные последствия и для общества.

Функции тела: история вопроса и современность

Изучение тела в социальных и гуманитарных науках начинается еще 
в античности и охватывает широкий спектр вопросов, подходов и теорий, об-
ращающихся к категории тела с самых разных сторон. Тело становится объек-
том многих научных дисциплин: философии, антропологии, психологии, эт-
нографии, социологии и др. Первые исследования тела в социогуманитарной 
матрице оформились в философии: еще в период Античности в древнегрече-
ской и римской философии тело начинает рассматриваться в контексте взаи-
моотношений души и разума. Платон затрагивает категорию тела в несколь-
ких диалогах, но наиболее детально в «Федоне» [12] и «Тимее» [11]. В первом 
диалоге Платон обсуждает природу души и тела, утверждая, что душа вечна 
и не подвержена смерти, а тело является лишь временной оболочкой души. 
Тело отвлекает душу от достижения истинного знания, и идеальная жизнь 
для каждого индивида — та, что направлен на развитие души и предпола-
гает избегание телесного удовольствия. Во втором диалоге Платон описы-
вает материю и тело в контексте космологии и создания мира: тело состоит 
из элементов, все материальное подвержено изменениям, а идеальная форма/
идея вечна и неизменна. В этом диалоге тело предстает как рационально упо-
рядоченная структура, в которой душа проявляет себя, и уже здесь Платон 
подчеркивает важность гармонии между душой и телом.

Аристотель рассматривает тело как неотъемлемую часть человеческой 
сущности. В его «Физике» [2] тело представлено как важная часть философ-
ского подхода к природе. Аристотель изучает движение, изменение и сущ-
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ность материальных объектов, вводит концепцию четырех причин, объясняю-
щих, почему что- либо существует: материальная, формальная, действующая 
и целевая причины. Тело — материя, которая принимает форму и становится 
конкретным объектом. В трактате «О душе» [1] Аристотель уделяет особое 
внимание связям между душой и телом, утверждая, что душа — это «форма» 
тела, первичная активность организма, определяющая его жизнь и функции. 
Аристотель разделяет души на растительные, животные и рациональные, 
связывая каждый тип с определенными телесными функциями. Здоровье 
тела и состоянии души взаимосвязаны — содержание души влияет на те-
лесное выражение. Тело для Аристотеля не просто материальная субстан-
ция, а неотъемлемая часть живого существа, тесно связанная с его душой 
и функциями.

В Средние века фокус исследований тела смещается под влиянием хри-
стианской теологии: тело рассматривалось как временное и несовершен-
ное, а душа считалась вечной и божественной, что создавало напряжение 
и развивало дистанцию между материальным и духовным. Так, Августин 
Аврелий подчеркивал ненадежность тела и его склонность к греху, ставя 
душу в центр человеческой природы. Фома Аквинский развил аристотелев-
скую идею о взаимосвязи души и тела: тело — «инструмент» для душев-
ных функций [3. С. 121]. Тело также активно изучается в медицине: врачи 
и ученые стремились понять анатомию и физиологию человеческого тела, 
причины заболеваний (например, «Канон врачебной науки» Ибн Сины 
(Авиценны) [5]). Тело в Средневековье исследовалось в сложной взаимос-
вязи между философией, теологией и ранней медициной, и этот подход го-
товил почву для будущих изменений в понимании человеческой природы 
и места человека в мире.

В Новое время происходит существенный сдвиг в трактовке теле-
сности, связанный с появлением новых научных методов, основанных 
на наблюдении и эксперименте, гуманистических идей и переоценкой 
античных знаний. В данный период анатомия, физиология и медико- 
натурфилософские исследования приобретают новую направленность 
и значимость: тело рассматривается не как временный сосуд для души, 
но как важный объект исследования. В гуманистической традиции ак-
цент на человеческом опыте и индивидуальности способствовал интересу 
к человеческому состоянию в целом, включая физические аспекты, что 
привело к более глубокому изучению медицины и развитию здравоохра-
нения. В философии Р. Декарт предложил механистическую теорию тела 
как сложного механизма со своими законами и принципами [14. С. 198]. 
Искусство и наука активно взаимодействуют: великие художники 
(Микеланджело) стремились к точному отражению человеческой анато-
мии, Леонардо да Винчи проводил анатомические исследования для соз-
дания детальных анатомических рисунков.
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В XIX веке антропология начинает формироваться как самостоя-
тельная дисциплина, и акцент смещается на культурный контекст теле-
сности. Одновременно начинается систематизация телесных измерений 
разных этнических групп, что закладывает основу расовой антропологии. 
С началом XX века подход к телу в антропологии становится более ком-
плексным: в антропологических исследованиях (например, Ф. Боаса) кри-
тиковались расовые классификации и подчеркивалось значение культуры 
и среды обитания.

В социологии тело «появляется» в начале XX века — в социоло-
гии культуры Г. Зиммеля, фигуративной социологии Н. Элиаса, теори-
ях Дж.Г. Мида и И. Гофмана, но основоположником социологии тела 
считается М. Фуко. В научный оборот вводятся такие категории, как 
чувственно- телесное восприятие, сексуальность, стыд, самопринужде-
ние, цивилизационный процесс, власть над телом, дисциплинарное об-
щество, роль тела, уязвимость тела, самообладание, телесная сторона, 
телесно- воплощенная и бестелесная информация, идиома тела, наблюдае-
мость, позже их дополнили такие понятия, как контроль через тело, габи-
тус, креативное действие, телесная схема, образ тела (благодаря П. Бурдье 
и Х. Йоасу) [13. С. 489]. Тело в современной социологии рассматривается 
как важный элемент, играющий ключевую роль в межличностном взаи-
модействии и в формировании социальных структур: тело не просто био-
логический объект, но и социальный конструкт, через который индивид 
взаимодействует с окружающим миром.

Тело как значимая социальная система обладает рядом функций: 
формирования идентичности (через тело индивиды выражают себя 
и производят оценку «другого»); коммуникативная функция (тело — 
источник вербального и невербального общения); функция культурного 
образца (тело является носителем культурных норм и стандартов теле-
сности в конкретных обществах, включая моду, представление об иде-
альной фигуре, уход за собой и ритуалы, связанные с телом); функция 
политического контроля (тело — объект контроля и регулирования по-
средством биополитических технологий, а также инструмент сопротив-
ления); формирование субъективного опыта (тело — основа для про-
живания и аккумуляции личного опыта и формирования картины мира 
через телесное восприятие). Тело как система помогает понять, как ин-
дивидуальные и коллективные идентичности формируются и функцио-
нируют внутри социальной структуры, как выстраивается коммуника-
ция между ними и осуществляется контроль. В современной социологии 
тела можно выделить следующие тематические: тело как объект соци-
ального контроля; вопросы пола и гендера; тело как объект потребле-
ния; тело и технологии — развитие биотехнологий, ИИ и технологий 
селф- трекинга [13. С. 491].
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Тело и цифровые технологии: точки соприкосновения

С древнейших времен человечек стремился усовершенствовать свое тело 
путем создания орудий и инструментов, призванных сделать человека более 
сильным и быстрым, способствовать ему в решении повседневных задач. 
Особенностью этих инструментов был их размер — сопоставимый с чело-
веком или группой (в противном случае их использование было невозмож-
но). Тем самым преобразованная человеком окружающая среда, включая соз-
даваемые им технические устройства, была сопоставима с ним. Цифровые 
технологии, особенно технологии ИИ, создали радикальный разрыв между 
человеком и созданными им устройствами, поскольку «аналоговые» люди, 
прежде всего их тела, не могут быть в полной мере соизмеримы с цифро-
вым пространством и соответствующими технологиями [15. С. 45]. Сегодня 
мы существуем в эпоху цифровой избыточности, что трансформировало 
взгляд на тело, его возможности и задачи. В значительной мере на это повли-
яли технологии ИИ — новейшие технологические решения, базирующиеся 
на сложных алгоритмах и способные решать человеческие задачи, адаптиро-
ваться, обучаться и взаимодействовать с человеком, в том числе при помощи 
системы обработки естественного языка.

Попытки человека создать полностью сопоставимый с собой интеллект 
начались еще в середине ХХ века. И хотя все еще стоит вопрос о реалистич-
ности подобной задачи, уже сегодня ИИ способен выполнять большое ко-
личество человеческих функций, включая те, что ранее принадлежали лишь 
людям (эмпатия, поддержка в трудной жизненной ситуации, выполнение тера-
певтической функции сложными языковыми моделями). Благодаря развитию 
технологий стало возможным постепенное, но уверенное сближение человека 
и техники. Эта конвергенция реализуется как минимум в трех перспективах: 
цифровые технологии, включая ИИ, современные нейротехнологии и биоин-
женерные решения. Соответственно, возникает вопрос о социальных послед-
ствиях подобных трансформаций и минимизации их потенциальных рисков.

По мере нарастания масштабов технического прогресса ускоряется 
и конвергенция человека и новейших технологий в двух направлениях: 
с одной стороны, по мере распространения Интернета и новейших техноло-
гических решений человек все больше интегрируется в цифровое простран-
ство. Исследуя отношения технологий с телом в исторической перспективе, 
можно обнаружить следующие тому подтверждения: с появлением в сере-
дине XX века первых ЭВМ, начинается взаимодействие тела с технологи-
ей — интерфейсы ввода (клавиатуры, мыши) активируют сенсорные систе-
мы человека, необходимые для управления устройствами, а графические 
системы способствуют восприятию информации через зрительные рецеп-
торы. Тем не менее, первоначально такая связь тело- технология затраги-
вала незначительную часть индивидов, требуя высоких профессиональных 
компетенций, а также учитывая недоступность и дороговизну ЭВМ. С раз-
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витием ИКТ (информационно- коммуникационных технологий) появляет-
ся ПК (персональный компьютер), позволяющий установить более тесный 
контакт: ПК может стоять дома на столе и не требует специальных знаний 
для использования; изобретение ноутбука еще сильнее приблизило техно-
логию к телу: индивид может брать его с собой везде — на работу, в транс-
порт, в путешествия и даже в кровать.

Конец ХХ охарактеризовался появлением смартфонов (умных телефо-
нов) — они внедряются в повседневную жизнь индивидов, меняя формы 
их взаимодействия с окружающей реальностью. Физическая интеграция 
смартфонов в повседневность не только усиливает воспринимаемую свя-
занность с информационными ресурсами, но и вводит новые телесные прак-
тики. Использование сенсорных экранов и тактильных интерфейсов меняет 
характер взаимодействия, требуя координации движений, что, в свою оче-
редь, ведет к формированию новых эргономических привычек. Смартфоны 
влияют на когнитивные функции человека, изменяя способы обработки ин-
формации и восприятия мира. Смартфон работает напрямую с нашим телом 
и органами чувств: мы записываем голосовые сообщения, используем голо-
совой помощник, воспринимаем аудио информацию, разблокируем телефон 
с помощью отпечатка пальца или считывания лица (Face ID). Появление 
виртуальной реальности заставило человека инкорпорировать себя, вклю-
чая свои характеристики и образ тела, в новое пространство социального 
взаимодействия. Аватары и цифровые двойники благодаря технологиям 
ИИ все больше похожи на людей, а порой существуют дольше человека: все 
чаще цифровых двойников используют и для того, чтобы общаться с умер-
шими родственниками и друзьями.

С другой стороны, новейшие технологии интегрируются в тело чело-
века (располагаясь на нем или даже внутри). В обоих случаях дистанция 
между телом и технологиями сокращается, и наряду с появлением умных 
машин возникают люди, как интегрированные в цифровую среду, так и ин-
корпорирующие новейшие технические решения, — возникает вопрос о но-
вом гибридном социуме [6]. Около десяти лет назад смартфон был самой 
близкой технологией к телу индивида, однако развитие цифровой среды 
меняет эту ситуацию: появляется новый вид технологий, не опосредо-
ванно взаимодействующий с телом, а напрямую с ним связанный (смарт- 
технологии, в том числе технологии селф- трекинга. Д. Лаптон предлага-
ет следующую их дефиницию: «биометрические практики, направленные 
на регулирование, мониторинг, запись и измерение особенностей челове-
ческого поведения, телесных функций» [17. С. 2]; а также типологию «са-
моотслеживаний»: личное (“private”), вынужденное (“pushed”), коммуналь-
ное (“communal”), навязанное (“imposed”) и эксплуатируемое (“exploited”). 
Современные смарт- технологии, напрямую взаимодействующие с телом 
индивида, включают в себя широкий спектр устройств и приложений, ос-
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новная цель которых — улучшать качество жизни (например, отслеживать 
здоровье и повышать физическую активность).

Обозначим основные технологии данного типа, существующие сегод-
ня. Во- первых, смарт- часы (умные часы) и фитнес- браслеты. Смарт- часы 
способны отслеживать физическую активность и уровень кислорода в кро-
ви, осуществлять мониторинг сердечного ритма и уведомлять пользователя 
о звонках и сообщениях. Программное обеспечение смарт- часов может ра-
ботать в связке с мобильными приложениями для анализа данных о состо-
янии здоровья пользователя. Фитнес- браслеты сосредоточены на отслежи-
вании физической активности (например, шагов, пройденного расстояния, 
сожженных калорий и т.п.); многие модели имеют функции мониторинга сна 
и сердечного ритма. Во- вторых, смарт- кольца — компактные устройства, 
которые могут измерять такие параметры жизнедеятельности организма, 
как сердечный ритм, уровень стресса и качество сна. В некоторые модели 
встроена функция борьбы с тревогой с помощью дыхательных упражнений 
и медитаций. В-третьих, смарт- одежда — текстильные изделия с внедрен-
ными датчиками могут отслеживать множество физиологических показате-
лей, включая частоту сердечных сокращений, уровень дыхания и темпера-
туру, применяются в спорте, реабилитационных программах и мониторинге 
состояния здоровья. В-четвертых, смарт- имплантаты — в основном карди-
остимуляторы, нейростимуляторы и инсулиновые помпы, встраивающи-
еся в тело и отвечающие за мониторинг и управление физиологическими 
процессами (могут отслеживать и регулировать сердечный ритм, уровень 
артериального давления и уровень глюкозы в крови), т.е. не только собира-
ют данные, но и оказывают прямое воздействие на человека. В-пятых, мо-
ниторы сна — собирают данные о циклах сна и могут давать рекомендации 
по улучшению качества сна. В-шестых, VR и AR технологии (виртуальной 
и дополненной реальности) находят применение как в досуговой сфере, так 
и в медицине и реабилитации, позволяя проводить тренировки и восстанов-
ление в виртуальных средах.

Таким образом, современные смарт- технологии стали важным элемен-
том повседневной жизни и оказывают значительное влияние на индивида: его 
социальные взаимодействия, ежедневный досуг, здоровье и профессиональ-
ную продуктивность. Можно выделить несколько аспектов взаимодействия 
индивида со смарт- устройствами: во- первых, физиологический аспект — 
смарт- устройства, как правило, интегрируют сенсоры, способные отслежи-
вать физиологические параметры пользователя для разработки персонали-
зированных стратегий по улучшению здоровья. Постоянный мониторинг 
здоровья повышает осведомленность о состоянии организма и способствует 
изменению образа жизни в сторону более здоровых привычек. Во- вторых, 
психологический аспект — с одной стороны, доступность данных о здоровье 
может уменьшать уровень беспокойства, с другой стороны, постоянное отсле-
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живание и контроль могут усиливать тревожность (важен осознанный под-
ход к интерпретации получаемой информации). В-третьих, социальное вза-
имодействие — умные технологии предоставляют индивидам возможность 
взаимодействовать с другими пользователями и устройствами. Функции 
получения уведомлений и обмена сообщениями благодаря своей оператив-
ности способствуют поддержанию социальных связей, но также меняют 
коммуникативные привычки как в позитивную, так и в негативную сторо-
ну. В-четвертых, это рабочая эффективность — некоторые смарт- технологии 
помогают эффективно управлять временем, устанавливать напоминания 
и контролировать задачи, что может повысить продуктивность и упростить 
организацию рабочего процесса. С другой стороны, смарт- технологии мо-
гут мешать трудовой деятельности (уведомления и звонки, необходимость 
управлять одновременно несколькими устройствами), существенно влияя 
на концентрацию и производительность. В-пятых, это конфиденциальность 
и безопасность: сбор и хранение личной информации пользователей должны 
следовать этическим нормам и стандартами для предотвращения возможной 
утечки данных. Кроме того, неправильная работа смарт- технологий, их по-
ломка может представлять физическую опасность для индивида.

Что касается взаимоотношений тела и технологий ИИ, то их следует 
рассматривать как минимум в двух плоскостях: трансформации тела в эпо-
ху новейших цифровых технологий, обретение им новых качеств и свойств; 
обретении телесности ИИ. Второй вопрос остро дискуссионный, что связа-
но не только со все расширяющимися возможностями интеллектуальных 
машин, но и с развитием материалов (схожими могут быть не только функ-
ции, но и мимика, жесты и др.). Внедрение технологии ИИ в сферу здраво-
охранения показало, что вполне просчитываемы качества, которые ранее 
считались сугубо или преимущественно человеческими: способность сопе-
реживать и поддерживать, уделять внимание, реагировать на проблемы па-
циента. Данные исследований показывают, что «человечность» ИИ иногда 
превышает ту, которая характерна для врачей в силу специфики профессии. 
С одной стороны, это очевидно: ИИ не выгорает, обладает неограниченным 
временем, не нуждается в отпуске или больничном, доступен в любое вре-
мя дня и ночи. С другой стороны, все это усиливает веру в рекомендации 
«искусственного врача», хотя они с высокой долей вероятности стандар-
тизированы (по крайней мере при нынешнем уровне их развития). Причем 
даже без «тела» технологии активно включаются в коммуникацию, изымая 
из нее человеческое (например, сокращаются возможности общения с чело-
веком при обращении в банк).

Одно из препятствий на пути обретения технологиями ИИ реального 
(пусть и механического) тела — «эффект зловещей долины»: при все большем 
обретении роботами человеческого обличия достигается точка, когда наши 
сходства начинают вызывать у человека неприятные эмоции, включая страх. 
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Несмотря на широкую критику этого эффекта, он активно применяется в ки-
нематографе и мультипликации.

Таким образом, взаимодействие тела и технологий в цифровую эпоху, 
особенно технологий ИИ, принципиально отличается от того, как они пре-
жде влияли на тело. С одной стороны, технологии все больше внедряются 
непосредственно в и на тело, с другой стороны, обретают собственную теле-
сность и даже стремятся забрать субъектность у человека, порождая опреде-
ленные социальные эффекты.

Новые телесные практики и их социальные последствия

В условиях распространения современных цифровых технологий транс-
формации подвергаются все функции тела, прежде всего функция форми-
рования идентичности: тело становится далеко не единственным способом 
выражения идентичности. Создание собственного Я активно осуществляется 
в цифровой среде: индивид оформляет профили в социальных сетях с уче-
том того, как он хочет, чтобы его воспринимали. Часто возникает несоответ-
ствие между образом, выстроенным в интернет- пространстве, и реальностью 
(идентичность реальная и идентичность виртуальная не совпадают). Однако 
на этом изменения не заканчиваются: современные технологии позволяют 
создавать цифровых двойников, функционирующих не только под контролем 
человека, но и после его смерти. По мере развития технологий вопрос о циф-
ровых двойниках становится все более острым, поскольку их способность 
коммуницировать с людьми, используя образ человека, его голос и даже вос-
поминания в некотором смысле может означать разделение субъектности 
между человеком и его двойником на базе ИИ (особенно в случае тяжело 
больных людей). Пока нет ни единого общественного мнения на этот счет, 
ни однозначного правового регулирования подобных вопросов. Пользователи 
считают, что общение с цифровым двойником может частично заместить ре-
альные воспоминания об ушедшем человеке. Все более обсуждаемым стано-
вится вопрос об использовании двойников в мошеннических целях. И даже 
без цифровых двойников наши цифровые копии становятся все более важной 
частью социального взаимодействия (например, работодатели анализируют 
профили соискателя в социальных сетях).

Во- вторых, подвергаются изменениям способы взаимодействия, т.е. ком-
муникативная функция тела. Взаимодействие между индивидами часто столь 
опосредовано технологиями, что привычная схема коммуникации инди-
вид —  индивид заменятся на индивид —  техника — индивид. Так, в тексто-
вом сообщении технологии забирают функции невербальной коммуникации, 
предлагая пользователю ограниченный набор символов (например, смайли-
ков) для выражения чувств. Техника становится не просто промежуточным 
звеном в общении, а полноценным субъектом коммуникации: человек может 
общаться с умной колонкой, получая от нее такие же ответы и вопросы, как 
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от реального собеседника. Подобные устройства серьезным образом транс-
формируют отношения человека со своим домом, включая телесные прак-
тики [7]. Однако данный тип устройств не только влияет на коммуникацию, 
но и становится инструментом повседневных практик. Умный дом, который 
может управляться и посредством голосовой колонки, позволяет заменить 
физические и тактильные функции тела на голосовые: чтобы вскипятить 
чайник, не обязательно вставать с дивана и нажимать кнопку, достаточно го-
лосом попросить умный дом выполнить данную задачу. По сути, речь идет 
о постоянном переосмыслении границ собственного тела и пространства при 
помощи новейших технологий.

В-третьих, изменяются способы трансляции культурных стандартов 
и норм (функция культурного образца). Так, авторы блогов по похудению 
и моде создают и продают марафоны и гайды с советами: как быстрее по-
худеть и подтянуть мышцы или как грамотно сочетать одежду, чтобы со-
ответствовать современным тенденциям стиля и эстетики. Все эти образцы 
не просто транслируются, но демонстрируются через призму технологий — 
фильтры и приложения для редактирования фото и видео. Образцом для под-
ражания могут стать и виртуальные инфлюенсеры, которые все более похожи 
на реальных людей и даже выступают частью экономики, снимаясь в рекла-
мах известных брендов. Подобные цифровые лидеры мнений появились еще 
на рубеже ХХ–XXI веков, но они несравнимы по своим способностям к «са-
мовыражению» и схожести с человеком с современными. Тела таких инфлю-
енсеров не ограничивают их свободу «передвижения» и могут мгновенно 
меняться при необходимости. Будучи ориентирами для своих поклонников, 
они, по сути, отрицают вопросы телесности, заставляя людей испытывать 
негативные эмоции, связанные с собственным телом.

Радикализируется функция политического контроля, поскольку 
жизнь человека, пронизанная цифровыми технологиями, становится бо-
лее открытой, доступной для стороннего наблюдателя. Интернет и соци-
альные сети хранят огромное количество информации о пользователях, 
что делает их более уязвимыми. Важнейшим риском становится утечка 
конфиденциальных данных для воздействия на индивида с помощью 
знаний о его слабостях, страхах и привычках. В социальных сетях суще-
ствуют чат- боты, хранящие информацию о каждом индивиде, имеющем 
цифровой след. Наша повседневность пропитана технологиями контроля: 
в крупных городах установлено множество камер наблюдения со встроен-
ной функцией распознавания и запоминания лиц. Уже сегодня технологии 
ИИ используются, чтобы принимать решение, кого будет досматривать 
полиция, а кого — нет [9]. В сфере здравоохранения ИИ может быть ис-
пользован для генетической инженерии, а также стать основой для нового 
этапа медикализации, например, отслеживая реакции человека и подвер-
гая индивидов стигматизации.
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Наконец, серьезно меняются способы формирования субъективного 
опыта: технологии ИИ порождают «пузыри фильтров», в которых живет ин-
дивид. Рекомендательные системы подбирают информацию, «друзей» и ло-
кации, базируясь на предшествующем опыте индивида — местоположениях, 
контактах, покупках и даже разговорах [8]. Наш опыт преломляется техноло-
гиями ИИ не только посредством фильтрации контента, потребляемого поль-
зователями, но и перемещая часть нашего опыта в виртуальное пространство. 
Жизнь в умных городах и домах, ношение умной одежды сокращает количе-
ство телесного опыта, включая тактильные ощущения, до нажатия кнопки 
на смартфоне или озвучивания команды голосом. Большая часть наших вза-
имодействий протекает через призму технологий — смартфонов, ноутбуков 
и т.п. Меняется и опыт взаимодействия в образовательной среде и здраво-
охранении — мы можем получать образование и медицинскую помощь без 
обращения к реальным людям.

Таким образом, внедрение технологий ИИ меняет функции тела, вытес-
няя человеческую телесность и субъектность, передвигая границы простран-
ства, меняя формы получения опыта и выстраивания идентичности, что 
влияет на формы контроля и санкционирования человеческой деятельности. 
Социальные последствия постепенного сближения человеческого тела и но-
вейших технологий, а также трансформации функций тела имеют амбива-
лентный характер, поэтому в научной литературе оценки текущих эффектов 
и перспектив диаметрально противоположны — зависят от общих взглядов 
на прогресс в области новейших технологий. В самом общем виде исследова-
тели делятся на технооптимистов и технопессимистов. Многие разработчи-
ки технологий ИИ, занимающиеся фундаментальными вопросами его кон-
струирования, относятся к технологическим оптимистам: предполагают, что 
построение интеллектуальных машин, сравнимых с человеком, возможно 
и скорее положительно скажется на общественном развитии [4], поскольку 
в этой сфере возможно контролируемое развитие [10], и технологии призваны 
усиливать человеческие возможности, а не заменять наши функции, но для 
этого государство должно продвигать «политику прозрачности». Критики 
данного подхода считают, что подобные проекты не могут быть эффективны-
ми: хотя «политика прозрачности может помочь предотвратить наихудшие 
злоупотребления алгоритмическими знаниями и… является стоящим поли-
тическим проектом, сама по себе прозрачность никогда не сможет полностью 
устранить существующую несправедливость алгоритмов» [16].

Положительные последствия конвергенции человека и новейших тех-
нологий связаны преимущественно с улучшением качества жизни, включая 
борьбу с заболеваниями, повышение мобильности и доступа к образованию 
(например, благодаря имплантам и протезам) и др. Однако не менее значи-
мы и негативные последствия: во- первых, увеличение социального неравен-
ства, прежде всего в доступе социальных групп к новейшим технологиям. 
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Социальное неравенство предстает здесь как многоуровневый социальный 
феномен, поскольку прослеживается и на глобальном, и на индивидуальном 
уровне. Доступ к дорогостоящим технологиям чаще всего связан с экономи-
ческим положением индивидов.

Во- вторых, повышаются риски безопасности. Конвергенция, с одной сто-
роны, дает множество возможностей человеку и обществу, а, с другой, делает 
их более уязвимыми (например, для кибератак). Способности современных 
информационных технологий моделировать не только голос, но и весь образ 
человека приводят к увеличению числа мошеннических схем и рисков более 
высокого порядка. Очевиден и риск все большей зависимости людей от но-
вейших технологий, включая ИИ. Возникают вопросы и относительно эти-
ческой стороны конвергенции человека и новейших технологий: что делать 
с цифровыми двойниками умерших, кто обладает правами на образ человека, 
следует ли наделять роботов с мощным ИИ хотя бы минимальными граж-
данскими правами и др. В целом потенциальная утрата человечеством преро-
гативы на специфические черты и качества становится все более ощутимой.

Представляется, что важнейшими шагами по минимизации указанных 
негативных эффектов будет постоянная актуализация данных о состоянии 
технологий и их последствий, а также увеличение роли государства в регули-
ровании этой сферы (скорость развития технологий так высока, что правовая 
сфера с трудом поспевает за этими изменениями) посредством разработки 
этических кодексов и правовых норм.
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Abstract. The article considers the features of the body functioning in the era of the 
widespread introduction of digital technologies, primarily artificial intelligence. First, the authors 
show how body studies developed in social sciences and humanities — from the ancient ideas about 
the body to the contemporary concepts with a wide range of issues, approaches and theories that 
address the category of the body from various positions. Then the basic functions of the body are 
considered: identity formation, communicative, and functions of a cultural model, political control 
and subjective experience. The authors describe the transformation of these functions under the 
increasing convergence of the human body with the latest technologies, focusing on the functions 
of subjective experience, identity formation, and communicative function. The authors analyze the 
convergence of the body and technical devices, showing how their hybrids arise as the distance 
between them decreases. The article outlines the main smart technologies (smart watches and fitness 
bracelets, smart rings, smart clothing, smart implants, sleep monitors, VR and AR technologies) and 
key aspects of people’s interaction with smart devices in the perspective of physiology, psychology, 
social interaction and work efficiency. There is a dual question of the relationship between the 
body and artificial intelligence technologies: transformations of the human body in the era of the 
latest digital technologies, with the acquisition of new qualities and properties by the body; and 
the acquisition of corporeality by artificial intelligence technologies, including social consequences 
of the convergence of the body and technologies — both positive (improved quality of life and 
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medical care, expanded opportunities for some social groups, etc.) and negative (dependence 
on technologies, growth of social inequality, etc.). The conclusion highlights the need for a more 
in- depth study of the issues under consideration and outlines more controversial issues within the 
interaction between man and technology.

Key words: sociology of the body; body; technologies; artificial intelligence; body functions; 
social inequality; transhumanism; singularity
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Аннотация. Статья продолжает начатое ранее описание состояния и тенденций 
развития магического в современном секулярном обществе. Отсутствие сложившейся 
социологической традиции концептуального осмысления и эмпирического изучения ма-
гического определило логику разбиения материала на две части. В первой части пред-
ставлен вариант реконструкции поэтапного «магического ренессанса» как устойчивого 
социокультурного феномена в современной истории и обозначены наиболее очевидные 
и значимые черты эзотерических практик, обусловившие их нынешние массовые про-
явления с набором легко считываемых социальных функций (эти практики лишь при-
творяются традиционными и даже архаичными). В данной статье отмечен как междис-
циплинарный характер магического (отсюда многочисленные заимствования социологии 
из антропологических, религиоведческих и культурологических подходов), так и несба-
лансированность его концептуального осмысления (относительно стройная систематиза-
ция структурных элементов и потребностно- функциональных возможностей магических 
практик) и эмпирического описания в социологическом контексте. Объективный недо-
статок количественных и качественных эмпирических исследований магического лишь 
отчасти объясняется методологическими проблемами — от нас ускользает сам объект 
интереса (размытый, фрагментарный и отрицающий единые номинации). В статье пред-
ставлена попытка его «картирования» в ходе разведывательного исследования — про-
стейшего контент- анализа поисковых выдач по запросам «эзотерика», «магия» и «ри-
туальный» на трех общедоступных интернет- платформах «ресурсов» и атрибутов для 
эзотерических практик — маркетплейсах Wildberries, «Ярмарка Мастеров» и Авито. 
Оказалось, что они различаются не только соотношением самых популярных магических 
«инструментов» (общедоступные товары для городских светских практик на Wildberries; 
аутентично- профессиональные и потому значительно более дорогие товары для «посвя-
щенных» на «Ярмарке Мастеров»; востребованные психологические консультации под 
личиной магических ритуалов на Авито), но и доминирующими функциями представ-
ленного на них магического (соответственно, мозаичное смешение эстетически привле-
кательных атрибутов разных направлений, чтобы удовлетворить любой потребительский 
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запрос; помощь практикующим магам в том, чтобы их «камлание» было эффективным 
и безопасным для всех вовлеченных; психологическая поддержка людей в сложной жиз-
ненной ситуации посредством «обращения к потустороннему»).

Ключевые слова: магическое; эзотерическое; концептуализация; количественный и ка-
чественный подход; эмпирическое исследование; контент- анализ; поисковые запросы и вы-
дачи на маркетплейсах; магические артефакты; магические услуги; доминирующие функции

В первой статье о магических практиках [29] была реконструирована 
общая логика возрождения эзотерического как социокультурного феномена 
в современной истории: выделены четыре условных периода того «магиче-
ского ренессанса», что позволил эзотерическому движению обрести черты 
контркультурного направления, критикующего социальный порядок и пре-
доставляющего несогласным с ним пространство для экспериментального 
конструирования идентичности и нонконформного самовыражения; отме-
чены общие черты эзотерических движений в массовом обществе потре-
бления (высокий уровень коммерциализации, относительная институцио-
нализация, преобладание среди членов и последователей людей с высшим 
образованием, визуальная эстетизация, частный характер практик и др.) 
и рассмотрены в структурно- функциональном контексте (реакции на со-
циальные напряженности, ответы на коллективные запросы и потребности 
в форме ритуализированных действий, маскирующихся под проявления ар-
хаичного магического мышления).

Магические практики, особенно их ритуальные характеристики, консти-
туируют междисциплинарное предметное поле на стыке истории, археоло-
гии и многих других наук, но для социологического анализа наиболее значим 
религиоведческий подход — как «отправная точка» концептуализации ду-
ховных практик [см., напр.: 8; 30], социально- антропологический — наиболее 
фундаментальные исследования в этой области [см., напр.: 14; 15; 28; 34; 40], 
культурологический — трактовка эзотерических знаний как элемента куль-
турного кода [см., напр.: 1; 7; 9; 22; 25] — и социально- психологический — из-
учение когнитивной стороны ритуалов [см., напр.: 6; 17], помимо собственно 
социологических работ теоретического [см., напр.: 2; 20; 31; 39] и эмпириче-
ского характера [см., напр.: 11; 27; 33; 38]. Однако последних не так уж мно-
го — видимо, нынешняя «магическая волна» (рост популярности и все более 
широкое распространение магических практик) только начинает рассматри-
ваться социологически.

Малочисленность социологических исследований магического вполне 
объяснима. Первоначально оно трактовалось антропологически — как «более 
низкая ступень» инструментов познания («нецивилизованного общества») 
по сравнению с современными обществами, которые и считались предме-
том интереса социологии. Лишь к началу ХХ века этот принципиальный 
водораздел между антропологическим и социологическим подходами (осо-
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бенно на эмпирическом уровне) стал утрачивать свои четкие контуры: так, 
представители чикагской социологической школы применяли антропологи-
ческий метод включенного наблюдения для изучения городских сообществ, 
дополнив его социально- интеракционистской ориентацией [см., напр.: 24], 
а Б. Малиновский, работы которого не теряют своей исследовательской и ме-
тодологической ценности по сей день, в том числе для социологов, проводил 
полевые исследования и анализировал собранные данные, опираясь на функ-
циональный подход [15; 16], т.е. рассматривая магические практики и ритуалы 
с точки зрения их социальных функций (передачи традиций и ремесленных 
навыков, эмоциональной разрядки, укрепления социальной солидарности, 
упорядочения жизни локального сообщества и др.).

Немаловажно и то, что научные дисциплины и магические направле-
ния неизбежно отражают особенности тех общественных систем, в кото-
рых оформились, что позволяет выделить нынешние эзотерические прак-
тики в отдельную категорию: в предшествующие исторические периоды 
демаркационные линии между магией, наукой и религией не были столь 
четкими и очевидными, как сегодня (скажем, несколько столетий назад 
алхимия и астрология не противопоставлялись «правильным» научным 
дисциплинам (химии и астрономии), а объединяли магическое и научное 
знание в единую систему). В то же время существуют многочисленные 
свидетельства ритуально-«прикладной» деятельности монотеистических 
религиозных конфессий, которые, в соответствии с нынешним их воспри-
ятием, не предполагают подобных магических «атавизмов» [5] (например, 
начертания защитных символов над дверями и окнами церквей, чтобы за-
щитить сакральное пространство от «низкоранговой» нечисти). В резуль-
тате в самых разных культурах мифы, представления о сверхъестествен-
ном, религиозные движения и эзотерические направления имеют схожую 
логику организации и однотипные смысловые блоки в моделях объяснения 
феноменов окружающего мира, а также почти идентичные ритуальные дей-
ствия [13]. Соответственно, становится понятен и устойчиво мозаичный ха-
рактер эзотерических движений: каждый структурный элемент магических 
верований и практик легко переводим на символический язык любой куль-
туры, поэтому, например, «ведьмы» пользуются церковными свечами в от-
четливо восточных ритуалах «очищения». В принципе магические практики 
в любой культуре формируются двумя основными факторами — структу-
рообразующими когнитивными принципами и социальными функциями, 
т.е. призваны удовлетворять конкретные потребности в заданном контексте 
(социокультурном, социально- психологическом, политико- экономическом 
и др.) [7; 16; 42]. Каждая культура располагает широким спектром уникаль-
ных ритуалов, суеверий, символов и пр., которые могут казаться нелепыми 
или шокирующими «внешнему наблюдателю», хотя их большая часть ре-
шает примерно те же проблемы и реализует примерно те же социальные 
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функции, что и характерные для его культуры «нормальные» ритуалы 
и практики.

В качестве потребностей, на удовлетворение которых ориентированы 
наиболее популярные практики современной эзотерики (содержание алта-
ря, расклады таро, ритуалы праздников «Колеса года» и др.), можно назвать: 
потребность в альтернативном взгляде на общество (вследствие неудовлет-
воренности социальным порядком или вектором социальных изменений, 
разочарования в формальных институтах и недоверия им); в социальной 
идентичности, принадлежности к группе, ценности которой ближе по харак-
теру к контркультурным (поиск «своих» или альтернативного жизненного 
пространства, позволяющего иначе воспринимать устоявшиеся социальные 
роли и стереотипы); в альтернативном способе конструирования (гендер-
ной и не только) идентичности (в том числе посредством иных, чем обще-
принятые, телесных и сексуальных практик); в принадлежности к традиции, 
подтверждении правильности своих взглядов их исторической преемствен-
ностью; в восстановлении «естественной» связи с природой, образе жизни, 
альтернативном городскому; в интенсивной духовной деятельности, сосре-
доточении на своих эмоциях и мыслях; в личном пространстве (физическом 
и символическом); хотя бы в видимости контроля и способности принимать 
самостоятельные решения за пределами индивидуального влияния.

Такая потребностно- функциональная концептуализация эзотерических 
практик мало помогает в конструировании возможных объектов эмпирическо-
го исследования, но объясняет наличие широкого спектра социологических 
методик для изучения особенностей духовных практик в целом. Так, массо-
вые опросы (количественный подход) «сегментируют» население по «религи-
ям» и верованиям на основе ответов на вопросы, к какой конфессии себя от-
носят респонденты, каковы ценностные, поведенческие и мировоззренческие 
особенности их религиозности и верований [см., напр.: 21; 23; 26]. Массовые 
опросы, направленные на изучение «девиантных» духовных практик, прово-
дятся редко: с одной стороны, подобные практики не просто так называются 
альтернативными — количество практикующих их слишком незначительно 
для макро- уровневых исследований; с другой стороны, проблема концепту-
ализации верований и понимания их распределения не теряет актуальности, 
поскольку многие аспекты «духовной жизни» ускользают от массовых опро-
сов. По их данным, количество исповедующих альтернативные духовные те-
чения незначительно, однако, согласно ВЦИОМ, в 2023 году доля католиков, 
протестантов и буддистов в России не превышала 1 %, и последователи этих 
конфессий учитываются в массовых опросах, тогда как все прочие верования 
сведены в пункт «другое вероисповедание», а его выбрали 5 % [23].

В качественных исследованиях, ориентированных на выявление само-
идентификации информантов, возникают другие методические проблемы. 
Так, духовные практики необязательно религиозны — по сути, это элемен-
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ты выражения культуры в постмодерне, балансирующие между сакральным 
и светским, что делает их почти «невидимыми» для религиоведческих и со-
циальных дисциплин. Скажем, поскольку понятие «духовность» в современ-
ном смысле было сформулировано в период нью- эйджа, даже «женские тре-
нинги» можно рассматривать как элемент эзотерических движений [11], тем 
более что женщины больше времени уделяют духовной жизни и чаще пози-
ционируют себя как верующих (в монотеистического бога и/или в сверхъе-
стественное [12; 23]). К. Партридж, введя понятие ок- культуры (оккультной 
культуры), рассматривал массовую культуру с точки зрения генезиса повто-
ряющихся в ней нарративов (и закрепленных в них стереотипов) и пришел 
к выводу, что огромное количество субкультур и движений в своих «текстах» 
воспроизводят символику, сформировавшуюся в ходе первых двух этапов 
«магического ренессанса» (конец XIX — начало XX века и 1950-е — 1970-е 
годы) [20]. Иными словами, каждый человек, социализировавшийся в услов-
ном западном обществе, в какой- то степени «говорит на языке эзотерики», т.е. 
сегодня западное общество оперирует эзотерическими символами не менее 
искусно, чем библейскими, постоянно включая таковые в описание офици-
альных и повседневных, привычных и девиантных практик даже в условиях 
нынешнего господства секулярной культуры.

Исследования эзотерики и магических практик представлены пре-
имущественно качественным подходом, что объясняется относительной 
малочисленностью и размытостью их объектов: эзотерическое движение 
не структурировано, а фрагментарно, и практикующие часто не ограничи-
вают себя одним направлением [16]). Другая методологическая трудность 
связана с тем, что в фокус исследований, как правило, попадают наиболее 
яркие «кейсы» (информанты позиционируют себя как ведьм, магов или нео-
язычников), тогда как ситуации, в которых ритуалы крайне секуляризованы, 
а принадлежность к магическим сообществам/практикам не является клю-
чевым фактором самоидентификации, не попадают в выборку [35]. Все это 
усложняет изучение эзотерических сообществ (качественный подход) и соци-
альных представлений о магическом (количественный подход). Иными сло-
вами, для проведения валидных и надежных социологических исследований 
квази- религиозных и секулярных духовных практик необходимо сначала 
«структурировать» объект изучения. Можно предположить, что своего рода 
контркультурное самопозиционирование современных магических практик 
влечет их институциональную «невидимость» и концентрацию в цифровом 
пространстве — социальных сетях и на маркетплейсах. Анализ последних 
позволит получить базовое представление о том, какие виды эзотерических 
практик сегодня наиболее популярны (в нашем массовом обществе потре-
бления), а по результатам составления их «дорожной карты» можно будет 
сделать вывод, какие потребности сегодня не находят удовлетворения в до-
минантной культуре, а потому делегируются сфере «альтернативной духов-
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ности». Кроме того, в дальнейшем на основе этой «карты» можно будет со-
ставить «реестр» доступных социологу методических решений для изучения 
конкретных «регионов» российского «эзотерического пространства».

Для составления такой условной «карты» было решено провести про-
стейший контент- анализ результатов нескольких поисковых запросов (пер-
вых страниц выдачи, упорядоченной по критерию релевантности) на самых 
общедоступных источниках «ресурсов» и атрибутов для эзотерических 
практик. Были выбраны три маркетплейса: Wildberries — самый крупный 
отечественный маркетплейс, своего рода «зеркало» спроса и предложения 
«мейнстримных» товаров массового производства; «Ярмарка Мастеров» — 
«альтернативный» сервис, ориентированный на частное нишевое производ-
ство и традиционные ремесла, что принципиально важно для ведьм и вик-
кан, поэтому на «Ярмарке Мастеров» наблюдается высокая концентрация 
представителей «альтернативных» духовностей (как покупателей и как 
продавцов- изготовителей); Авито — источник информации о спектре до-
ступных «магических услуг». Контент- анализ носил исключительно разве-
дывательный характер — он был призван определить наиболее популярные 
магические ритуалы/практики с точки зрения их социальных функций и ус-
ловно оценить количественное соотношение разных видов практик и услуг.

Итак, самой популярной (частотной) категорией по поисковому запросу 
«эзотерика» на маркетплейсе Wildberries стали книги (каждый третий товар 
в поисковой выдаче), далее идут свечи (каждый пятый), товары для интерье-
ра и светские товары, скорее всего не имеющие магического применения, 
но в их описаниях упоминается эзотерическая символика или функционал. 
Последняя категория в дальнейшем может быть рассмотрена отдельно, по-
скольку «сакральное» значение товаров здесь носит субъективный харак-
тер: скажем, если обложка на паспорт или чехол для телефона используются 
в эстетических целях, то блокнот может восприниматься как личная «книга 
заклинаний» или магический артефакт, работающий по принципу визуали-
зации или вокализации желаний. Металлические пины с картами таро чаще 
позиционируются как украшения, однако из трех продавцов, предлагаю-
щих этот товар, один указал в описании, что «значок с Арканом наделяет 
тебя энергией Аркана, помогает сконцентрироваться на цели и реализовать 
все задуманное на 100 %… поможет усилить энергии ваших возможностей 
и раскрыть потенциал», т.е. значок позиционируется как своего рода маги-
ческий амулет.

Что касается книг, то чаще всего по запросу «эзотерика» маркетплейс 
предлагает самоучители, систематизирующие знания в данной сфере, а так-
же сборники заклинаний (нашептываний) на разные случаи жизни (28 %). 
Далее по популярности (частоте упоминаний) идут книги по тарологии 
и работе с чакрами (медитации, йога, движение энергий и др.), по астроло-
гии и экстрасенсорике, рунологии и нумерологии (эзотерические практи-
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ки доступны каждому, а экстрасенсорные способности считаются чем- то 
скрытым, и книги призваны помочь пробудить их в себе как некие сверхъ-
естественные силы).

В категории «свечи» лидирует их «чакровый» тип: как правило, это на-
боры из семи видов свечей, каждый из которых направлен на работу с од-
ной из семи чакр — энергетических точек человеческого тела в индуизме. 
Другая популярная группа свечей — «программные» или «заговоренные» 
для ритуалов (на очищение и защиту, любовь и привлекательность, красоту 
и «женскую энергию»). Практически все магические свечи имеют в соста-
ве сушеные травы, а для «заколдовывания» на них часто изображены руны. 
Соответственно, группа товаров для алтаря/интерьера включает подсвечники 
(21 %), гобелены или плакаты с тематическими изображениями (карты таро, 
пентаграммы и др.), скатерти для гадания и фигурки с отдельными арканами 
карт таро. Интересно, что колод таро и других метафорических карт не ока-
залось среди наиболее популярных категорий (около 5 %), но их присутствие 
в «эзотерической среде» невозможно не заметить. Поскольку у практикую-
щих обычно есть «своя» карта таро (рассчитанная по дате рождения или вы-
бранная интуитивно, исходя из значения аркана и раскладов [41]), аксессуары 
с изображениями отдельных карт таро встречаются достаточно часто. Также 
популярны алтарные «фигурки- фамильяры» — небольшие статуэтки в виде 
животных (змея, кот и др.), очевидно апеллирующие к концепции волшебно-
го животного — спутника и помощника ведьм [19]. Чуть менее популярная 
категория — минералы в «чакральных» наборах и как отдельные предметы 
(аметисты, горный хрусталь и др.). Самый редкий товар по запросу «эзотери-
ка» среди наиболее популярных — руны и эфирные масла, хотя отдельные 
кристаллы и одиночные руны часто прикладываются к другим товарам в ка-
честве подарка покупателю.

По поисковому запросу «магия» самыми популярными категориями 
вновь оказались книги (каждый второй результат) и свечи (27 %), однако 
в данном случае маркетплейс предлагал товары и с описанием «магический» 
в переносном смысле. Тем не менее, большинство книг в категории посвя-
щены базовым магическим знаниям (более двух третей), далее идут книги 
по «гербологии» и «зеленому ведьмовству» (имеются в виду магические прак-
тики, связанные с растениями и получаемыми из них продуктами), магии 
стихий и черной магии. Среди свечей больше всего товаров для приворотов, 
налаживания личной жизни (28 %) и усиления «женской энергии» (14 %) (как 
правило, подразумевается сексуальная привлекательность и успех в отноше-
ниях с мужчинами). Как и в первом поисковом запросе, многие свечи «за-
программированы» на очищение и избавление от негативных воздействий/
элементов, часто встречаются наборы свеч «универсального использования». 
Интересно, что наборы свеч рекламируются и как магические в эзотериче-
ском смысле, и как «атрибут» православной молитвы.
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Поисковый запрос «ритуальный» несколько меняет распределение ка-
тегорий, поскольку подразумевает проведение некоего ритуала: в выдаче 
появляется больше товаров для «практического ведьмовства», что снижает 
релевантность книг- самоучителей. Соответственно, в лидеры здесь вышли 
предметы для алтаря как основной «рабочей поверхности» практического 
ведьмовства (33 %) и книги (31 %), а свечи немного отстали. Среди алтар-
ных товаров наиболее популярны скатерти для гадания — коврики с сим-
волами (например, фазами луны или кубом Метатрона), которые упроща-
ют расположение элементов для проведения ритуала. Среди книг, помимо 
«магических общеобразовательных», лидируют издания о магии свечей, 
а среди свечей, помимо наборов общего назначения, свечи «на любовь» 
и «на чистку и защиту» (встречаются и «свечи на похудение»). Данный по-
исковый запрос выявил и необычные предметы, например, «ритуальный 
ключ для восковой отливки» и «ритуальную куклу» — фигурку из лент 
в форме человечка. Также в топ товаров попала четверговая соль, что позво-
лило выделить категорию «ингредиенты» (в прежних поисковых выдачах 
покупателю предлагались товары, уже включающие в себя все необходи-
мое, готовые к использованию). Многие карточки товаров, даже украшений 
с минералами, подчеркивают, что все их «ингредиенты» собраны вручную, 
в соответствующую цели «продукта» фазу луны, и содержат рекомендации 
по использованию, конкретные заговоры и описания ритуалов. Некоторые 
продавцы предлагают услугу интерпретации формы воска после сгорания 
свечи в отзывах к товару.

Цены Wildberries на попадающие в поисковые выдачи товары относи-
тельно невысоки, т.е. это преимущественно «мейнстримные» товары широ-
кого спроса. Однако следует помнить о рекламной функции эпитетов «ма-
гический» и «эзотерический»: некоторые сугубо «светские» товары имеют 
их в своих описаниях, что, видимо, повышает частоту просмотра товара и его 
попадание в категорию «популярных».

Маркетплейс «Ярмарка мастеров» рассчитан в большей степени на ре-
месленное производство, товары ручной работы, что делает их более уз-
коспециализированными и дорогостоящими, а саму платформу — более 
подходящей для эзотерических и неоязыческих сообществ. По поисковому 
запросу «эзотерика» «Ярмарка Мастеров» чаще всего предлагает талисманы 
и амулеты в виде украшений: в основном это подвески и браслеты из полу-
драгоценных и драгоценных камней, часто встречаются обереги с резьбой 
в форме рун, сигилов и других защитных знаков. Характерно, что такие обе-
реги мало напоминают защитные украшения массовой культуры (например, 
браслеты от сглаза) — они позиционируются как защита мага во время прак-
тик, т.е. магия трактуется как опасное занятие, имеющее определенные риски 
при неправильном исполнении, поэтому защитные товары пользуются спро-
сом и в разы дороже, чем обычные обереги для повседневного использования.
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Следующие по популярности — товары для алтаря, но дорогостоящие, 
отличающиеся высоким качеством и мастерством исполнения. Так, «алтари» 
на Wildberries — пластмассовые коврики по цене в несколько сотен рублей, 
а «Ярмарка Мастеров» предлагает алтари из массива дерева с резными или 
выжженными элементами и соответствующими ценами. Здесь появляется 
и алтарный камень — с сигилом или рунами сродни оберегу- подвеске, но бо-
лее крупных размеров — для постоянного размещения в «рабочей зоне». 
Цены на такие алтарные камни превышают десятки тысяч рублей. Вопреки 
нашему предположению, что магические услуги будут представлены толь-
ко на специализированном сайте услуг (Авито), первая же страница поиско-
вой выдачи по запросу «эзотерика» на «Ярмарке Мастеров» содержит и ус-
луги — «консультацию таролога/расклад таро», «консультацию эзотерика» 
и «индивидуальный подбор камней».

По поисковому запросу «магия» почти половину товаров составля-
ют амулеты и обереги: с кристаллами, сигилами и рунами, металлические 
и с элементами животного происхождения (например, с когтями медведя 
или рогом лося). В этой категории несколько более популярны книги: хотя 
«Ярмарка Мастеров» не специализируется на книжной торговле по сравне-
нию с Wildberries, издания здесь более специализированные — на первом 
маркетплейсе большую часть книг можно отнести к категории «магия для 
чайников», а на второй платформе книги более профильные и редкие, глубо-
ко погружающие в тему, рассматривающие магию как элемент философской 
системы, характеризующее положение мага и магии в мире. Встречаются 
на «Ярмарке Мастеров» и услуги, причем не консультации или расклады, 
а по большей части «образовательные программы» — курсы магии, чтения 
рун или «кладбищенской магии». Здесь также появилась категория «инстру-
менты мага», товары в которой нельзя отнести к другим категориям.

Если товары на Wildberries имели более социально приемлемый 
(привычно- повседневный) вид (например, ключа), то товары на «Ярмарке 
Мастеров» презентуются как более серьезные и, вероятно, могут оттолкнуть 
несведущего (скажем, клубок из медвежьей шерсти и «ведьмино шило» для 
обращения с ним, «артефакт — дух», заточенный в голове змеи или маги-
чески запечатанном сосуде). Столь специфические товары указывают на бо-
лее серьезное отношение своих производителей и покупателей к магическим 
практикам и большую степень погружения в «теорию и практику магии».

Поисковый запрос «ритуальный» выдает разнообразные ритуальные 
ножи (67 %), преимущественно с элементами животного происхождения (ко-
сти волка, когти медведей и росомах, рога лосей и оленей), реже из минералов 
или металла. Здесь появилась категория ритуальных игл, определить область 
применения которых затруднительно: предварительно они были отнесены 
к категории ритуальных ножей, но не исключено, что используются неким 
другим образом. Чаще всего применяются в ритуалах свечи — в основном 
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«для очищения», нередки заговоренные свечи — на достаток и материальное 
благополучие, женскую энергию и привлекательность, успех в личных отно-
шениях. Свечи практически всегда содержат сушеные травы, реже — изобра-
жения рун. Далее идут алтарные принадлежности (посуда, венички, подсвеч-
ники и кубки), артефакты- духи, с которыми при помощи продавца можно 
безопасно «заключить один контракт», обереги, защитная краска- пало для 
нанесения на тело, выполняющая защитную функцию, и «ритуальный бала-
хон», основная функция которого — чтобы сакральное и профанное не пере-
секались, угрожая практикующему.

Товары на «Ярмарке Мастеров» выглядят более «профессионально»: 
продавцы часто предупреждают об опасных последствиях их неправильного 
использования, дают рекомендации, как обезопасить себя при работе с неста-
бильными высшими и низшими силами. Если на Wildberries представлены 
максимально простые товары с понятными функциями, а их карточки содер-
жат подробные описания, разъяснения и инструкции, то функции эзотериче-
ских товаров на «Ярмарке Мастеров» вряд ли будут понятны несведущему: 
практически каждый товар приходится рассматривать отдельно, причем да-
леко не все карточки разъясняют, зачем нужен товар (например, описание 
«ритуальной кровавой иглы» сводится к тому, что «способы и масштабы 
ее применения безграничны!!!!! кто ведает, тот понимает о чем речь!!!»).

На Авито почти в половине случаев мастера- эзотерики предлагают 
одновременно несколько услуг, поэтому при наполнении категорий учи-
тывалась в первую очередь та услуга, по которой объявление выводилось 
в «популярные»: чаще всего это расклады на таро (в основном на любовь 
или перспективы в личной жизни); гадание на любовь, привороты и реше-
ние любовных проблем — вторая по частоте самостоятельная услуга. Далее 
идут объявления об «эзотерических услугах» в широком смысле (как пра-
вило, составление полной «матрицы судьбы» или «работа с энергиями»), 
услуги ясновидящих или экстрасенсов. Как и на Wildberries, разница здесь, 
видимо, в том, что таролог, нумеролог и другие «профильные специалисты» 
считаются более компетентными — обучились методике и имеют опыт ра-
боты, в то время как ясновидение — некий врожденный сверхъестествен-
ный дар. Соответственно, около 10 % объявлений — это обучение таро или 
гаданию, но не ясновидению (среди популярных таких предложений нет). 
Несколько объявлений используют термин «психология» в значении, близ-
ком к магическому, — помощь с личными проблемами (например, посред-
ством «энергопрактик»), вероятно, поэтому некоторые эзотерики имеют 
в профиле сканы сертификатов и о психологической подготовке. Интересно, 
что из почти ста объявлений только два были опубликованы эзотериками- 
мужчинами. Объявления обычно включают фотографию гадалки, таро-
лога, нумеролога и прочих «специалистов» женского пола, но объявления 
с магами- мужчинами не имеют фотографий «мастера», и узнать, что это 
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мужчина, можно только прочитав его реальное имя на сертификатах о «по-
вышении квалификации». Два объявления предлагали услуги не эзотерика, 
а эзотерикам: маркетологические консультации по продвижению «магиче-
ского бизнеса», повышению заработка от раскладов таро и т.п.

По поисковому запросу «магия» оказалось больше предложений приво-
ротов, решения проблем в личной жизни и гаданий, за ними следуют рас-
клады на таро. По данному запросу платформа выводит намного больше 
объявлений мастеров- мужчин (13 % против всего двух магов по запросу 
«эзотерика»), и это преимущественно «специалисты по любовной магии». 
Здесь появилась и новая услуга — «консультация ведьмы», которая, по сути, 
подразумевает психологическое консультирование по личным проблемам.

Только на Авито поисковый запрос «ритуальный» дает результаты (всего 
семь), соответствующие бытовой трактовке термина («связанный с похорон-
ными услугами»), но большинство объявлений предлагают расклады таро 
и привороты, ритуалы на очищение и избавление от негативной энергии, «по-
мощь ведьмы» в формате психологических консультаций, обучение гаданию 
на таро, а также ритуалы на деторождение и переживание горя.

Таким образом, Wildberries — источник товаров для городских светских 
практик, не требующих большого количества ресурсов (финансовых, вре-
менных, эмоциональных и интеллектуальных), а Авито предлагает стерео-
типные «магические услуги» типа «сходить к бабке- гадалке», призванные 
помочь, прежде всего, в решении женских любовных и семейных проблем. 
Оба маркетплейса предлагают услуги и товары в доступной ценовой катего-
рии, тем самым репрезентируя мейнстримные представления о магических 
практиках — в первом случае о городских, во втором — о «традиционных». 
Интересно, что на Авито оказалось больше предложений расклада таро, неже-
ли на двух других маркетплейсах (с учетом различия функционала платформ): 
на Wildberries отдельные арканы таро используются скорее как эстетический 
элемент, а на «Ярмарке Мастеров» практически не встречаются. «Ярмарка 
Мастеров» репрезентирует магию в более аутентично- религиозном смысле: 
товары редко ориентированы на рядового потребителя и требуют специфи-
ческих знаний, т.е. здесь прослеживается более искренняя вера в специфи-
ческие высшие/низшие силы и более серьезное отношение к магии (продав-
цы и покупатели уделяют практикам много времени, включают номинации 
«маг», «ведьма», «шаман», «жрец» и т.п. в свою самоидентификацию).

Доминирующие функции магических практик также различаются 
на трех интернет- ресурсах: услуги на Авито ориентированы в первую очередь 
на устранение любовных проблем супружеских пар, психологическую «раз-
грузку», помощь в принятии решений или в стрессовой ситуации. «Ярмарка 
Мастеров» скорее предоставляет практикующим магам специфические ин-
струменты их деятельности, прежде всего защитные артефакты, элементы 
алтаря и «ингредиенты» для ритуалов. Wildberries наглядно демонстрирует 
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специфику светских практик последователей нью- эйджа: здесь представле-
но столь многокомпонентное смешение разных направлений (индуистских, 
буддистских, иудаистских, средневековых европейских и др.), что любой по-
купатель найдет что- то интересное для себя лично, в том числе эстетически 
привлекательное (многие товары выполняют «украшательную», декоратив-
ную функцию). Если имидж «провидицы» на Авито должен приятно удивить 
потенциального клиента, а товары на «Ярмарке Мастеров» скорее оттолкнуть 
непосвященного, то товары на Wildberries просто хотят быть проданы, поэто-
му выглядят современно, стильно и не всегда эзотерически.

Безусловно, в дальнейшем следует расширить рамки эмпирической рабо-
ты, используя как качественные методики — для систематизации духовных 
движений, иерархической типологизации их практик, изучения мотивации 
и идентичности практикующих, понимания восприятия ими действенности 
практик, так и количественные — для оценки масштабов и причин распро-
странения тех или иных магических ритуалов в «быту» и обоснования крите-
риев фрагментации эзотерического «кругозора» (в гендерно- поколенческом 
и иных измерениях). Вероятно, эзотерические практики продолжат быть важ-
ной, хотя и относительно сокрытой частью нашей жизни как в своих «глобали-
зованных» проявлениях, так и в формате локальных традиционных суеверий, 
поскольку, с одной стороны, сохраняют маргинально- стигматизированный 
статус в современной (преимущественно) рационально- секулярной культу-
ре, а, с другой стороны, позволяют (субъективно- относительно) «решать» 
широкий спектр социальных и психологических проблем с помощью огром-
ного разнообразия магических артефактов и атрибутов, доступных для са-
мых разных социально- демографических и целевых групп на маркетплей-
сах. Соответственно, предметом социологического интереса должно стать 
соотношение положительных (в функциональном смысле) и отрицатель-
ных (манипулятивная риторика сект и шарлатанов, опасные для физическо-
го и психологического здоровья практики) аспектов современной «магии» 
в ее мировоззренческом и материально- предметном выражениях.
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Abstract. The article continues the description of the state and development of the magical 
in the contemporary secular society. The absence of an established sociological tradition 
of conceptual understanding and empirical study of the magical explains the division of the text 
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into two parts. The first part presents a reconstruction of the stages of the “magical renaissance” 
as a stable social- cultural phenomenon in contemporary history and identifies the most obvious 
and significant features of esoteric practices, which determined their current mass manifestations 
with a set of easily ‘readable’ social functions and as only pretending to be traditional and even 
archaic. This article notes both the interdisciplinary nature of the magical (hence numerous 
borrowings of sociology from anthropological, religious and cultural approaches) and the 
imbalance of its conceptual understanding (relatively coherent systematization of structural 
elements and need- based-functional capabilities of magical practices) and empirical description 
in sociology. The objective lack of quantitative and qualitative empirical studies of the magical 
is only partly explained by methodological problems, since the very object of interest eludes 
us (as vague, fragmentary and denying unified notions). The article presents an attempt to “map” 
this object based on the simple content analysis of search results for the queries “esoterics”, 
“magic” and “ritual” on three most popular marketplaces for “inputs” and attributes for esoteric 
practices — Wildberries, “Masters Fair” and Avito. It turned out that three web- sites differ not 
only in the ratio of the most popular magical “tools” (available goods for urban secular practices 
on Wildberries; authentic- professional and therefore significantly more expensive goods for the 
“initiated” on the “Masters Fair”; the most popular social- psychological consultations under 
the guise of magical rituals on Avito) but also in the dominant functions of their “magical” 
(accordingly, a mosaic of aesthetically attractive attributes of different directions, which can 
satisfy any consumer demand; assistance to practicing magicians to make their “rituals” effective 
and safe for all involved; social- psychological support for people in difficult life situations 
through “an appeal to the other world”).

Key words: magic; esoteric; conceptualization; quantitative and qualitative approach; empiri-
cal research; content analysis; search queries and results on marketplaces; magical artifacts; magical 
services; dominant functions
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Аннотация. Прогнозирование поведения людей — сложно реализуемая на практике 
задача в силу различий между декларируемым и реальным поведением. В статье рассмо-
трена модель вектора решений, при помощи которой можно аппроксимировать реальное 
поведение некоторыми формальными правилами, позволяющими построить алгорит-
мы для предсказания будущих состояний. Авторы проверили надежность предсказаний 
ex post facto на примере неудачно спрогнозированных выборов мэра Москвы в 2013 году. 
Исследование базируется на массивах четырех крупнейших опросных центров, которые 
проводили мониторинг предвыборной ситуации и представили описания намерений из-
бирателей, существенно различающиеся и далекие от официальных итогов. Были выведе-
ны три модели вектора решения, которые позволяют подгонять прогноз, меняя коэффици-
енты конверсии для разных вариантов ответа. Для поиска оптимальных коэффициентов 
вероятности прихода респондента на избирательный участок были использованы вопро-
сы о явке: одинаковый смысл вопросов позволил привести использованные в них шкалы 
к одной размерности — сгруппировав более дробные градации и получив по всем вопро-
сам дихотомию «пойдут/не пойдут». Проведенный анализ показал, что в рамках модели 
вектора решений опросы, проводившиеся по разным методикам перед выборами мэра 
Москвы в 2013 году, дают одинаковые значения вероятности явки избирателей, с высокой 
точностью совпадающие с фактической явкой. Если бы соответствующие коэффициенты 
вероятности были известны заранее, то на выборах 2013 года можно было бы дать точный 
прогноз численности пришедших на выборы. Но для этого необходимо, чтобы вероят-
ность явки можно было вычислить на основе других параметров, известных до выборов. 
Попытки интеграции социально- структурных переменных в модели массового поведения 
выглядят многообещающе, так как представляют собой переход от измерения поведенче-
ских намерений к измерению обстоятельств, формирующих поведение, и модель вектора 
решений — перспективный инструмент такого перехода.
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Декларируемое и реальное поведение, как было экспериментально по-
казано еще Р. Лапьером [22], представляют собой если и не независимые, 
то трудно сопрягаемые переменные. Это рассогласование является ключе-
вой проблемой социального управления, так как делает прогнозирование 
поведения людей сложной задачей. А объектом, поведение которого трудно 
спрогнозировать, трудно управлять. По этой причине было разработано мно-
жество моделей, позволяющих так или иначе аппроксимировать реальное по-
ведение некоторыми формальными правилами, чтобы предсказать будущие 
состояния и действия. Одна из таких моделей — «вектор решений» [5]. Хотя 
она была предложена в контексте электоральной социологии, мы изложим 
ее в более общей форме, используя примеры из разных областей социального 
управления.

Допустим, нам необходимо оценить распространенность некоторой осо-
бенности социального поведения, которую мы обозначим как Х. Обычная 
практика состоит в том, что социологи подсчитывают индивидов, которым 
присущ признак Х. Например, если необходимо оценить распространенность 
исламизма, то берутся некоторые критерии «исламистов» и производит-
ся подсчет тех, кто подпадает под эти критерии. Аналогично дело обстоит 
с представителями среднего класса, удовлетворенными трудом, избирателя-
ми определенной политической ориентации и т.п. Но в основе этой обычной 
практики лежит сильное допущение, что паттерны социального поведения 
обладают высокой определенностью и стабильностью во времени. Иными 
словами, «исламист» или «коммунист» является таковым полностью и оста-
ется в этом состоянии достаточно долго (не бывает «чуть- чуть коммуни-
стов» и «коммунистов на один день»). Нереалистичность такого предполо-
жения каждый может испытать на себе, предприняв мысленный эксперимент 
с перебором разных политических, религиозных и других идентичностей. 
Подавляющее большинство людей, несомненно, легко обнаружит для себя 
такую идентичность, в которой они не уверены на 100 %, и такую, к которой 
причисляют себя лишь в небольшой степени. То есть «чуть- чуть исламисты» 
и «почти коммунисты» — вполне обычное состояние тех, кто имеет какое- 
то отношение к исламизму и коммунизму (как и в случае других выборов 
и решений).

Отражающая эту особенность модель вектора решений состоит в том, 
что для каждого социального действия, имеющего взаимоисключающие ва-
рианты 1…n, у каждого индивида имеется вероятность выбора p (1)…p (n), 
причем сумма всех вероятностей составляет 1 (хоть какое- то действие ин-
дивид должен предпринять). Эта модель выглядит не просто правдоподоб-
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но, а скорее тривиально, однако имеет некоторые нетривиальные следствия 
при простейшем агрегировании индивидуальных решений. Предположим, 
что в некоторой популяции ни один человек не является ярым коммунистом 
по убеждениям, а при использовании некоторого (допускаемого в рамках 
мысленного эксперимента) «измерителя коммунизма» мы обнаруживаем, 
что вероятность принятия решений на основе коммунистических убеждений 
для каждого индивида колеблется от 5 % до 45 %, в среднем составляя 30 %. 
Тогда такая популяция (где нет ни одного убежденного коммуниста) будет 
действовать так, как будто в ней 30 % придерживаются твердой коммунисти-
ческой идеологии. Развивая этот пример для исламизма, можно предсказать, 
что если в некоторой популяции каждый индивид лишь на 1 % всерьез до-
пускает для себя участие в исламистских террористических группировках, 
то с точки зрения социального поведения это эквивалентно наличию 1 % 
готовых к исламскому терроризму. Таким образом, мы имеем дело с анало-
гом квантовых событий: в радиоактивном веществе ни один атом не «готов 
к распаду» по внутренним структурным причинам, но в силу случайного со-
четания факторов строго определенная доля атомов неизбежно распадается 
в строго определенную единицу времени.

Способность модели вектора решений теоретически предсказывать та-
кого рода эмерджентные эффекты на основе простых и правдоподобных до-
пущений может быть отнесена к ее безусловным достоинствам. В частности, 
модель позволяет объяснить относительную стабильность уровня самоу-
бийств. Известно, что если этот уровень в некоторой стране в год t составля-
ет, например, 0,01 %, то и в годы t+1 и t-1 он также с высокой вероятностью 
будет около 0,01 %. Но как возможна такая стабильная частота социального 
действия, если его каждый раз совершают новые индивиды? Ответ состоит 
в том, что действие совершается с вероятностью, детерминированной соче-
танием факторов, которое имеет случайный характер для каждого индивида 
и стабильную структуру для общества в целом. Эту структуру и позволяет 
формализовать модель вектора решений, чтобы предсказывать социальное 
поведение.

Насколько такие предсказания надежны? Этот вопрос должен быть ре-
шен эмпирически, и простейшее средство такой эмпирической проверки — 
предвыборные опросы, для использования в которых модель вектора решений 
и была разработана. Статья посвящена проверке модели ex post facto на мате-
риале неудачно спрогнозированных выборов, чтобы понять, может ли модель 
дать верный прогноз там, где это не удалось сделать другими средствами. 
Итак, одной из показательных попыток прогнозирования социального пове-
дения стали выборы мэра Москвы 8 сентября 2013 года, которые запомни-
лись российским исследователям общественного мнения так называемым 
«фиаско социологии». Четыре крупнейших опросных центра, проводившие 
мониторинг предвыборной ситуации, представили описания намерений из-
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бирателей, существенно различающиеся и далекие от официальных итогов. 
Последние опубликованные данные выглядели следующим образом: ФОМ — 
явка 45 %, из них за С. Собянина 60 %, за А. Навального 20 % [8]; ВЦИОМ — 
явка 48,4 %, за Собянина 62,2 %, за Навального 15,7 % [4]; Аналитический 
центр Юрия Левады1 — явка 52 %, за Собянина 58 %, за Навального 18 % [9]; 
Synovate Comcon — явка 64,7 %, за Собянина 60,1 %, за Навального 21,9 % [10]. 
По данным ЦИК, явка составила 32,03 %, Собянин получил 51,37 % голосов, 
Навальный — 27,24 % [3]. Отклонение результатов опросов оказалось суще-
ственным, что потребовало объяснений. Одной из причин низкой точности 
опросов, по которой согласованные мнения высказали представители ФОМ, 
ВЦИОМ и Аналитического центра Юрия Левады, стала плохо прогнозируе-
мая явка сторонников разных кандидатов [12]. Руководитель ФОМ А. Ослон 
заявил, что предсказать явку практически невозможно, и отказался от даль-
нейших попыток прогнозирования выборов [11].

В методической литературе нетрудно найти подтверждения, что кор-
ректный учет активности избирателей — один из ключевых факторов точно-
сти электорального прогнозирования. По подсчетам И. Креспи, произведен-
ным на материале 416 исследований, при явке не выше 33 %, четыре из десяти 
опросов показывают низкую точность, против четверти с низкой точностью 
при явке 56 % и более [14]. Так как в выборах мэра Москвы приняли участие 
всего 32 % избирателей, электоральные опросы попали в зону высоких ри-
сков, которые и не замедлили реализоваться.

Прогнозирование явки — достаточно сложная задача электоральной со-
циологии. Ее трудность в основном связана с проблемой, центральной и для 
множества других направлений прогнозирования: неустранимым и глубо-
ким различием между вербализованным намерением и реальным поведе-
нием. Сам по себе электоральный выбор в значительной степени сводится 
к предпочтениям, которые могут содержать множество внутренних противо-
речий, но не распадаются на два слабо взаимосвязанных аспекта: голосование 
за одну партию/кандидата не настолько отличается от голосования за другую 
партию, как приход на выборы от обещания прийти. Неудивительно, что экс-
периментальная проверка валидности предвыборных вопросов показывает 
сравнительно низкую корреляцию между высказанным намерением и реаль-
ным участием [6; 25]. Одним из основных искажающих факторов является 
то, что ответы респондентов о готовности участвовать в голосовании отра-
жают приверженность социальной норме, а не реальные намерения [6; 21]. 
Впрочем, другие исследования показывают, что прямые вопросы об электо-
ральном поведении (о намерении голосовать, участии в прошлых выборах 
и т.п.) в совокупности могут быть достаточно эффективными предикторами 

1 АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агента
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прихода на избирательный участок [13; 23]. Поэтому, несмотря на имеющие-
ся трудности, общий настрой исследований в области прогнозирования явки 
может быть охарактеризован как осторожный оптимизм. В течение несколь-
ких десятилетий развиваются сложные многофакторные модели прогнозиро-
вания явки [2; 16; 24; 26], в некоторых случаях удается верно (хотя и ретро-
спективно) предсказать поведение до 80 % респондентов [23]. Тем не менее, 
использовавшиеся на выборах 2013 года подходы к прогнозированию не дали 
удовлетворительных результатов.

Благодаря социологической коллаборации «Открытое мнение» и со-
трудничеству ведущих опросных организаций, работавших на выборах 
мэра, данные, относящиеся к этому случаю, могут быть использованы для 
проверки модели вектора решений. Четыре опросных центра опубликовали 
исходные массивы опросов, проведенных в разное время, вплоть до 7 сентя-
бря 2013 года [7]. Эти массивы позволяют провести анализ данных «задним 
числом» и построить прогноз, зная реальную явку на выборах, что открывает 
перспективы для эмпирической проверки модели прогнозирования и объяс-
нения социального поведения. Для разработки прогноза ex post facto на ос-
нове модели вектора решений использовались следующие опубликованные 
в рамках проекта «Открытое мнение» базы данных: ФОМ — опрос 1500 че-
ловек, проведенный по месту жительства 26–31 августа 2013 года (москвичи 
18+, заявленная статистическая погрешность 3,6 %); ВЦИОМ — опрос 1209 
человек, проведенный 7 сентября 2013 года методом телефонного интервью 
(2,8 %); Левада- Центр — опрос 1000 человек, проведенный 26–29 августа 
2013 года методом личного интервью у подъездов домов (4,8 %); Synovate 
Comcon — опрос 496 человек 5–6 сентября 2013 года методом телефонного 
интервью (3,8 %).

Формулировка вопросов о явке и подсказки для респондентов у ка-
ждой опросной организации были собственными, хотя и похожими 
по смыслу. ФОМ: «Посмотрите, пожалуйста, на карточку и уточните: 
Вы лично примете или не примете участие в выборах мэра Москвы 8 сен-
тября?» (Карточка № 7, один ответ): 1) совершенно точно приму участие 
в выборах; 2) вероятнее всего приму участие в выборах; 3) скорее приму, 
чем не приму участие в выборах; 4) скорее не приму, чем приму участие 
в выборах; 5) вероятнее всего не приму участие в выборах; 6) совершенно 
точно не приму участие в выборах; 7) еще не решил (-а), затрудняюсь от-
ветить. ВЦИОМ: «Примете ли Вы участие в выборах Мэра Москвы, кото-
рые состоятся 8 сентября? (зачитайте, один ответ)»: 1) Обязательно приму 
участие; 2) Скорее приму участие; 3) Скорее не приму участие; 4) Точно 
не приму участие; 99) Затрудняюсь ответить. Левада- Центр: «Если гово-
рить лично о Вас, какое из следующих утверждений наиболее точно от-
ражает ваше намерение голосовать на предстоящих выборах?» (покажите 
карточку 4, один ответ): 1) уверен, что не буду голосовать на выборах 8 
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сентября; 2) сомневаюсь, что буду голосовать; 3) не знаю, буду голосовать 
или нет; 4) скорее всего, буду голосовать; 5) совершенно точно, буду го-
лосовать на выборах; 9) затрудняюсь ответить. Synovate Comcon: «Будете 
ли принимать участие в выборах мэра Москвы, которые пройдут 8 сентя-
бря?»: 1) Да; 2) Нет; 3) Еще не решил (а); 4) Затрудняюсь ответить; 5) Отказ.

В данном случае положения модели вектора решений таковы.
1. Все способы поведения респондента считаются имеющими некоторую 

вероятность — большую либо равную нулю — и такую, что сумма ве-
роятностей всех способов поведения одного респондента составляет 1 
(в итоге респондент либо пойдет, либо не пойдет на выборы, и одно 
из этих событий случится обязательно, поэтому сумма вероятностей 
достигает 1).

2. Каждому варианту ответа присваивается «коэффициент конверсии» 
высказанных намерений в реальную явку, отражающий вероятность 
(от 0 до 1) того, что респондент, выбравший этот вариант, пойдет 
на выборы. Варианты, отражающие готовность голосовать, получа-
ют более высокие коэффициенты, чем отражающие нежелание голо-
совать. Например, в массиве данных Synovate Comcon респондентам, 
выбравшим ответ «Да», должно присваиваться наибольшее значе-
ние вероятности, ответ «Нет» — наименьшее, а выбравшим ответ 
«Еще не решил (а)» — находящееся где- то между крайними точками. 
Варианты, эквивалентные отказу («Затрудняюсь ответить», «Отказ» 
и т.п.), получают коэффициент конверсии, близкий к усредненной ве-
роятности голосования по выборке тех, кто дал содержательный от-
вет, хотя и не обязательно равный ей. Особенность «затруднившихся» 
в том, что их коэффициенты должны быть где- то между теми, кто 
уверен, что не пойдет на выборы, и теми, кто уверен, что пойдет. Это 
правило не распространяется на пункт «не знаю, буду голосовать или 
нет» в анкете Левада- центра, который в меньшей степени является 
уходом от ответа, так как коммуникативно встроен в вопрос в каче-
стве срединного пункта шкалы, т.е. имеет вес между соседними пун-
ктами, а не крайними точками.

3. Вероятности явки всех респондентов по массиву данных складываются, 
и сумма делится на общее число респондентов для вычисления прогноз-
ной доли пришедших на выборы. Например, если бы имелось всего два 
респондента, каждому из которых была бы присвоена вероятность явки 
0,5, то один из двух примет участие в выборах с вероятностью 1.
Модель вектора решения позволяет осуществлять подгонку прогноза, 

меняя коэффициенты конверсии для разных вариантов ответа. Так, если ре-
спондентам, выбравшим ответ «Да» в опросе Synovate Comcon, присвоить 
вероятность явки 0,8, результат будет отличаться от того, что получим при 
коэффициенте 0,4. Соответственно, положительный ответ на вопрос, имелась 
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ли у социологов информация, достаточная для точного прогноза, может быть 
получен, если для каждого из четырех массивов удастся найти теоретически 
осмысленную комбинацию коэффициентов, которая даст приемлемое при-
ближение к реальной явке. Неудача в поиске такой комбинации, строго гово-
ря, не будет равна отрицательному ответу (отсутствие доказательств не есть 
доказательство отсутствия), но все же несколько сдвинет чашу весов в его 
сторону.

Результаты исследования

Для поиска оптимальных коэффициентов вероятности прихода ре-
спондента на избирательный участок были использованы описанные 
выше вопросы о явке, ответы на которые содержатся в четырех массивах 
опросной информации. Все они были подвергнуты обработке в програм-
ме Excel по следующей схеме: 1) каждому варианту ответа приписывался 
коэффициент конверсии, означавший вероятность того, что выбравший 
этот вариант респондент примет участие в выборах; 2) величина коэф-
фициентов варьировала от 0 до 1 с точностью до сотых; 3) сохранялся 
порядок величин коэффициентов — варианты, отражавшие готовность 
голосовать, получали более высокие значения, чем варианты, отражав-
шие нежелание голосовать; 4) величины коэффициентов менялись с по-
мощью генератора случайных чисел; 5) после каждого изменения счи-
тался прогноз явки, значение которого сохранялось в отдельную таблицу 
вместе с коэффициентами; 6) их оптимальными значениями считались 
те, что давали наилучший прогноз явки (наименьший модуль разности 
реальной явки и прогноза).

Перебор коэффициентов с помощью генератора случайных чисел 
весьма затратен по времени, если количество вариантов ответа достаточно 
велико. Поэтому шаги 4 и5 для ускорения поиска были реализованы в сле-
дующем виде: в начале значения коэффициентов случайно подбирались 
1000 раз, потом из получившихся прогнозов автоматически выбирался 
наиболее точный, и его коэффициенты использовались в качестве «стар-
товых», к ним добавлялись случайные числа от -0,1 до 0,1 (но так, чтобы 
не нарушались допущения модели). Эта операция также проделывалась 
1000 раз, затем из новых прогнозов выбирался наилучший, и уже его ко-
эффициенты использовались в качестве стартовых. Таким образом, под-
гонка осуществлялась до тех пор, пока на протяжении 10 циклов по 1000 
пересчетов не наблюдалось отсутствие улучшения прогноза. Для каждого 
из четырех массивов вся процедура поиска оптимальных коэффициентов 
была повторена по 5 раз, так как некоторые начальные значения коэффи-
циентов могли теоретически дать неоптимальные, но устойчивые к улуч-
шениям результаты. Наилучшие прогнозы с соответствующими им коэф-
фициентами представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Коэффициенты конверсии намерений в явку 
и прогноз по ним для исходной размерности шкал

Организация Варианты ответа
Абсолютные 

частоты
Коэффициенты

Прогноз 
явки, в %

ФОМ 1. Совершенно точно приму 
участие в выборах

651 0,57 32,03

2. Вероятнее всего приму 
участие в выборах

283 0,19

3. Скорее приму, чем 
не приму участие в выборах

156 0,1

4. Скорее не приму, чем 
приму участие в выборах

67 0,09

5. Вероятнее всего не приму 
участие в выборах

58 0,04

6. Совершенно точно 
не приму участие в выборах

181 0,04

7. Еще не решил (-а), 
затрудняюсь ответить

99 0,23

ВЦИОМ 1. Обязательно приму
участие

579 0,39 32,03

2. Скорее приму участие 332 0,38

3. Скорее не приму участие 109 0,12

4. Точно не приму участие 168 0,1

99. Затрудняюсь ответить. 21 0,26

Левада- центр 1. Уверен, что не буду 
голосовать на выборах 8 
сентября

76 0,01 32,03

2. Сомневаюсь,
что буду голосовать

80 0,01

3. Не знаю, буду голосовать 
или нет

238 0,05

4. Скорее всего
буду голосовать

359 0,25

5. Совершенно точно буду 
голосовать на выборах

234 0,91

9. Затрудняюсь ответить. 13 0,32

Synovate 
Comcon

1. Да 315 0,43 32,03

2. Нет 121 0,02

3. Еще не решил (а) 35 0,35

4. Затрудняюсь ответить 10 0,35

5. Отказ. 15 0,35
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Одинаковый смысл вопросов позволяет привести использованные в них 
шкалы к одной размерности — сгруппировать дробные градации, получив 
дихотомию «пойдут/не пойдут». При моделировании явки для сгруппиро-
ванных ответов интерес представляет не только точность прогноза, но и со-
поставимость данных. Следовательно, задача может быть переформулирова-
на: до какой степени точный прогноз может быть дан, если для всех четырех 
массивов будет использован один набор коэффициентов. Для дихотомизи-
рованных данных был применен тот же алгоритм подгонки коэффициентов, 
однако на этот раз ограничивающим условием было одинаковое значение для 
всех четырех массивов. Наилучшие прогнозы, полученные при этом условии, 
отражены в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициенты конверсии намерений в явку и прогноз по ним для 
сгруппированных ответов

Организация Варианты ответа
Абсолютные 

частоты
Коэффициенты

Прогноз 
явки, в %

ФОМ Пойдут 1090 0,39 32,3

Не пойдут 306 0,11

Затруднились 99 0,25

ВЦИОМ Пойдут 911 0,39 32,3

Не пойдут 277 0,11

Затруднились 21 0,25

Левада- центр Пойдут 593 0,39 31,1

Не пойдут 156 0,11

Затруднились 251 0,25

Synovate 
Comcon

Пойдут 315 0,39 30,5

Не пойдут 121 0,11

Затруднились 60 0,25

Первое, на что можно обратить внимание в полученных результатах, — 
высокая точность прогноза ex post facto при одинаковых коэффициентах 
конверсии. Если бы каждая из организаций заранее знала оптимальные ко-
эффициенты, то явку можно было бы предсказать с ошибкой меньшей, чем 
статистическая погрешность, причем эти коэффициенты одни и те же для 
всех четырех опросных организаций. Несмотря на различия в формулиров-
ках вопросов, все четыре массива содержали фактически одну и ту же ин-
формацию о потенциальной явке (уже 26 августа, почти за две недели до вы-
боров), что свидетельствует о высокой прогностической силе модели вектора 
решений. Однако ее одной недостаточно, потому что если структура вектора 
заранее не задана, то и прогноз будет неверен.
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Каким образом можно заранее получить информацию о структуре векто-
ра решений? Здесь требуется дополнительная теоретическая модель для вы-
ведения соответствующих коэффициентов. Рассмотрим одну из таких моде-
лей, которая кажется нам наиболее подходящей, поскольку опирается на ряд 
достоверных допущений. Во- первых, явка на выборы представляет собой ре-
зультат не полностью свободного решения, а скорее следования социальной 
норме. Нормативное же действие может осуществляться по двум не всегда со-
впадающим сценариям: через следование предписывающей и описательной 
норме. Первая содержит общепринятое моральное обязательство («следует 
ходить на выборы»), а вторая относится к реальному поведению окружающих, 
и потому может как совпадать с моральным обязательством («большинство 
моих знакомых пошли на выборы»), так и противоречить ему («большинство 
моих знакомых не пошли на выборы»). Как было неоднократно показано экс-
периментально, соответствие поведения предписывающей или описательной 
норме в существенной степени зависит от того, к какой из них привлечено 
внимание человека в момент принятия решения [20]. В рассматриваемом слу-
чае предписывающая норма достаточно унифицирована (ходить на выборы 
считается более желательным, чем не ходить), поэтому различия в готовно-
сти предпринять соответствующее действие могут указывать на то, что ре-
спонденты принадлежат к различающимся по описательной норме сегментам 
сети социальных связей. Те, кто дал утвердительный ответ, относятся к сег-
менту с высокой явкой, неопределенный ответ — со средней, отрицательный 
ответ — к сегменту, в котором лишь немногие ходят на выборы.

Если голосование в качестве нормативного действия достаточно часто 
ориентируется на описательную норму, то превращается в коллективное се-
тевое поведение — когда каждое индивидуальное решение зависит от реше-
ний «соседей» по сети. Множество эмпирических исследований подтвержда-
ют такой нормативно- сетевой характер явки на выборы. В частности, она 
может существенно повышаться под влиянием социального давления [17], 
поведения окружающих [18], большего количества социальных связей [15], 
публикации статусов «я проголосовал» в социальных сетях [19] и т.п. Но как 
проверить существование таких сетевых эффектов в анализируемом случае? 
К сожалению, у нас нет параметров сети социальных связей московских из-
бирателей 2013 года, и мы не можем вычислить по ним коэффициенты кон-
версии, чтобы сравнить их с полученными выше. Однако мы можем прове-
рить, соответствует ли соотношение полученных коэффициентов каким- то 
правдоподобным допущениям о характере сети социальных связей.

Введем три таких допущения: во- первых, сегменты избирателей, соответ-
ствующих вариантам ответа «пойдут», «не пойдут» и «затруднились», пред-
ставляют собой последовательные участки сети социальных связей. Иными 
словами, те, кто не собирался идти, в этой сети находятся в среднем дальше 
от собирающихся, чем от сомневающихся. Это предположение — прямое 
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следствие нормативно- сетевого характера явки. Если так, то доля пришедших 
и не пришедших на выборы должна не просто дифференцировать сегменты, 
но и отражать относительное расстояние между ними. Во- вторых, предполо-
жим, что плотность социальных связей в среднем одинакова во всех сегментах 
и между ними. Правдоподобность этого допущения связана с его простотой: 
в любых сравнениях при отсутствии дополнительной информации логичнее 
допускать равенство условий, чем их неравенство, так как последнее не может 
быть ничем мотивировано. Третье предположение исходит из того же принци-
па простоты: действия людей не на 100 % детерминированы описательными 
нормами, часть участников сети принимает решение самостоятельно, и доля 
таких участников в разных сегментах предположительно одинакова.

В ситуации, когда все три допущения верны, изменение вероятностей 
явки между сегментами должно иметь линейный характер. На рисунке 1 
представлено 10 последовательно связанных сегментов в социальной сети 
избирателей. Начиная со второго сегмента формируется некоторая доля от-
казывающихся от участия в выборах, но еще нет ни одного человека, кото-
рый подвержен описательной норме неучастия — все, кто решил не ходить 
на выборы (10 %), действуют самостоятельно. В третьем сегменте, где доба-
вилось еще 10 % самостоятельно решивших не участвовать, для 10 % избира-
телей оказывается преобладающей описательная норма неучастия. У белого 
квадрата в третьем сегменте больше пропускающих, чем не пропускающих 
выборы контактов. И далее этот процесс развивается, обеспечивая линейное 
сокращение вероятности участия.

Рис. 1. Линейное изменение явки по сегментам сети социальных связей под влиянием 
равномерного изменения условий
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Итак, предположенный нормативно- сетевой характер принятия решений 
о явке предсказывает линейное изменение ее вероятности между сегмента-
ми («придут», «затруднились» и «не придут». Присвоим им упорядоченные 
числовые значения, соответствующие смыслу данных респондентами отве-
тов: те, кто утверждал, что он придет на выборы, сообщал нам о вероятности 
такого действия, равной единице, те, кто утверждал, что не придет, предпо-
лагал вероятность равной нулю, а сомневающимся может быть приписана ве-
роятность, равная одной второй. Тогда мы имеем зависимость, изображенную 
на рисунке 2.

Рис. 2. Фактическое изменение явки по сегментам

Эмпирически полученные изменения вероятности явки между сегмен-
тами избирателей представляют собой идеальную прямую, аналогичную 
той, которая теоретически предсказана моделью нормативно- сетевого вли-
яния. Прямолинейный характер зависимости сохранится при присвоении 
сегментам любых равномерных последовательных численных значений 
(например, 1, 2, 3), т.е. пересмотр прогноза явки на выборах мэра Москвы 
2013 года свидетельствует о высокой прогностической силе модели вектора 
решений и о возможности сочетания ее с информацией о характере, плот-
ности и структуре социальных связей, влияющих на принятие решений. 
Включение в прогнозирование социального поведения параметров плот-
ности социальных связей, привычного поведения и намерений окружаю-
щих с высокой вероятностью позволит повысить качество предсказания. 
Видимо, господствующий в массовых опросах атомарный индивидуализм, 
рассматривающий поведение человека как обусловленное исключительно 
его сознанием (установками, мнениями, намерениями и т.п.) [1], не приго-
ден для точного прогнозирования коллективных действий. Во всяком слу-
чае попытки интеграции социально- структурных переменных в модели 
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массового поведения выглядят многообещающим способом преодоления 
проблем типа парадокса Лапьера, потому что представляют собой переход 
от измерения поведенческих намерений к измерению обстоятельств, фор-
мирующих поведение. И модель вектора решений кажется многообещаю-
щим инструментом, облегчающим такой переход.
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Abstract. Forecasting human behavior is a difficult task due to the differences between declared 
and actual behavior. The article considers a decision vector model that can be used to approximate 
actual behavior with some formal rules that allow to construct algorithms for predicting future states. 
The authors tested the reliability of ex post facto predictions on the example of the unsuccessfully 
predicted 2013 Moscow mayoral elections. The study is based on the data from four major polling 
centers that monitored the pre- election situation and provided descriptions of voters’ intentions, 
which differed significantly and were far from the official results. Three decision vector models were 
derived to adjust the forecast by changing conversion rates for different answers. To find optimal 
coefficients for the respondent’s probability of coming to the polls, questions about turnout were used: 
the identical meaning of questions allowed to reduce their scales to one dimension — a dichotomy 
of “will go/won’t go to the polls”. The analysis showed that within the decision vector model, 
surveys conducted with different methods before the 2013 Moscow mayoral elections provided 
the same values   of the probability of voter turnout, which coincide with the actual turnout with 
a high degree of accuracy. If the corresponding probability coefficients had been known in advance, 
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it would have been possible to provide an accurate forecast of the turnout at the 2013 elections. But 
for this, we need to calculate the probability of turnout based on other parameters known before 
the elections. Nevertheless, attempts to integrate social- structural variables into models of mass 
behavior look promising, since they represent a transition from measuring behavioral intentions 
to measuring circumstances that shape behavior, and the decision vector model is a promising tool 
for such a transition.

Key words: decision vector model; forecasting; elections of the mayor of Moscow in 2013; 
electoral behavior; conversion rates; forecast accuracy; normative network influence; structure 
of social ties
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Аннотация. В статье на эмпирических данных Института социологии ФНИСЦ РАН 
анализируется динамика представлений россиян о социальной справедливости и ее содержа-
тельном наполнении, в том числе в контексте различных форм неравенства как производного 
от социальной несправедливости. Показано, что «перелом» в восприятии социальной справед-
ливости произошел в середине 2000-х годов, и с тех пор качественных скачков не происходи-
ло. На этом фоне сохраняется запрос на улучшение ситуации с социальной справедливостью 
и сокращение неравенств, поскольку доля россиян, часто испытывающих чувство социальной 
несправедливости и видящих в последнее десятилетие ухудшения в этой сфере, превышает 
долю оптимистично настроенных в этом вопросе и практически не испытывающих чувства 
социальной несправедливости. Продемонстрирована взаимосвязь пессимистичного видения 
ситуации с социальной справедливостью и социальным неблагополучием, причем не только 
материальным. Отмечено, что социальная справедливость в российском общественном созна-
нии ассоциируется с двумя запросами — на равенство доходов и уровня жизни и на равенство 
нематериальных возможностей, включая реализацию меритократических принципов. Первый 
запрос более характерен для наименее благополучных в материальном отношении групп и по-
жилых людей, второй — для представителей экономически активных групп и молодежи. Эти 
два видения социальной справедливости воспроизводятся и в восприятии неравенства, ключе-
выми формами которого для россиян выступают неравенство доходов и доступа к необходимой 
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медицинской помощи, хорошим рабочим местам и жилищным условиям. Тем из россиян, кто 
считает свое положение в обществе низким, свойственно обостренное восприятие неравенства, 
для наиболее благополучных групп характерно скорее толерантное к нему отношение. Сделан 
вывод о сохранении запроса на улучшение ситуации с социальной справедливостью и сокра-
щение нелегитимных неравенств с учетом различных трактовок социальной справедливости 
в российском общественном сознании. В частности, локализация запросов на сокращение тех 
или иных видов неравенства связана со спецификой материального положения и нематериаль-
ного благополучия (в том числе субъективного).

Ключевые слова: российское общество; социальная справедливость; социальное неравен-
ство; социальное благополучие; социальный статус; социальные группы; общественное сознание

Распределение социальных благ и возможностей в современном мире 
и в России сильно дифференцировано [10; 18], что актуализирует вопрос 
о роли государства в обеспечении относительно равных условий для 
достижения его гражданами социального благополучия и сглаживании 
социальных неравенств. Основанием для таких общих «правил игры» 
должны служить не только объективные показатели, но и субъективные 
представления о ключевых принципах дифференциации и легитимности 
различий. В этом отношении смыслообразующим для российской соци-
альной политики оказывается понятие социальной справедливости — 
центральное для доминирующей в России ценностно- нормативной мо-
дели, связанное с запросом на сглаживание социальных неравенств 
[5; 7; 13] и выступающее в авангарде социальной политики практически 
всех правовых государств [19]. Однако его теоретическое изучение и тем 
более эмпирическая оценка в российском исследовательском дискурсе 
неоднозначны [11]. Поскольку данные свидетельствуют о довольно вы-
соком уровне монетарных (1) и немонетарных неравенств в российском 
обществе и высокой толерантности населения ко многим из них [18], 
а также то, что по Конституции наша страна является правовым госу-
дарством (2), в качестве концептуальной основы исследования была вы-
брана теория справедливости Д. Ролза. В качестве базовых принципов, 
на которых строится общество, он называет: определение основных прав 
и обязанностей, распределение социальных преимуществ посредством 
честного совместного выбора и равенство возможностей (при допуще-
нии легитимных, т.е. честных, неравенств) [12]. По сути, общество само 
для себя определяет, что такое социальная справедливость, задавая тем 
самым модель государства, которая не отрицает неравенство как тако-
вое, но подразумевает снижение его чрезмерности [6]. Таким образом, 
социальная справедливость выступает одновременно и концептуальной 
схемой и практикой регулирования отношений человека и общества [9], 
потому подходы к исследованию этого понятия могут различаться 
не только дисциплинарно, но и с позиции комплексности или, напротив, 
концентрации на отдельных эмпирических индикаторах.
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Учитывая специфику имеющихся данных, за рамками рассмотрения 
оставлен вопрос о правах и обязанностях в контексте социальной справед-
ливости (к тому же он сопряжен с анализом скорее политической системы, 
нежели социальных отношений и социальной политики), — акцент сделан 
на оценке соотношения социальных преимуществ и равенства возможностей. 
Цель исследования — анализ представлений россиян о социальной справед-
ливости и неравенстве посредством: рассмотрения динамики и специфики 
восприятия общей ситуации с социальной справедливостью в действующей 
социально- политической системе; определения содержательной специфики 
социальной справедливости в российском общественном сознании; изучения 
восприятия различных неравенств в зависимости от субъективных оценок 
собственного положения. Эмпирическая база — 15-ая волна поквартирного 
мониторинга, проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН в апре-
ле–мае 2024 года по общероссийской районированной квотной выборке 
(N=2000), репрезентирующей взрослое (18+) население по полу, социально- 
профессиональному статусу, образованию и типу населенного пункта. Также 
использовались данные опроса Института социологии, проведенного в фев-
рале 2024 года в рамках проекта «Российское общество середины 2020-х го-
дов: символы прошлого, ценности настоящего, ожидания от будущего». Для 
оценки динамики отдельных показателей привлекались данные многолетних 
мониторинговых опросов Института социологии, а также РНИСиНП и ИКСИ 
РАН, проведенных по аналогичной модели выборки (3).

Как показывают данные, ключевой перелом в восприятии россияна-
ми социальной справедливости произошел в начале 2000-х годов, в один 
из наиболее благоприятных с социально- экономической точки зрения пери-
одов. За пять лет с 2001 по 2006 годы доля часто ощущающих социальную 
несправедливость происходящего снизилась, а за последующие два года 
почти вдвое выросла доля не испытывавших таких чувств (Рис. 1). В по-
следующие периоды, несмотря на череду экономических кризисов и соци-
альных потрясений, доминирующим чувством в отношении социальной 
несправедливости оставалось ее периодическое ощущение, что, вероятно, 
говорит если не о полной удовлетворенности, то о приемлемости ситуации 
в общественном сознании.

Тем не менее, учитывая превышение доли часто испытывающих чувство 
несправедливости над долей тех, кто практически его не испытывал, мож-
но сделать вывод об общем пессимистическом тренде. Наиболее значимыми 
социально- демографическими характеристиками, связанными с ощущени-
ем чувства несправедливости, оказались уровень индивидуального дохода 
и возраст (4), а из субъективных оценок — восприятие своего статуса, коли-
чество пережитых проблем за последний год и число наиболее острых лично 
для себя социальных неравенств (6). Так, если в группе с доходами до 0,75 
медиан (5) более трети заявляют о характерном для них чувстве социальной 
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несправедливости (35 %), то среди относительно обеспеченных россиян с до-
ходами выше 2 медиан таков каждый пятый (20 %), а треть (35 %) не испы-
тывает подобного чувства. Похожие тенденции фиксируются и в возрастном 
срезе — среди молодежи относительно больше тех, кто не ощущает соци-
альной несправедливости (29 %), но в каждой следующей возрастной группе 
эта доля снижается и минимальна среди тех, кому от 55 до 65 лет и кто пере-
шагнул порог в 65 лет (по 18 %).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как часто за последний год Вы переживали 
следующие чувства? Чувствовали несправедливость всего происходящего вокруг» (2001–

2024, %)

В контексте субъективных оценок эти различия более выражены — 
среди считающих свой социальный статус низким более половины ча-
сто ощущают несправедливость происходящего (54 %), тогда как среди 
субъективно высокостатусных — каждый пятый. Чаще ощущают соци-
альную несправедливость те, кто столкнулся в последний год со мно-
жеством (3+) проблем (7) и отметил лично для себя в качестве наибо-
лее остро воспринимаемых не менее трех видов неравенства (по 38 %). 
Напротив, в группе не сталкивающихся со значимыми проблемами 
и не отмечающих болезненных видов неравенства доли ощущающих не-
справедливость происходящего вокруг существенно ниже (17 % и 15 % 
соответственно). Таким образом, ощущение социальной несправедливо-
сти имеет вполне определенные объективные и субъективные основа-
ния и склонно усиливаться по мере снижения уровня объективного или 
субъективного социального благополучия, соответственно снижаясь 
в благополучных группах. Общий тренд превышения долей тех, кому 
зачастую свойственно это чувство, над долями тех, кто практически ни-
когда его не испытывает, воспроизводится и в контексте объективных 
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и субъективных характеристик, т.е. вопрос социальной справедливости 
не просто актуален, хотя и в разной степени, для всех групп российского 
населения, но и обладает значимой дифференцирующей силой — спосо-
бен увеличивать дистанцию между относительно благополучными и не-
благополучными группами, ставя под вопрос легитимность оснований 
социального благополучия.

Важно учитывать и то, как в общественном сознании преломляется 
не только ситуация с личными ощущениями, но и с оценками динамики со-
циальной справедливости в стране в целом. Согласно Рисунку 2 переломные 
изменения в общественном сознании на этот счет не фиксировались, хотя 
на фоне социально- экономических кризисов наблюдались некоторые колеба-
ния в худшую сторону. Нынешние оценки вышли практически на уровень 
2006 года, когда чувство социальной несправедливости в обществе стало ме-
нее интенсивным. В целом более половины россиян во все периоды наблю-
дений считали ситуацию с социальной справедливостью стабильной, однако 
доля видящих в ней ухудшения всегда превалировала над долей «оптими-
стов», что перекликается с тенденцией личного восприятия ситуации. Кроме 
того, оценки социальной справедливости на уровне всего общества тесно свя-
заны практически с теми же характеристиками — оценкой своего статуса, 
количеством проблем и наиболее остро переживаемыми неравенствами (8), 
но несколько слабее.

Рис. 2. Динамика оценок изменения положения дел с социальной справедливостью 
(2006–2024, % (9))

Например, в группе тех, кто характеризует свою позицию в обще-
стве как низкую, сравнительно больше считающих, что ситуация с со-
циальной справедливостью ухудшилась (27 %), среди субъективно вы-
сокостатусных таковых 16 %, а видящих улучшения — 28 %. Схожие 
тенденции фиксируются и в отношении переживаемых неравенств и ко-
личества проблем: среди тех, кто отметил болезненное отношение к трем 
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и более неравенствам, почти каждый четвертый говорит об ухудшении 
ситуации с социальной справедливостью (24 %), а в группе толерантных 
к социальным неравенствам таковых 13 %. В группе россиян, которые 
за последний год столкнулись со множеством проблем, об ухудшении 
ситуации с социальной справедливостью также говорили относительно 
чаще (25 %), тогда как среди тех, кто не отметил для себя значимых про-
блем, таковых 13 %.

Хотя ощущение социальной несправедливости и негативная оценка 
ее динамики характерны в большей степени для относительно неблаго-
получных групп, среди благополучных в объективном и субъективном 
отношениях такое видение свойственно не менее чем каждому десятому, 
т.е. проблема социальной справедливости значима для всех групп рос-
сийского населения, пусть и в разной степени. Кроме того, наблюдается 
взаимосвязь между чувством социальной несправедливости на личнос-
тном уровне и общей оценкой ситуации с социальной справедливостью 
в стране (10): постоянное чувство социальной несправедливости с боль-
шей вероятностью влечет за собой негативное восприятие общей ситуа-
ции, нежели отсутствие этого чувства — позитивные оценки. Так, если 
среди часто испытывающих чувство социальной несправедливости 62 % 
говорят об ухудшении ситуации с социальной справедливостью в стране 
за последнее десятилетие, то в группе не испытывающих подобного чув-
ства отмечают улучшения в этой сфере 20 % — большинство значимых 
изменений в этот период не наблюдало (65 %).

На этом фоне неоднозначны и мнения о будущем развитии ситуа-
ции, хотя определенная социально- демографическая специфика просле-
живается (Табл. 1).

Согласно данным в Таблице 1, некоторую склонность к оптимисти-
ческому видению демонстрируют представители самых материально 
обеспеченных слоев, жители райцентров и некрупных городов, а также 
молодежь; наименее обеспеченные, жители двух столиц и представите-
ли старшей возрастной группы затрудняются с однозначной оценкой; 
пессимистический сценарий наименее ожидаем для всех социально- 
демографических групп. Здесь фактор неблагополучия утрачивает диф-
ференцирующую силу, и доминирует во всех группах мнение об отсут-
ствии в перспективе значимых изменений в ситуации с неравенствами 
и социальной справедливостью. В целом, хотя ожидания россиян в от-
ношении динамики ситуации с социальным неравенством и справедли-
востью неоднородны, по большей части они не имеют конкретной по-
зитивной или негативной направленности, что может объясняться как 
высокой толерантностью к неравенствам и социальной несправедливо-
сти, так и неуверенностью в векторе возможных изменений в современ-
ных условиях высокой неопределенности [3].
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Таблица 1

Оценки изменения ситуации с неравенством и социальной 
справедливостью через 10 лет (% по строке (11))

Социальные 
группы

Неравенства 
между бедными 

и богатыми 
в России 

значительно 
сократятся, 

общество 
станет более 
справедливо 
устроенным

Разрыв между 
богатыми 

и бедными будет 
увеличиваться, 

доля бедных 
возрастет, 

а представителей 
среднего класса 

сократится

Положение 
в сфере 

равенства, 
состояние 

справедливости 
останутся 

такими же, как 
и сегодня

Не 
имеют 
мнения

Размер индивидуального дохода 

До 0,75 медиан 22,5 22,3 27,7 27,5

От 0,75 до 1,25 
медиан

25,1 23 28,5 23,4

От 1,26 до 2 медиан 25,5 22,8 32,8 18,9

От 2 медиан и выше 27,3 18 38,7 16

Тип поселения

Москва 
и Санкт- Петербург

19,4 18,3 26,6 35,7

Областные, 
краевые, 
республиканские 
центры

19,6 25,8 31,4 23,2

Районные 
центры, города 
не являющиеся 
районными

29,6 22,7 25,9 21,8

ПГТ и село 24,4 20 34,3 21,3

Возраст

18–24 года 29,4 24,3 23,5 22,8

25–29 лет 30,2 20,1 23,9 25,8

30–35 лет 24,6 18,2 33 24,2

36–44 года 24,6 23,5 30,5 21,4

45–54 года 23,4 25,6 30,8 20,2

55–65 лет 21,7 22,1 29,7 26,5

66 лет и старше 19,9 17,9 33,3 28,9

Всего 24 22,1 30,1 23,8
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Само понятие социальной справедливости ассоциируется у россиян 
исключительно с положительными смыслами, о чем в ходе опроса в марте 
2024 года заявил 91 % респондентов. Причем это многокомпонентное понятие 
включает целый перечень критериев справедливости, основанных на прин-
ципе равенства (Рис. 3). В целом логика восприятия россиянами социальной 
справедливости соотносится с идеями Д. Ролза о приоритете равенства всех 
перед законом (в любом правовом государстве), далее идут наиболее важные 
стороны жизни, в отношении которых важно обеспечить общее равенство, 
не исключая при этом возможности легитимных неравенств. Примечательно, 
что обеспечение равного уровня жизни не вошло в тройку составляющих со-
циальной справедливости, т.е. для основной массы россиян принципиальное 
значение имеет не отсутствие в справедливом обществе доходной дифферен-
циации, а минимизация в нем неравенства возможностей, в силу которого 
дифференциация возникает [1].

Главные возможности, с которыми россияне связывают запрос на соци-
альную справедливость, касаются равного доступа к необходимой медицин-
ской помощи (55 %) и в реализации своих способностей и талантов (42 %). 
Выход на первый план медицины не удивителен, поскольку она традицион-
но упоминается и в числе наиболее болезненно воспринимаемых неравенств 
и среди наиболее пострадавших от социально- экономических пертурбаций 
сфер (включая пандемию) [2]. Высокая роль равенства возможностей само-
реализации в обеспечении социальной справедливости, вероятно, связана 
доминирующим в общественном сознании представлении, что в россий-
ском обществе личные усилия и стремления не являются ключевыми усло-
виями жизненного успеха и высоких статусных позиций [15]. В то же время 
меньшинство россиян полагает, что социальной справедливости в обществе 
никогда не было и не будет, т.е. данное понятие не ассоциируется с утопи-
ческими идеями, а имеет конкретное наполнение, связанное с реальными за-
просами, имеющими под собой объективные основания.

Интересны и особенности восприятия социальной справедливости раз-
ными социально- демографическими группами. Так, ассоциация социальной 
справедливости с обеспечением равенства перед законом более характерна 
для жителей Москвы и Санкт- Петербурга (74 %) и представителей матери-
ально благополучных массовых слоев (69 % в группе с доходами от 1,26 до 2 
медиан и 73 % среди тех, чьи доходы превышают 2 медианы). О равенстве 
доступа к необходимой медицинской помощи как составляющей социальной 
справедливости чаще говорят жители областных и республиканских центров 
(60 %) и люди старше 65 лет (63 %). Понимание справедливости как равного 
уровня жизни свойственно наименее материально обеспеченным (41 %) и тем, 
кто перешагнул возрастной порог в 65 лет (46 %). Интерпретация справедли-
вости через зависимость социального статуса от результатов труда характер-
на для группы с доходами свыше 2 медиан (35 %) и молодежи в возрасте от 18 
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до 24 лет (30 %). Социальная справедливость как равенство возможностей 
самореализации чаще упоминается жителями областных центров и людьми 
в возрасте 45–65 лет, равный доступ к хорошим рабочим местам — более 
молодыми поколениями (25–30 и 36–44 лет — 25 %).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, состоит социальная 
справедливость?» (2024, %)

Таким образом, прослеживается взаимосвязь уровня социального благо-
получия и этапа жизненного цикла с интерпретацией социальной справедли-
вости. Для наименее благополучных в материальном отношении на первый 
план выходит равенство в уровне жизни, для экономически активного насе-
ления и особенно молодежи — равенство в сфере труда и самореализации. 
С точки зрения места жительства примечательны Москва и Санкт- Петербург, 
в большей степени озабоченные вопросами равенства перед законом, а также 
областные центры, для которых приоритетно равенство возможностей (меди-
цина, образование, реализация способностей) (12). Можно сделать вывод, что 
понятие социальной справедливости довольно динамично и пластично — 
не только в высокой степени обусловлено социально- политической моделью 
государства и спецификой общественной ситуации, но и меняется по мере 
изменений в уровне и качестве жизни, а также на разных биографических 
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этапах. Тем не менее, равенство возможностей и, следовательно, сокращение 
неравенств (прежде всего нелегитимных) выходит для россиян на первый 
план в вопросе обеспечения социальной справедливости.

Острота различных неравенств в восприятии россиян с 2013 года зна-
чимым образом не изменилась, за исключением неравенства в жилищных 
условиях и доступе к хорошим рабочим местам, о которых стали говорить 
чаще (Табл. 2). Усиление этих неравенств на фоне рекордно низкой безра-
ботицы (13) и рекордно высоких показателей ввода жилья в последние годы 
вызвано не столько отсутствием жилья или работы, скорее неудовлетворен-
ностью их качеством и доступностью.

Таблица 2

Динамика восприятия разных форм неравенства (2013/2024, % (14))

Неравенства

Самые болезненные 
для общества

Самые болезненные 
лично для них

2013 2024 2013 2024

Доходов 71,3 75,4 50,9 46,7

Жилищных условий 38,1 45 18,3 27,8

В доступе к медицинской помощи 46,9 44,6 27,1 37,5

В доступе к образованию 28,4 24,1 6,8 19,1

В досуговых возможностях 10 12,1 9,7 11,1

В доступе к хорошим рабочим местам 31,9 37,5 19,4 28,1

В возможностях для детей из разных слоев 27,1 29,7 10,6 21,3

В обладании собственностью 15,9 19 10 13

Таких неравенств нет 4,1 8,4 24,4 14,1

На это указывает и несколько иная динамика восприятия неравенств 
на индивидуальном уровне — отмечен существенный рост доли россиян, 
упоминающих о них, и практически вдвое снизилась доля тех, кого не беспо-
коили применительно лично к ним те или иные неравенства. Локализация не-
равенств в разных группах обретает особое значение — рост остроты разных 
форм неравенства на индивидуальном уровне может быть сигналом об уси-
лении процессов поляризации и дифференциации общества. Поскольку 
последние исследования показывают рост значимости нематериальных 
и субъективных факторов в процессах дифференциации [14], рассмотрим 
одну из ключевых субъективных характеристик индивида, связанную с его 
определением своего социального статуса и выделением четырех статусных 
групп (15).

Итак, мнения представителей всех статусных групп о наиболее болез-
ненных формах неравенства как для общества в целом, так и для себя лично 
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по большей части совпадают (Табл. 3): в тройку лидеров для общества в целом 
входит неравенство по доходам, жилищным условиям и в доступе к медицин-
ской помощи; для себя лично — неравенство по доходам, в доступе к меди-
цинской помощи и к хорошим рабочим местам (представители субъективных 
средних слоев и высокостатусной группы значительно чаще говорят об от-
сутствии беспокоящих лично их неравенств). В группах с разным субъектив-
ным статусом просматриваются разные тенденции в отношении значимых 
неравенств на коллективном и индивидуальном уровнях: в первом случае на-
растает острота доходного и образовательного неравенства среди всех групп, 
поскольку образовательное неравенство иногда косвенно, а иногда и напря-
мую сказывается на последующей отдаче от человеческого капитала (его ос-
нова закладывается в разных группах с учетом доминирующих в них цен-
ностей) [4]. За последнее десятилетие разного рода кризисов, адаптироваться 
к которым лучше удается представителям наиболее благополучных в обра-
зовательном и профессиональном отношении групп [16], связка между обра-
зованием и доходом стала четче осознаваться в обществе. Интересно также, 
что рост внимания к жилищному неравенству фиксируется во всех группах,  
за исключением субъективных «низов», а острота неравенства в обладании 
собственностью, напротив, возросла во всех группах, за исключением субъ-
ективно высокостатусной. Впрочем, данный вид неравенства осознается ско-
рее как значимый для общества, а не на индивидуальном уровне. Вероятно, 
это связано с большим отрывом массовых слоев от условных «верхов», кото-
рые характеризуются высокой воспроизводимостью своего состава [8].

Просматриваются и тенденции сглаживания статусных различий по не-
которым осям неравенства: например, снижение с 2013 года остроты нера-
венства в доступе к медицинской помощи для «низов» и переходной группы 
и относительное увеличение значимости этого вида неравенства для тех, 
кто охарактеризовал свой статус как высокий, привело к схожему его вос-
приятию в разных статусных группах. Относительно «сгладилось» и вос-
приятие общественно значимых неравенств, связанных с доступом к хо-
рошим рабочим местам или возможностям для детей, хотя о первом чаще 
упоминают представители субъективных средних слоев, а о втором — вы-
сокостатусной группы. На индивидуальном уровне динамика восприятия 
неравенств менее выражена. Тем не менее, «социальные низы» и переход-
ную группу значительно чаще беспокоит ситуация с доходами и доступом 
к хорошим рабочим местам, значение которых для этих групп за последнее 
десятилетие возросло. Представители двух групп чаще отмечают в качестве 
болезненного для себя лично неравенство возможностей для детей из раз-
ных слоев. Кроме того, чем более благополучной индивид считает свою 
статусную позицию, тем выше вероятность субъективного восприятия 
им общества как относительно справедливого и менее болезненного лично-
го переживания существующих форм неравенства.



Kolennikova N.D. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (4), 975–991

986 CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

Та
б

л
и

ц
а 

3

Д
и

н
а

м
и

ка
 в

о
с

п
р

и
я

ти
я

 р
а

з
н

ы
х 

ф
о

р
м

 н
е

р
а

в
е

н
с

тв
а

 д
л

я
 с

е
б

я
 л

и
ч

н
о

 и
 д

л
я

 о
б

щ
е

с
тв

а
 (

2
0

2
4

, 
%

 (
1

6
))

В
и

д
ы

 н
е

р
а

в
е

н
с

тв
«Н

и
з

ы
»

П
е

р
е

хо
д

н
а

я
 

гр
у

п
п

а
С

р
е

д
н

и
е

 с
л

о
и

В
ы

с
о

ко
с

та
т

у
с

н
ы

е

2
0

1
3

2
0

2
4

2
0

1
3

2
0

2
4

2
0

1
3

2
0

2
4

2
0

1
3

2
0

2
4

С
ам

ы
е

 б
о

л
е

зн
е

н
н

ы
е

 д
л

я 
о

б
щ

е
ст

ва
 в

 ц
е

л
о

м

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 д

о
хо

д
о

в
74

,1
8

0
,5

7
3

8
2

,5
6

9
,8

74
,5

6
2

,9
6

9

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 ж

и
л

и
щ

н
ы

х 
ус

л
о

ви
й

3
9

,8
3

9
31

4
0

,3
4

0
,5

4
6

3
7,

1
5

0
,5

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 д
о

с
ту

п
е

 к
 м

е
д

и
ц

и
н

с
ко

й
 п

о
м

о
щ

и
51

,4
4

5
,8

5
2

4
4

4
4

,4
4

5
,1

3
3

,7
4

2
,4

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 д
о

с
ту

п
е

 к
 о

б
р

а
зо

ва
н

и
ю

2
4

,7
3

4
,3

2
9

,6
3

9
,2

3
0

,3
3

9
,2

21
,3

31
,3

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 д
о

су
го

вы
х 

во
зм

о
ж

н
о

с
тя

х
8

,5
1

,3
8

3
,7

10
,8

7,
7

16
,9

6
,7

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 д
о

с
ту

п
е

 к
 х

о
р

о
ш

и
м

 р
а

б
о

чи
м

 м
е

с
та

м
31

,8
1

9
,5

3
6

,2
2

0
,5

3
0

,8
2

6
2

5
,8

2
2

,9

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 в
о

зм
о

ж
н

о
с

тя
х 

д
л

я 
д

е
те

й
 и

з 
р

а
зн

ы
х 

с
л

о
е

в 
о

б
щ

е
с

тв
а

2
6

,7
1

0
,6

2
7

8
,2

2
7,

7
1

2
,1

2
3

,6
1

6
,2

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 о
б

л
а

д
а

н
и

и
 с

о
б

с
тв

е
н

н
о

с
ть

ю
16

,2
3

2
,6

15
,8

2
8

,0
15

3
0

,3
2

2
,5

2
6

,3

Та
ки

х 
н

е
р

ав
е

н
ст

в 
н

е
т

2
,3

4
,2

4
,9

4
,1

4
,2

8
,9

6
,7

13
,1

С
ам

ы
е

 б
о

л
е

зн
е

н
н

ы
е

 д
л

я 
се

б
я 

л
и

чн
о

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 д

о
хо

д
о

в
5

8
,2

7
2

,5
4

3
,1

6
5

,3
4

4
,6

47
,7

3
4

,8
3

4

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 ж

и
л

и
щ

н
ы

х 
ус

л
о

ви
й

2
9

1
7,

4
2

6
,4

21
,6

2
8

,4
1

8
,9

2
2

,5
1

3
,1

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 д
о

с
ту

п
е

 к
 м

е
д

и
ц

и
н

с
ко

й
 п

о
м

о
щ

и
4

8
,6

4
3

,2
4

2
,8

3
8

,8
3

2
,1

2
2

,4
21

,3
21

,5

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 д
о

с
ту

п
е

 к
 о

б
р

а
зо

ва
н

и
ю

15
,1

15
,3

21
2

0
,5

2
0

,5
16

,2
14

,6
9

,1

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 д
о

су
го

вы
х 

во
зм

о
ж

н
о

с
тя

х
12

,5
9

,3
9

,5
12

,3
10

,9
10

,7
14

,6
9

,1

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 д
о

с
ту

п
е

 к
 х

о
р

о
ш

и
м

 р
а

б
о

чи
м

 м
е

с
та

м
2

6
,1

4
3

,2
3

3
,3

3
8

,8
2

7,
7

2
2

,4
19

,1
21

,5

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 в
о

зм
о

ж
н

о
с

тя
х 

д
л

я 
д

е
те

й
 и

з 
р

а
зн

ы
х 

с
л

о
е

в 
о

б
щ

е
с

тв
а

2
3

21
,2

2
6

,4
2

9
,9

19
,3

18
,2

12
,4

13
,5

Н
е

р
а

ве
н

с
тв

о
 в

 о
б

л
а

д
а

н
и

и
 с

о
б

с
тв

е
н

н
о

с
ть

ю
11

,4
7,

6
12

,4
6

,7
14

,1
10

,7
12

,4
11

,8

Та
ки

х 
н

е
р

ав
е

н
ст

в 
н

е
т

6
,5

7,
6

12
,1

8
,6

16
,9

2
7

2
5

,8
41

,4



Коленникова Н.Д. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 4. С. 975–991

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   987

***

Таким образом, динамика и специфика восприятия россиянами соци-
альной справедливости и неравенств показывают довольно высокую ак-
туальность обоих показателей для общественного сознания. Последний 
качественный скачок здесь произошел еще в середине 2000-х годов 
на фоне стремительного экономического роста, который существенно 
снизил остроту восприятия социальной несправедливости, и после ситу-
ация значимым образом не менялась. Доминирование тех, кто часто ис-
пытывает чувство социальной несправедливости и отмечает ухудшения 
с социальной справедливостью, над теми, кому практически не свой-
ственны эти чувства, свидетельствует о том, что запрос на значимые 
улучшения ситуации с социальной справедливостью и неравенством. 
Косвенно на это указывают и данные мониторинга Института социоло-
гии за 2017 год, согласно которым 39 % россиян считали российское об-
щество несправедливым. Для сравнения: об эпохе СССР (при Брежневе) 
аналогичным образом высказывались 7 %, о периоде Ельцина — 53 %. 
Хотя ситуация с социальной справедливостью и неравенством не вос-
принимается как катастрофическая, запрос на ее улучшение сохраняется 
преимущественно у наименее благополучных слоев, причем не только 
с точки зрения уровня жизни, но и с позиции таких характеристик, как 
количество переживаемых проблем, восприятие социальных неравенств 
и субъективный социальный статус.

Социальная справедливость воспринимается в российском обще-
стве как многокомпонентная — подразумевает стремление к равенству 
с точки зрения уровня жизни, нематериальных возможностей и право-
вых практик. По- разному преломляется понятие социальной справедли-
вости в группах, различающихся степенью социального благополучия, 
возрастом и местом проживания. Наименее благополучные в материаль-
ном отношении и пожилые отдают предпочтение равенству уровня жиз-
ни, а экономически активные слои — равенству возможностей. Заметные 
отличия демонстрируют жители двух столиц и областных центров: для 
первых в приоритете равенство перед законом, для вторых — равные 
возможности в доступе к медицинской помощи и реализация мерито-
кратических принципов. В целом в российском общественном сознании 
четко выделяются две интерпретационные схемы социальной справед-
ливости — равенство доходов и уровня жизни и равенство возможно-
стей, которые воспроизводятся и в восприятии неравенства. Так, среди 
наиболее болезненных для общества в целом и для индивида упомина-
ются доходное неравенство и неравный доступ к медицинской помощи, 
хорошим рабочим местам и жилищным условиям. Неблагополучные 
даже с субъективной точки зрения (самооценки) группы гораздо острее 
воспринимают существующие неравенства, а наиболее благополучные, 
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напротив, чаще демонстрируют толерантность к ним. Получается, что 
довольно четкий запрос на улучшение ситуации локализован в разных 
(преимущественно склонных к полюсу неблагополучия) группах, но его 
содержательное наполнение меняется в зависимости от разных факторов 
социального неблагополучия.
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Исследование выполнено за счет средств Фонда Экспертного института социальных ис-
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костатусные, 4 балла — переходная группа. Границы групп устанавливались исходя 
из взаимосвязи позиции на «социальной лестнице» с оценками своего положения в об-
ществе как хорошего, удовлетворительного или плохого.

(16) Фоном выделены показатели, которые выросли по отношению к 2013 году более чем 
на 5 %, жирным шрифтом — те, что аналогичным образом снизились.
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Abstract. The article considers the dynamics of Russians’ ideas about social justice and 
its content, including in the context of various forms of inequality as a derivative of social 
injustice, based on the empirical data of the Institute of Sociology of the Federal Center for 
Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences. The author argues 
that the “turning point” in the perception of social justice occurred in the mid-2000s, and since 
then there have been no qualitative leaps. However, there is still a demand for improving the 
situation with social justice and reducing inequalities, since the share of Russians who often 
feel social injustice and see deterioration in this area over the past decade has exceeded the 
share of those who are optimistic and practically do not feel any social injustice. The article 
describes the relationship between a pessimistic perception of the situation and social justice 
and ill- being (not only material), noting that social justice in the Russian public consciousness 
is associated with two demands — for equality of income and living standards and for equality 
of non- material opportunities, including implementation of meritocratic principles. The first 
demand is more typical for the most materially disadvantaged groups and the elderly, the 
second — for economically active groups and the youth. These two interpretations of social 
justice are also reproduced in the perception of inequality, the key forms of which for 
Russians are income inequality and inequal access to necessary medical care, good jobs and 
housing conditions. Those Russians who consider their position in society to be low tend 
to perceive inequality more acutely, while the most advantaged groups show a rather tolerant 
attitude towards it. The author insists on the preservation of the request for improving the 
situation with social justice and reducing illegitimate inequalities, taking into account various 
interpretations of social justice in the Russian public consciousness. In particular, requests 
for reducing certain types of inequality are associated with material status and non- material 
well- being (including their subjective types).
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена требованиями научного осмысления 
и интерпретации особенностей взросления социально ювенальных групп с разным уровнем 
здоровья. Современные тенденции распространения идей универсального дизайна социаль-
ной инклюзии и постепенной смены медицинской модели на социальную в решении проблем 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стимулировали изучение влияния уров-
ня здоровья на социализацию российских детей и подростков. Оригинальность авторского 
подхода состоит в том, что, в отличие от большинства проектов, исследование ориентируется 
на субъектность ребенка, изучаются мнения представителей ювенальной группы о детстве 
и здоровье. Цель статьи — выявление специфики детских событийных траекторий у лиц с на-
рушениями здоровья и без них. Были проанализированы данные опроса молодежи о детстве 
и произведен поиск ответов на следующие исследовательские вопросы: зависимость доли 
имеющих проблемы со здоровьем в детстве от социально- демографических характеристик; 
ограничения в прохождении некоторых эпизодов стандартной событийности респондентами 
с ОВЗ в конкретный период детства; различия в возрасте проживания знаковых личностных 
событий; влияние фактора здоровья на самоопределение в этот период жизни и его характе-
ристику как счастливого. В исследовании использовался биографически- событийный анализ 
с уточнением возможностей и ограничений онлайн- опроса респондентов 17–23 лет, прове-
денного в 2023 году в 8 федеральных округах (N=1210). Сравнительный анализ двух групп 
показал отличия ситуаций по ряду параметров, что доказывает ограничения или особенности 
детства респондентов с ОВЗ: более раннее субъективное ощущение окончания детства; ин-
тенсивная выработка навыков самообслуживания, успешность медицинской социализации; 
освоение практик эмпатии, взаимопомощи и ответственности. Дети с ОВЗ не отстают от здо-
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ровых сверстников в интернет- практиках и даже демонстрируют развитие дополнительных 
навыков и компетенций (например, чаще имеют интернет- друзей). В то же время подтвержда-
ется тезис о запаздывании у детей с ОВЗ самостоятельного освоения географических, образо-
вательных и культурных пространств. Неравномерный опыт освоения событий детства в про-
цессе взросления влияет на социальную компетентность и, вероятно, этим можно объяснить 
более низкую самооценку благополучия в период детства.

Ключевые слова: дети; взросление; молодежь; здоровье; события детства; дети с огра-
ниченными возможностями здоровья; социальная субъектность

Процесс взросления — важный этап жизненного пути и объект изучения 
в психологии, социологии, культурологии, антропологии и целом ряде дру-
гих наук, каждая из которых рассматривает его со своих позиций, используя 
собственные методы сбора и анализа эмпирических данных. До сих пор в со-
циологии нет единого понимания, что является доминирующим в этом про-
цессе. По мнению Б. Колера, взросление связано с историческими событиями, 
временем и местом, а не с биографией [27; 29]. Если взросление рассматри-
вается как интерпретативное и активное взаимодействие с доминирующими, 
коллективно разделяемыми нарративами взрослости, то оно ассоциирует-
ся с нормативными ролями и ожиданиями, которые создают определенные 
формы воспроизводства моделей жизни и неравенства [29]. В других случаях 
подчеркивается, что взросление превращает индивида в социального акто-
ра, способного сформировать устойчивый способ интерпретации окружаю-
щих событий и принятия решений [16]. Исходя из этой позиции, взросление 
определяют через сочетание микро- (личные возможности, навыки, выборы) 
и макро- (политические, социокультурные, структурные) факторы, которые 
непосредственным образом оказывают влияние на жизненный путь индиви-
да, поколения или когорты.

Особенности взросления социально ювенальных групп с разным уровнем 
здоровья требуют дополнительного научного осмысления в связи со сменой 
парадигм в обществе — распространением идеи и универсального дизайна 
социальной инклюзии, постепенной сменой медицинской модели на социаль-
ную в решении проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее — ОВЗ), преодолением стереотипов мышления и стигматизации, порождая 
вопросы о влиянии здоровья на социализационные процессы детей и подрост-
ков. Доказательный подход требует совмещения в эмпирических исследова-
ниях социокультурной теории нетипичности (Е.Р. Ярская- Смирнова [24]), 
теории стигматизации (Г. Беккер, И. Гофман [26; 28]), теории дискримини-
руемого меньшинства (М. Оливер, Т. Шекспир [36; 37]) и теории девальва-
ции (В. Вольфенсбергер [39]). Особое значение обретает и изучение влияния 
урбанизма и доступности городской среды на вхождение ювенальных групп 
с инвалидностью и ОВЗ в социум (Э.К. Наберушкина [13]).

Сегодня в научной литературе широко используются понятия «ин-
валид» (лица с инвалидностью) и лица с ограниченными возможностями 
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здоровья. Несмотря на то, что оба понятия описывают те или иные огра-
ничения здоровья (физические или ментальные), они не тождественны 
и не могут употребляться как синонимы. С юридической точки зрения 
«ребенок- инвалид» — это социальный статус, который присваивается реше-
нием медико- социальной экспертизы на основе медицинского заключения 
о состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, полученных травмах 
и предусматривает выполнение индивидуальной программы реабилитации 
для улучшения или стабилизации функций организма. Наличие социально-
го статуса обуславливает получение пенсии по инвалидности, а также пред-
усмотренных для данной категории граждан социальных льгот. Термин 
«ограниченные возможности здоровья» (ОВЗ) шире, он предполагает, что 
ребенок имеет в результате медицинских обстоятельств ограничение жиз-
недеятельности и потерю социальных ориентиров, что потребовала созда-
ние специальных условий для обучения и взросления. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ признает препят-
ствия для получения образования и необходимость создания специальных 
условий для обучающихся с ОВЗ. В качестве ограничений могут выступать 
нарушения речи, слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, расстрой-
ства аутистического спектра, задержка психического и психоречевого раз-
вития, умственная отсталость и др. (статья 79).

Особое внимание ученые обращают на связь между показателями огра-
ничения здоровья (физическими и ментальными) и включения детей с ОВЗ 
в социум, указывая на замедление их социализации в связи с проблемами 
со здоровьем. Так, приобретенные в юном возрасте заболевания ведут к не-
равномерности социализационных процессов по скорости и объему вслед-
ствие статуса «больного» [6], что объясняется установками и деятельностью 
ближайшего социального окружения (родители, родственники, педагоги), ко-
торые накладывают ограничения на передвижение, обучение, трудоустрой-
ство, круг друзей и знакомых, стремление к самостоятельной жизни в ущерб 
типичным социализационным траекториям. Г.В. Жигунова [7] рассматрива-
ет проблемы лиц с ОВЗ через совокупность институциональных факторов 
социальной зависимости и вынужденной изоляции, видя пути их преодоле-
ния в создании учреждений и институтов образования, интеллектуального 
развития, спорта, творчества, досуга и коммуникации со сверстниками: дети 
с нарушениями здоровья имеют те же потребности, что и их нормотипичные 
сверстники, однако фокус их социализации смещается взрослыми на лечение 
и реабилитацию, оставляя на периферии те важные процессы, которые оказы-
вают непосредственное влияние на их самосознание и личную идентичность.

И здесь возникает, помимо основного вопроса о сложности признания 
лиц с ОВЗ полноценными субъектами социальной жизни, вопрос о субъ-
ектности ребенка. Под социальной субъектностью лиц с нарушениями 
здоровья понимается «способность осуществлять сознательный, самосто-
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ятельный выбор в поле социальных отношений и выстраивать ценностное 
отношение к важнейшим сторонам общественной жизни» [5. С. 2]. Иными 
словами, с одной стороны, лица с ОВЗ обладают социальной субъектно-
стью как совокупностью социально- психологических качеств личности, 
позволяющих им осуществлять осознанный выбор жизненных стратегий 
и моделей взаимодействия со средой на основе усвоенной нормативно- 
ценностной картины мира. С другой стороны, социальная субъектность 
проявляется как способность и возможность выступать в качестве пол-
ноценного субъекта общественных отношений, позволяя определять на-
правленность и задавать вектор социальной активности с учетом прео-
доления социокультурных, структурных и институциональных барьеров, 
а также ограничений, связанных со здоровьем. Присвоение социальной 
субъектности происходит в ходе социализации — становления деятель-
ности, взаимодействий и общения, а также самосознания личности. Так 
считают исследователи, развивая теории субъектности детей и подрост-
ков в сфере здравоохранения [2; 3; 33; 35], инклюзивного общего и допол-
нительного образования [21; 23].

В этой связи представляется крайне важным включение в научный ана-
лиз в качестве социальных детерминант позиций и действий детей и под-
ростков, имеющих проблемы со здоровьем. Несмотря на обилие работ о раз-
ных аспектах жизнедеятельности детей и молодых людей с ОВЗ, большая 
их часть ориентирована на выявление специфики социализации в детстве. 
К сожалению, пока не определены те реперные точки в детских биографиях, 
где фиксируются различия. Мы предлагаем использовать биографически- 
событийный анализ детства, признавая важным разнообразие специфиче-
ских ситуаций, случаев и практик для процесса взросления и выстраивания 
жизненных траекторий в дальнейшей жизни. Помимо освоения этих практик 
возраст их начала и масштабы распространения/ограничения показывают до-
полнительные черты современного взросления, позволяя оценить качество 
жизни детей и их уровень подготовки ко взрослой жизни.

Цель исследования — выявление специфики событийных траекторий 
детей на основе описания ситуаций, доказывающих ограничения или осо-
бенности детства у лиц с нарушениями здоровья. При анализе эмпирических 
данных были сформулированы следующие исследовательские вопросы/зада-
чи: зависит ли доля имеющих серьезные проблемы со здоровьем в детстве 
от социально- демографических характеристик, в частности, от состава и ма-
териального положения семьи? Действительно ли молодые люди с ОВЗ в кон-
кретный период детства фиксируют ограничения в переживании некоторых 
эпизодов, ситуаций стандартной событийности? Одновременно ли происхо-
дят знаковые личностные события у нормотипичных детей и детей с ОВЗ? 
Имеются ли доказательства отставания или, напротив, опережения во вре-
мени в каких- либо событиях? Влияет ли фактор здоровья на самоопределе-
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ние молодежи и самоощущение возраста перехода от детства к взрослости? 
Можно ли говорить об инфантилизации или о более раннем взрослении кон-
кретной социально- демографической группы?

Была разработана онлайн- анкета: было размещено открытое пригла-
шение ее заполнить в социальных сетях, а также приглашения в образо-
вательных учреждениях (поскольку молодежь 17–23 учится и характери-
зуется высоким уровнем активности в информационном пространстве). 
Выборка неслучайная потоковая, при помощи двух процедур отсе-
ва массив был скорректирован — в него вошли только представители 
молодежи определенного возраста, которые провели детство во всех 
восьми территориально- административных округах. Дополнительная 
корректировка массива была проведена на основе контрольной перепро-
верки — исключения анкет с неправдивой информацией (одинаковый 
возраст в большинстве событий, указание на невладение навыками ра-
боты в Интернете, хотя заполнялась электронная анкета). После ремон-
та выборки для анализа использовались 1210 анкет, около 80 % из них 
заполнили студенты высшей школы, 12,6 % — обучающиеся системы 
специального профессионального образования (СПО), остальные — ра-
ботающая или безработная молодежь. 1/5 часть провела свое детство 
в городах- миллионниках, чуть более 30 % — в малых и средних городах, 
у двух близких по объему групп (по четверти опрошенных) детский пе-
риод прошел в сельской местности и в крупных городах. Большинство 
оценили уровень дохода своих родительских семей как средний, около 
15 % — как высокий, 28 % — как низкий; в полных семьях хотя бы часть 
своего детства провели 3/4 респондентов.

Потоковая выборка по биографическим данным всегда имеет ряд осо-
бенностей, поскольку у женщин лучше развита нарративная память и они 
готовы делиться воспоминаниями открыто и подробно. Поэтому гендерный 
перекос в пользу анкет молодых женщин воспринимается, с одной стороны, 
как закономерный, с другой стороны, ставит задачу дополнительного вычле-
нения гендерных различий [15].

В анкете, после основных социально- демографических данных, распо-
лагалась просьба отметить, в каком возрасте происходило впервые какое- то 
событие детства из 100 предложенных вариантов (Табл. 1), т.е. возможный 
вариант ответа по любому эпизоду был ограничен промежутком от 3 до 18 
лет. Далее рассчитывался средний возраст прохождения каждого из собы-
тий (до десятых значений), проводилось сравнение по медиане и по децилям. 
Сравнение в подгруппах по социально- демографическим и иным социаль-
ным характеристикам проводилось, если они были сопоставимы по объему, 
достаточно наполнены содержательным ответами (более 75 %), а при оценке 
распределения ответов не обнаруживалась концентрация экстремально низ-
ких или высоких значений [см. подробнее в: 9].
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Таблица 1

Пример инструкции по заполнению анкеты

Сообщите, пожалуйста, с какого возраста с Вами происходили указанные ниже события. Если 
Вы сомневаетесь отметить точно (например, что- то, как Вам вспоминается, началось с 6–7 лет), 
то выберите, пожалуйста, более старший возраст (отметьте 7). Если какого- то события не было, 
то отметьте последний пункт — не произошло

Примеры вопросов:

Я впервые влюбился/влюбилась в возрасте:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Не произошло

Я попробовал (а) спиртное в возрасте:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Не произошло

Я впервые участвовал (а) в вечеринке без взрослых: в возрасте:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Не произошло

Крайне важным было решение, что считать значимой разницей в сред-
нем возрасте прохождения событий при сопоставлении подгрупп. Мы ори-
ентировались на данные возрастной психологии, которая считает полгода 
значимой разницей в освоении некоторых психических функций ребенком, 
например, при определении готовности к школе, установлении границ пу-
бертатного созревания [22; 24]. В изучении некоторых феноменов детского 
периода ученые рассматривают и минимальные различия в один месяц [37]. 
Учитывая сложившуюся практику, мы фиксировали в качестве интервала 0,3 
года, считая значимой разницу в 0,5 года и более.

Помимо социально- демографического блока в анкету был включен во-
прос о наличии в детстве серьезных проблем со здоровьем. Выбранная ме-
тодика событийности имеет свои преимущества для изучения детства с ОВЗ 
ввиду своей латентности, поскольку в анкетах не делался акцент на разли-
чиях с нормотипичными детьми. Сложности сравнения видятся в том, что 
сам по себе событийный ряд является слабо исследуемым аспектом, и пока 
мы не имеем достаточно данных, чтобы судить о некоторой стандартной, 
нормативной модели проживания значимых небиографических событий. Все 
представляемые данные сопоставлялись только между группами нормоти-
пичной молодежи и респондентов с ОВЗ в детстве, исключив группу тех, кто 
не помнит или по какой- то причине не захотел об этом сообщить (11 %; 15 % 
имели проблемы со здоровье в детстве; 74 % — нет).

Исходя из первого исследовательского вопроса, мы попытались выявить 
долю молодых людей с ОВЗ, обращая внимание на некоторые социально- 
демографические характеристики — различия по составу и социально- 
экономическому положению семьи, роду занятий на момент опроса. 
Установлено, что в детстве респонденты с ОВЗ реже проживали в полных 
семьях, в неполных материнских — четверть (Рис. 1). Современные россий-
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ские и зарубежные исследователи отмечают риски распада семьи при ро-
ждении ребенка с ОВЗ. Среди основных причин: трудности принятия одним 
из родителей (как правило, отцом) сложившейся ситуации, невозможность 
адаптации к новым жизненным обстоятельствам; повышенная концентра-
ция матери на потребностях больного ребенка при одновременно высоком 
уровне психо- эмоциональной и физической нагрузки, стигматизации и/или 
самостигматизации, тревожности, чувства вины (что приводит к дисгармо-
нии супружеских отношений, ослаблению интеракций и коммуникаций) [18]. 
Неполные семьи, в которых воспитываются дети с особенностями развития, 
составляли от 30 % до 40 % [1]. Мы получили меньшую долю неполных се-
мей, что может быть объяснено процедурой исследования: в выборку онлайн- 
анкетирования не могли попасть молодые люди с тяжелыми нарушениями 
и ментальными особенностями.

72,1%
79,6%

26,3%
16,3%

Были проблемы Не было проблем

Вы жили с двумя родителями Жили только с матерью

Рис. 1. Полная/неполная семья и наличие у ребенка проблем со здоровьем в детстве, %

К особенностям семей с детьми с ОВЗ отнесем также развод родителей 
в более раннем возрасте (средний возраст пережитого развода — 8,2 года, 
у нормотипичных ровесников — 8,9), что, вероятно, служит дополнительным 
доказательством, что отношения супругов с больными детьми подвергаются 
большему риску, результатом часто становится уход отца из семьи. Кроме того, 
была выявлена зависимость наличия проблем со здоровьем и материально- 
экономического состояния родительской семьи (Рис. 3), поскольку лечение 
ребенка — дополнительное бремя для семейного бюджета: большинство ре-
спондентов с ОВЗ живут в семьях с низким и средним доходом. Так, доля 
прожиточного минимума ребенка- инвалида, покрываемая ежемесячным 
пособием, составляет не более 30 % необходимых затрат; возможно, семья 
не в состоянии обеспечить лечение, реабилитацию, развитие и образование 
ребенка в силу того, что отец часто оставляет семью, а мать не может рабо-
тать, так как осуществляет уход и присмотр за ребенком [17. С. 66].
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23,5%

18,4%

58,1%

29,7%

13,6%

56,7%

Высокое

Низкое

Среднее

Не было проблем Были проблемы со здоровьем

Рис. 2. Материально- экономическое положение семьи и наличие проблем  
со здоровьем в детстве, %

Проблемы со здоровьем ограничивают возможности в получении обра-
зования, «снижая» его уровень и качество: среди студентов высшей школы 
респондентов с ОВЗ меньше, но больше среди обучающихся в системе СПО 
(Табл. 2).

Таблица 2

Вид деятельности в настоящее время 
и наличие проблем со здоровьем в детстве, %

Вид деятельности сейчас
Были проблемы

со здоровьем
Проблем 
не было

Выполнение домашних обязанностей
(например, молодая мама, уход за родственниками)

0,6 0,8

Обучение краткосрочное (курсы, тренинги,
переобучение, повышение квалификации)

4,5 2,1

Работа 5 3,7

Обучение в СПО 13,4 11,9

Обучение в ВУЗе 76 81,3

Следующим шагом было вычленение из всей совокупности ключевых 
групп событий взросления, влияющих на успешное протекание социализации 
в детстве или на отклонение от некоторой распространенной модели. Ниже 
последовательно изложены краткие результаты анализа по группам событий, 
связанных с самостоятельностью в семье, заботой о здоровье, включением 
в сообщество ровесников, освоением информационно- коммуникационных 
технологий, мобильностью и т.д. Средний возраст событий показал, что две 
трети ситуаций происходили в сравниваемых группах в одно время.
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Внутри семьи респонденты с ОВЗ в детстве были окружены большим 
уходом, заботой и контролем, что приводит в некоторых случаях к более 
поздней самостоятельности: стали самостоятельно выбирать, в каком круж-
ке, секции, клубе заниматься в 9,8 лет, в то время как нормотипичные свер-
стники — в 9,3 года; их мнение стало учитываться при покупке одежды 
в 10,2 года, у второй группы — уже в 9,4 года. Через освоение некоторых си-
туаций у групп респондентов с ОВЗ стимулируется вид социализации, кото-
рая может быть, по нашему мнению, названа медицинской. Это процесс усво-
ения совокупности присущих социальной роли пациента норм, ценностей, 
символов, моделей поведения, формирование представлений о диагностике, 
лечении и профилактике заболеваний, функционале медицинских работни-
ков, правилах и стандартах, принятых в амбулаторно-поликлинических, ста-
ционарных организациях и на дому. Дети с ОВЗ, интегрируя их в структуру 
личности под влиянием значимых социальных факторов, адаптируют свои 
поведение и деятельность к состоянию здоровья.

Условно здоровые дети и дети с ОВЗ имеют несколько различные жиз-
ненные траектории, отличающиеся насыщенностью, частотой и концентра-
цией событий, глубиной погружения в сферу здоровьесбережения (Табл. 3). 
Опыт взаимодействия здоровых детей с системой здравоохранения чаще 
всего ограничивается плановыми или эпизодическими (при возникновении 
заболевания) посещениями врача и прививочных кабинетов, редкими либо 
единичными случаями пребывания в медицинском стационаре (при необхо-
димости оперативного вмешательства, инфекционном заболевании, сложных 
травм и пр.), которые не оказывают существенного влияния на самооценку, 
ценности, установки и цели нормотипичных респондентов.

Таблица 3

Средний возраст начала событий медицинской социализации 
и наличие проблем со здоровьем в детстве, лет

Событие
Были проблемы 

со здоровьем
Проблем не было

Самостоятельное пребывание дома
при болезни

11,5 12,1

Самостоятельное лечение дома, прием
лекарств, выполнение лечебных процедур 
по рекомендации врача, родителей

12,6 13,4

Самостоятельное посещение врача,
медицинских учреждений без родителей

14,4 14,9

Вместе с тем дети с ОВЗ могут иметь более широкий спектр теоретиче-
ских знаний и практических навыков, касающихся конкретного заболевания, 
его симптомов, лечения, профилактики, по сравнению с более здоровыми ре-
спондентами, поскольку значительно чаще сталкиваются со сферой здраво-
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охранения, проходя лечение как амбулаторно, так и в стационаре, пребывая 
там длительное время, постепенно привыкая и самостоятельно адаптиру-
ясь к условиям медицинской организации, ее распорядку дня, требованиям 
и правилам, расписанию обходов и процедур, находя друзей и социализи-
руясь под влиянием специфических обстоятельств. Они постигают новый 
опыт, опережая своих сверстников в знаниях о медицинской сфере, которые, 
однако, не являются «обязательными», характерным для большинства детей 
или усваиваются уже во взрослом возрасте. Респонденты с проблемами здо-
ровья в детстве прошли через события манипуляций с телом также в среднем 
раньше, более чем на полгода, чем представители другой группы (сделали 
себе пирсинг в 14 лет против 14,7, впервые пошли к косметологу/дермато-
логу/другому специалисту для коррекции внешности в 14,2 года против 15). 
Нахождение в одиночку дома при болезни стимулирует и развитие навыков 
самообслуживания: респонденты с ОВЗ раньше научились готовить еду себе, 
а потом и другим (средний возраст 12,1 против 12,7). В некоторых случаях 
у них ранее чем на полгода происходило освоение практик эмпатии, взаи-
мопомощи, ответственности (Табл. 4). Мы также зафиксировали значимую 
разницу в возрасте дебюта обращения к специалистам психологической под-
держки: у нормотипичных респондентов — 14,8 лет, в группа с ОВЗ — на це-
лый год раньше, в 13,8 года.

Таблица 4

Средний возраст начала событий эмпатии и ответственности и наличие 
проблем со здоровьем в детстве, лет

Событие
Были проблемы 

со здоровьем
Проблем
не было

Получение ответственного задания
(например, стал (а) старостой класса,
ведущим мероприятия и т.д.)

11,1 11,7

Участие в волонтерском проекте (помогал (а), 
организовывал (а) что- то без денег, от души)

13,6 14,1

Эмпирические данные свидетельствуют, что, несмотря на ограничения, 
у имевших проблемы со здоровьем в детстве не наблюдается отставания в про-
хождении ряда событий взросления в сообществе ровесников. В ряде случа-
ев фиксируется опережение в освоении некоторых практик, например, при 
контактах в компаниях сверстников, включении в субкультурный контекст, 
апробировании «недетских сфер» (Табл. 5). Одно из возможных объяснений 
состоит в том, что дети с ОВЗ испытывают особую потребность в общении 
с ровесниками, что мотивирует их на преодоление комплексов и стимули-
рует компенсировать некоторые пробелы коммуникации. Вероятно, участие 
респондентов с ОВЗ в такого рода событиях выступает как технология изме-
нения позиции «исключенных».
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Таблица 5

Средний возраста начала событий и наличие проблем со здоровьем 
в детстве, лет

Событие
Были проблемы

со здоровьем
Проблем
не было

Первая влюбленность 11,9 12,4

Проба спиртного 13,7 14,4

Первое участие в вечеринке
без взрослых

14,1 14,6

Прогулки ночью с друзьями,
любимым/любимой

15,1 15,7

В исследованиях последнего десятилетия уделяется особое внимание 
особенностям использования информационно- коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в работе с детьми с ОВЗ. В частности, были выделены специфиче-
ские интернет- риски [4; 30; 32] и сделан вывод, что данная социальная группа 
в большей степени склонна к проявлению «ролевой виктимности» и игро-
вой зависимости, в том числе в связи с проблемой понимания и управления 
личным временем. Однако большинство отечественных и зарубежных иссле-
дований вновь опираются на данные опросов родителей и профессионалов 
[4; 11; 25; 38], заметно реже учитывая мнение детей и молодежи. Результаты 
нашего исследования показывают, что наличие или отсутствие проблем 
со здоровьем оказывает разновекторное влияние на событийность в сфере 
ИКТ: не наблюдается серьезных различий между группами в предоставле-
нии родителями технологических устройств (телефонов, планшетов и др.) — 
эти вещи стали реальными атрибутами поколения, их имели почти 100 % 
опрошенных (от 95 % до 99 %) независимо от наличия/отсутствия проблем 
со здоровьем. Однако все гаджеты дети с ОВЗ получают немного раньше: 
так, возраст появления первого мобильного телефона отличается менее чем 
на 0,3 года — у детей без проблем со здоровьем он появлялся в 8,6 лет, у детей 
с проблемами — в 8,9 лет; планшет с доступом в Интернет также появляется 
почти одновременно (10,2 и 10,6 лет соответственно); чуть раньше первый 
компьютер, ноутбук появлялся у тех, кто не имел проблем со здоровьем (12,1 
и 12,4 года), однако в обоих случаях после окончания начальной школы.

Что касается ИКТ-навыков у сравниваемых групп, то раньше всего дети 
начинают играть в компьютерные игры (9 лет), а уже затем смотреть мульт-
фильмы, фильмы, ролики. Для данных практик средний возраст начала не-
много ниже у тех, кто заявляет об отсутствии проблем со здоровьем в детстве. 
Тенденция к минимальным отклонениям сохраняется: отличия в первом опыте 
игр на компьютере составляют 0,2 года (9,2 и 9 лет соответственно), в просмо-
тре видео на электронном носителе — 0,3 (9 и 8,7 лет). Отметим, что опыт 
первой онлайн- покупки у обеих групп произошел достаточно рано — в 8,9 лет 
у тех, кто заявил о наличии проблем со здоровьем в детстве, и в 8,6 у тех, у кого 
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проблем не было. Первый опыт самостоятельного поиска информации свя-
зан с появлением мобильного телефона и планшета — соответственно в 10,9 
и 10,8 лет. И в данном случае отличие в среднем возрасте появления интернет- 
аккаунта минимально — 10,8 и 10,6 лет. Фотографии с друзьями появляются 
у обоих групп после 10 лет, но у тех, кто имел проблемы со здоровьем, чуть 
позже (10,5 против 10,1). Онлайн- испытания те, у кого были проблемы со здо-
ровьем, начинали проходить чуть позже (13,1 против 12,9 лет). Также в 13 лет 
обе группы начинали вести блоги, каналы в Интернете (13,3 против 13,1).

Самый значительный разрыв между группами наблюдается в вопро-
се о фотографиях с друзьями — больше респондентов, имевших проблемы 
со здоровьем в детстве, указали, что у них таких фотографий в сети нет (7 % 
против 3 %). Возможно, дети с некоторыми нозологиями не склонны фикси-
ровать визуально свои контакты. Друзья по Интернету появились у обеих 
групп одновременно — в 12,9 лет, но почти треть респондентов, имевших 
проблемы со здоровьем в детстве, заявили об отсутствии интернет- друзей 
(29 % против 37 % нормотипичных ровесников). Вероятно, онлайн- общение 
более значимо для молодых людей с ОВЗ, что мотивирует их на поиск друзей 
в сети (71 % против 62 % среди нормотипичных детей) (Табл. 6).

Таблица 6

Значимые события в ИКТ сфере и наличие/отсутствие проблем 
со здоровьем в детстве

Событие

Произошло, % Средний возраст, лет

Были 
проблемы 

со здоровьем

Проблем
не было

Были 
проблемы 

со здоровьем

Проблем
не было

ИКТ-навыки

Занятия на онлайн- курсах 68,2 % 63,2 % 15,2 15,8

Просмотр на электронном 
носителе мультиков,
фильмов, роликов

97,2 % 96,8 % 9 8,7

Самостоятельные практики в информационном пространстве

Появление
фотографий с друзьями

92,7 % 97,1 % 10,5 10,1

Появление интернет- друзей 70,9 % 62,3 % 12,9 12,9

Таким образом, сравнивая поведение детей в сфере ИКТ, можно сделать 
вывод, что это поколение проходит «цифровую социализацию». Абсолютное 
большинство, независимо от состояния здоровья, заводит аккаунт в сети 
(99 %) и более половины пробует вести свою страницу или даже канал/блог. 
В обеих группах наблюдается идентичная событийность (последователь-
ность событий) в освоении и использовании ИКТ, отсутствие значимых (бо-
лее полугода) опережений или отставаний по среднему возрасту событий. 
Исключение составляют дебюты обучения на онлайн- курсах: у респондентов 
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с ОВЗ по сравнению с нормотипичными ровесниками это событие произо-
шло на полгода раньше (15,2 против 15,8 лет), но это единственное интернет- 
событие, произошедшее на полгода раньше у группы тех, у кого были про-
блемы со здоровьем. Однако необходимо учитывать историко- социальный 
контекст: опрошенные в 2023 году 18-летние респонденты учились в школе 
во время пандемии 2020–2021 годов, что оказало влияние на их повседнев-
ные практики и на общий процесс взросления, однако дистантные формы 
обучения в большей степени затронули детей с ОВЗ.

В научной литературе довольно часто в объяснении эксклюзии груп-
пы с ОВЗ упоминаются серьезные ограничения мобильности [14], а детская 
мобильность играет важную роль в развитии и становлении личности, с од-
ной стороны, предоставляя больше возможностей для осуществления проб 
новых общений, игр, фантазий, получения новых компетенций в освоении 
городского ландшафта и правил социума, а, с другой стороны, формируя са-
мостоятельность и независимость [3; 10]. Данные нашего исследования по-
казывают, что более половины событий из предложенного списка, связан-
ных с мобильностью, осваивались информантами с ОВЗ с отставанием, хотя 
и незначительным, например, практически одновременно — в 8 с небольшим 
лет — дети начинали гулять во дворе, без сопровождения взрослых посетили 
библиотеку, в 10 лет впервые осуществили самостоятельные поездки по насе-
ленному пункту, городу (в школу, к бабушке и т.д.), и наблюдается отставание 
в 0,3 и более года в дебютах самостоятельных поездок в другой населенный 
пункт и за границу, посещения театра (Табл. 7).

Таблица 7

Значимые события мобильности и наличие проблем со здоровьем 
в детстве, сравнение по среднему возрасту, лет

События
Были проблемы 

со здоровьем
Проблем
не было

Первые поездки за границу с семьей,
родителями или родственниками

8,9 8,6

Посещение театра 10 9,6

Первые поход или экскурсия с группой (одноклассников, 
друзей, каким- либо коллективом и т.п.) без родителей

10,6 10,3

Поездка в лагерь, центр на каникулах без родителей 10,9 10,6

Поход за грибами, на рыбалку, охоту без родителей 12,4 13,1

Самостоятельное вождение небольшого транспортного 
средства (мотоцикла, скутера, моторной лодки и т.п.)

13,6 14,4

Поездка за границу самостоятельно или с группой 
ровесников

14,4 13,8
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Интересен тот парадоксальный факт, что информанты с ОВЗ могут де-
монстрировать опережение в «индивидуальном» освоении удаленных лока-
ций, требующих ориентации в городском/сельском пространстве, построе-
нии логистических маршрутов в лесу, для рыбалки или охоты за пределами 
населенного пункта. Вероятно, сдерживание мобильности не во всех случаях 
обусловлено нозологией заболевания, а зависит от многих факторов: объек-
тивных (органических или ментальных ограничений) и субъективных (барье-
ры взрослых, собственные страхи, некомпетентность).

Мы предложили респондентам в анкете дать обобщающую ретроспек-
тивную оценку детского периода своей жизни (Рис. 3). Данные свидетель-
ствуют, что отсутствие в детстве серьезных проблем со здоровьем тесно 
связано с ощущением детского периода как счастливого (среди респонден-
тов с ОВЗ таких меньше на 10 %), высок и коэффициент связи по сравнению 
с иными выявленными зависимостями между оценками детства как счастли-
вого и социально- демографическими характеристиками.

78,2

88,4

21,8

11,6

Были серьезные проблемы

Не было проблем

Детство счастливое Детство не счастливое

Рис. 3. Взаимосвязь оценки детства как счастливого/несчастливого и наличия проблем 
со здоровьем в детстве, %

Противоречиво, на первый взгляд, выглядит то, что молодежь с ОВЗ на-
звала более раннюю субъективную границу окончания детства — 13,6 года 
(против 14,4), и это не может быть объяснено общепринятым мнением, что 
дети, пережившие болезнь, взрослеют раньше. Мы полагаем, что это зако-
номерный результат дополнительного социального опыта, овладения компе-
тенциями в опережающих ситуациях взаимодействия с разновозрастными 
детьми в медицинских организациях, со специалистами в больницах, реаби-
литационных учреждениях и НКО, а также формирования дополнительной 
ответственности за свое самосохранительное поведение.
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***

Полученные результаты подтверждают значимость исследования 
событийности молодежи с ОВЗ в период детства для понимания особен-
ностей социального конструирования исключения людей с разным уров-
нем здоровья. Помимо физических и психических особенностей детей 
с ОВЗ, (не) доступности физического пространства, неготовности обще-
ства принимать и поддерживать особых детей прослеживается специфи-
ка усвоения и интериоризации социального опыта, практик и навыков, 
но мы не можем утверждать, что эта специфика линейно влечет лишь 
замедление процессов адаптации и интеграции в систему общественных 
отношений. Респонденты, имеющие проблемы со здоровьем, чаще прожи-
вают в неполных и низкодоходных семьях, чей уровень благосостояния 
не позволяет получить дорогостоящие медицинские услуги по их лече-
нию и реабилитации. Несмотря на развитие идей инклюзивного обра-
зования, молодежь с ОВЗ реже поступает в вузы, чаще выбирая систему 
СПО. Событийные практики молодых людей с ОВЗ в большинстве слу-
чаев существенно не отличаются по времени наступления тех или иных 
дебютов взросления, характерных для нормотипичных сверстников. Тем 
не менее, фиксируются некоторые различия: с одной стороны, респон-
денты, чей период взросления был детерминирован проблемами со здо-
ровьем, раньше отмечают период окончания детства, выработку навыков 
самообслуживания, приготовления пищи, приема лекарственных средств, 
освоение практик эмпатии, взаимопомощи и ответственности. Молодежь 
с ОВЗ в детстве не только не отстает от здоровых сверстников в интернет- 
практиках, но и демонстрирует развитие дополнительных навыков и ком-
петенций (в сфере ИКТ, например, имеют чаще друзей в сети Интернет). 
Наблюдается и ранняя медицинская социализация — в результате не толь-
ко ситуаций адаптации к работе системы здравоохранения из- за частых 
посещений специалистов и не только в форме более продвинутых знаний 
о причинах конкретного заболевания, его течении и лечении, но и в ходе 
освоения роли пациента через активные навыки самостоятельного пребы-
вания и лечения дома.

С другой стороны, молодые люди с ОВЗ несколько позже осваивают 
локальные географические, образовательные и культурные пространства 
за пределами школы и дома. Неравномерный опыт прохождения событийно-
сти детства оказывает влияние на социальную компетентность и приводит 
к более низкой самооценке своего благополучия в период детства. Помимо 
четко выделенных зон благополучия/неблагополучия, определяемых воз-
растом, местом проживания, достатком и рядом иных факторов [11], на фор-
мирование удовлетворенностью жизнью влияет состояние здоровья и опо-
средованный им багаж социальных практик, приобретаемый в детстве. Это 
необходимо учитывать и в исследованиях субъективного благополучия, 
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и в разработке технологий по укреплению самостоятельности и сужению 
секторов инфантилизации молодого поколения, эмоциональной стабилиза-
ции в современном российском обществе.
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Abstract. The relevance of the study is determined by the requirements of scientific 
understanding and interpretation of the peculiarities of growing up of socially juvenile groups with 
different levels of health. Contemporary trends in the dissemination of ideas of universal design 
of social inclusion and gradual replacement of its medical model with a social one in solving 
problems of persons with disabilities stimulated the study of the influence of health on the 
socialization of Russian children and adolescents. The authors focus, unlike most projects, on the 
subjectivity of the child, on the opinions of representatives of the juvenile group about childhood 
and health. The article aims at identifying the specifics of childhood event trajectories in groups 
with and without disabilities. The authors analyzed the data of the survey of young people about 
childhood to find answers to the following research questions: the dependence of the share of those 
with health problems in childhood on social- demographic characteristics; limitations in the passage 
of some episodes of standard eventfulness for respondents with disabilities in a specific period 
of childhood; differences in the age of living significant personal events; the influence of the health 
factor on self- determination in this period of life and on its definition as happy. The study was 
based on a biographical- event analysis given the possibilities and limitations of the online survey 
of respondents aged 17–23, conducted in 2023 in 8 federal districts (N=1210). The comparative 
analysis of two groups showed differences in event situations in a number of parameters, which 
proves the limitations or features of childhood with disabilities: an earlier subjective feeling of the end 
of childhood; intensive development of self- care skills, success of medical socialization; mastering 
practices of empathy, mutual assistance and responsibility. Children with disabilities do not lag 
behind healthy peers in online practices and even demonstrate additional skills and competencies 
(for example, they have more online friends); at the same time, there is a delay in their mastering 
of geographic, educational and cultural spaces. Uneven sequence of events in childhood affects 
social competence and, probably, can explain lower assessment of childhood well- being.
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Аннотация. Ответственность (социальная) выступает одним из наиболее важных 
ценностных оснований консолидации сообществ разного уровня. Только при ее утверж-
дении в массовом сознании в качестве непременного качества личности консолидацион-
ный процесс может стать реальным. Несмотря на давнюю традицию обсуждения пробле-
матики ответственности, она мало разработана в современном социально- гуманитарном 
знании. Кроме того, на практике зачастую фиксируется дефицит индивидуальной и кол-
лективной ответственности, определяющий жизнедеятельность сообществ разного 
уровня и препятствующий объединению. Цель статьи — оценка роли ответственности 
личности в консолидации городского населения приграничного региона. Выбор объ-
екта исследования объясняется не только значимостью паттерна ответственности для 
консолидации, но и спецификой ситуации в регионе- фронтире, на которую оказывает 
существенное влияние специальная военная операция на Украине. Она обусловлива-
ет особую актуальность ответственности человека, превращается в феномен, имею-
щий экзистенциальное значение для большой группы. Работа опирается на результаты 
авторского социологического исследования, проведенного в 2022–2023 годы методом 
анкетирования городских жителей Белгородской, Курской и Воронежской областей, 
экспертного опроса и фокус- групп. Исследование показало неоднозначность и даже па-
радоксальность распространенных среди горожан суждений относительно того, в какой 
мере они готовы отвечать за себя и общество в современных условиях. Первый пара-
докс — противоречие между относительно высокой символической значимостью для 
горожан установки на социально ответственное поведение и неспособностью вопло-
тить ее на практике. Второй парадокс проявляется в конфликте между индивидуали-
стически и коллективно ориентированными поведенческими моделями: подавляющее 
большинство горожан беспокоятся о состоянии дел в своей «локации» (находится в экс-
тремальной ситуации), об окружающих и близких, но одновременно почти две трети 
респондентов согласились с утверждением, что человек несет ответственность только 
за себя и свои действия. Третий парадокс связан с тем, что, вопреки распространенным 
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стереотипам о преимущественно индивидуалистической ориентации молодежи, доля 
молодых людей, считающих, что человек несет ответственность только за себя и свои 
действия, оказалась ниже, чем в других возрастных группах.

Ключевые слова: социальная консолидация; социальная солидарность; социальная 
ответственность; социальная конъюнкция; социальная дизъюнкция; локальное сообщество; 
городское сообщество; Белгородская область; приграничный регион

Одним из результатов проведенных нами исследований консолидации 
локальных сообществ [3] стал вывод об особой значимости для осмысления 
социальной конъюнкции (1) (консолидация — одна из ее форм) ценностных 
оснований интеграции. Важность ценностного компонента для консолидации 
подчеркивается и другими авторами [12; 3; 18; 20; 25; 27], однако в конкрети-
зации детерминирующего ее набора ценностей мнения расходятся и часто 
упрощают проблему: речь должна идти не о перечислении отдельных ценно-
стей, а об определении ценностно- смысловых паттернов, в рамках которых 
«ценность- ядро» органически связана с периферийными смыслами, и в ком-
плексе они составляют паттерны — устойчивые конфигурации ценностных 
ориентаций, контролирующих поведение субъектов и описывающих его 
в параметрах единого семантического ряда.

На основании исследований, проведенных в приграничных с Украиной 
регионах России, в том числе в ходе разработки и реализации Стратегии фор-
мирования регионального солидарного общества до 2025 года в Белгородской 
области к числу наиболее значимых паттернов можно отнести идентичность, 
справедливость, доверие и ответственность. Применительно к проблематике 
консолидации они в той или иной мере проанализированы в научной лите-
ратуре [11; 15; 18; 33; 34; 35], за исключением паттерна ответственности — 
она лишь упоминается в ряде работ в связи с влиянием на консолидацию 
глобальных аспектов развития [18. С. 263], позиции государства [23. С. 161] 
и участия бизнеса [2. С. 16]. В известной степени это можно объяснить тем, 
что, несмотря на давнюю традицию обсуждения проблемы ответственности 
(в том числе социальной), она мало разработана в современном социально- 
гуманитарном знании: «В социологии как науке, изучающей социальные 
явления и процессы, вопрос понимания социальной ответственности почти 
не разработан… Понимание ответственности как социального и философско-
го понятия разработано недостаточно» [14. С. 48]. Лишь отдельные аспекты 
этой проблемы рассмотрены в публикациях отечественных и зарубежных 
авторов [см., напр.: 5; 10; 24; 30; 38; 39; 40; 41]. Нельзя не учитывать и то об-
стоятельство, что в общественном мнении ответственность часто получает 
односторонне- негативную трактовку, поскольку «современное общество ха-
рактеризуется узким восприятием понятия “ответственность” как фактора, 
ограничивающего поведение индивида, а не как образующего компонента 
его деятельности во всех сферах взаимодействия внутри социума» [31. С. 34].
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Мы полагаем, что ответственность не просто выступает одним из ос-
нований консолидации — только при ее утверждении в массовом сознании 
как непременного качества личности станет возможен реальный консоли-
дационный процесс в локальных сообществах. Определяется это тем, что 
ответственность является необходимым условием достижения коллектив-
ных целей, что предполагает участие разных акторов, точно выполняющих 
закрепленные за ними роли (веберовская концепция «этики ответственно-
сти» [8]); служит базисом для налаживания прочных межличностных и ин-
ституциональных коммуникаций, основанных на взаимном доверии, а дове-
рять можно лишь тем контрагентам, которые выполняют принятые на себя 
обязательства; позволяет личности осуществлять саморегуляцию и самокон-
троль, предотвращая возможные социальные отклонения, вызванные внеш-
ними обстоятельствами и деформированными потребностями и интересами. 
На практике зачастую фиксируется дефицит индивидуальной и коллективной 
ответственности, определяющий жизнедеятельность сообществ различного 
уровня самоорганизации и препятствующий их объединению. В частности, 
в проведенном нами в 2022 году исследовании «Социальная консолидация 
городских сообществ: возможности и ограничения в условиях дигитализации 
урбанизированной среды» 32 % экспертов объяснили низкий уровень готов-
ности горожан к объединению с другими людьми нежеланием брать на себя 
ответственность. Эта причина вошла в число трех главных оснований низкой 
ориентации на объединение наряду с недостатком свободного времени (32 %) 
и дефицитом взаимного доверия (32 %).

Характерная черта современного российского общества — неравномер-
ное распределение «инстанции ответственности» в ее социальной направ-
ленности. По данным исследования Левада- центра1, проведенного в июле 
2023 года, «россияне в большей степени ощущают ответственность и свою 
возможность повлиять на то, что происходит в их семье и доме/дворе, 
в меньшей степени — на то, что происходит в стране… Больше всего рос-
сияне чувствуют ответственность за то, что происходит в семье: 85 % чув-
ствуют ответственность в полной или значительной мере. Ответственность 
за происходящее в доме или во дворе, а также на работе, чувствуют 54 % 
и 48 % соответственно. Еще 36 % говорят об ответственности за ситуацию 
в городе или районе, чуть меньше — 32 % — за то, что происходит в стране. 
При этом с конца прошлого года снизилась доля чувствующих ответствен-
ность по всем категориям» [36]. «Асимметрия инстанции ответственности» 
не может не отразиться на перспективах консолидации локальных сообществ 
разного уровня. Однако недостаток теоретических разработок и эмпириче-
ских данных не позволяет составить ясное представление о том, как воспри-

1 АНО «Левада- Центр» внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агентаю.
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нимают личную ответственность представители разных сообществ, и в ка-
кой мере она оказывает влияние на их отношение к идее консолидации.

Статья обобщает результаты исследований в приграничных с Украиной 
регионах- фронтирах — Белгородской, Курской и Воронежской областях, 
проведенных до и в самом начале специальной военной операции. Эти обла-
сти различаются по величине и уровню социально- экономического развития, 
но их объединяет наличие границы с Украиной (большей или меньшей про-
тяженности), пребывание в течение почти трех лет в зоне непосредственной 
военной опасности, а также в прошлом довольно прочные связи с украин-
скими территориями. Одно исследование было проведено авторами в апреле 
2022 года методами массового анкетирования городских жителей (N=1518, 
по 506 человек в каждой области, выборка квотная по параметрам пола, воз-
раста, места проживания), экспертного опроса (50 экспертов) и фокус- групп 
(6 групп, 57 участников) среди представителей молодежи, работников бюд-
жетной сферы, органов муниципального управления, пенсионеров, пред-
принимателей (самозанятых) и безработных (частично занятых). Поскольку 
ситуация во фронтирном регионе характеризуется высоким уровнем соци-
альной динамики, в 2023 году была предпринята попытка уточнить полу-
ченные данные. Однако близость Белгородской области к театру военных 
действий не позволила провести массовый анкетный опрос. Нам пришлось 
ограничиться серией фокус- групп в июне 2023 года (6 групп, 36 участников).

В рамках исследований учитывалось наличие несколько философских 
концепций ответственности [4; 6], начало формирования которых связано 
с работами Платона и Аристотеля [17]. Однако «социологическое измерение» 
проблемы имеет специфику, которая заключается в анализе ответственности 
как взаимоотношения рационально действующей личности со своими контр-
агентами с учетом трех показателей:

Наличие или отсутствие у человека такого качества субъектности, как 
способность принимать самостоятельные решения и быть независимым 
в своих действиях: «как носитель ответственности субъект обязан быть са-
мостоятельным и свободным, а главное, в состоянии предусмотреть послед-
ствия своих действий. Это возможно только тогда, когда он действует само-
стоятельно и конструирует свои действия, чей характер не задан изначально, 
а последствия могут быть предсказуемы» [4. С. 14].

Обладание или не обладание возможностью свободного выбора, осу-
ществляемого добровольно и по инициативе самого субъекта: «ответствен-
ность должна пониматься и в полной мере восприниматься как высший 
морально- этический принцип, основной закон, определяющий общий харак-
тер и направленность человеческой деятельности во всех ее сферах за счет 
индивидуально проявляемой свободы выбора определенного характера пове-
дения и практической деятельности; как принятие и неукоснительное соблю-
дение ценностных критериев своего присутствия и своего права жить в об-
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ществе; как стремление личности к осознанию последствий своего поведения 
и как средство внешнего и внутреннего контроля и регуляции деятельности, 
когда должное выполняется сознательно и добровольно (по долгу и совести); 
как механизм ощущения вины за свои поступки и действия, совершенные 
не во благо общества; как фундаментальное нравственное качество лично-
сти, обеспечивающее воспитание подрастающего поколения» [6. С. 13].

Способность/неспособность к рефлексии собственного познавательного 
и предметно- практического опыта, которая логически вытекает из преды-
дущих утверждений. Если первые два признака в решающей степени зави-
сят от внешних обстоятельств, то последний — в первую очередь от самого 
субъекта.

На основе предложенных признаков можно свести интерпретации от-
ветственности к трем моделям. Возможно, их названия выбраны не всегда 
удачно, но они отражают концептуальную идею и ее следствия (модели редко 
встречаются в «чистом виде», их отдельные элементы эклектически соединя-
ются, образуя гибридные конструкции).

1. Ответственность — социальная функция. Строго говоря, данная 
модель характеризует скорее «квазиответственность», поскольку в ее осно-
ве лежит представление об ответственности как о способности и готовно-
сти человека точно следовать социальным нормам, быть дисциплинирован-
ным и исполнительным. Следовательно, источник ответственности лежит 
«вовне», но это противоречит исходному положению об ответственности 
как личном сознательном выборе. Важнейший индикатор ответственно-
го поведения в этой интерпретации — установка личности на предотвра-
щение социальных девиаций в соответствии с представлением о должном: 
«Ответственность представляет собой стремление принимать участие в пре-
одолении негативных последствий общественных проявлений» [29. С. 78]. 
Ответственность не сводится только к этому аспекту, а определяется готов-
ностью соблюдать предписанные социальные роли «добропорядочной» лич-
ности. Но при всей ее важности и востребованности, реализация этой функ-
ции существенно ограничивает субъектность человека и свободу выбора, 
предполагая минимальный уровень рефлексии — точное следование нормам 
не побуждает к критической самооценке. Однако это не означает, что модель 
«ответственности- функции» изначально неприемлема и ущербна.

2. Ответственность — миссия. Здесь ответственность трактуется 
не столько как исполнительность и дисциплинированность субъекта, недопу-
щение им поступков, оцениваемых как социальные девиации, сколько как по-
нимание того, что составляет общественное благо и как можно содействовать 
его практической реализации, предотвращая нежелательные последствия де-
ятельности социальных институтов и индивидов. В этом случае ответствен-
ность неизбежно принимает коллективный характер и становится социаль-
ной, т.е. превращается в «социальное качество личности» [4. С. 15]. При этом 
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она выступает результатом добровольного выбора, определяемого не внеш-
ними обстоятельствами, а нравственной позицией личности, ее совестью 
и убеждениями. Степень свободы в данном случае существенно возрастает, 
и на стадии выбора общественного блага и его символических компонентов 
человек проявляет высокий уровень субъектности, который ограничивается 
лишь в последующих действиях в результате включения в конкретное сооб-
щество и принятия типичных для него стандартов мышления и поведения. 
Рефлексия здесь обретает односторонний (идеологизированный) характер, 
поскольку базируется на принципах, коими «нельзя поступиться».

3. Ответственность — саморегуляция. Данная модель учитывает двой-
ственный характер ответственности: «это, с одной стороны, такой уровень 
личностной саморегуляции, на котором значимость и иерархичность акту-
ализированных высших ценностей оставляют за субъектом свободу выбора 
поведения, предполагающую ответственность перед собой, другими людьми 
за сделанный выбор, действие и его результаты; а с другой — повиновение лич-
ности общественным нормам и государственным законам, препятствующим 
их нарушению» [7. С. 147]. Модель базируется на утилитарно- прагматическом 
отношении к социальной реальности и признании максимально допустимой 
для конкретного социума автономизации личности. Здесь ответственность — 
это способность и готовность личности выполнять добровольно принятые 
на себя обязательства. Человек сам решает, за что он намерен отвечать, руко-
водствуясь своими потребностями и интересами и тем самым демонстрируя 
высокий уровень субъектности и свободу выбора. Он постоянно рефлексирует 
над своим социальным опытом, как правило, мало беспокоясь об обществен-
ных интересах или даже не имея о них четкого представления. Эта модель 
максимально ориентирована на практический результат, но при этом стиму-
лирует социальную дизъюнкцию — процессы «расстройства, рассогласова-
ния, распада интеграционных средств», ведущие к проблематизации «основ-
ной цели интеграции — социального воспроизводства общества» [19. С. 11].

Существенные расхождения в интерпретациях ответственности на-
ходят логичное продолжение в установках массового сознания, оказывая 
несомненное влияние на перспективы консолидации. В ходе проведенных 
опросов была выявлена неоднозначность и даже парадоксальность распро-
страненных среди горожан оценок и суждений относительно их готовности 
отвечать за себя и общество в условиях современной гибридной реально-
сти. Первый парадокс — неочевидных деклараций: в его основе лежит до-
вольно очевидный факт высокой пассивности горожан, лишь эпизодическо-
го их включения в решение общих дел и в микропрактики солидарности. 
Так, в них принимали участие лишь около половины городских жителей 
Белгородской области. При этом основными общественными мероприятия-
ми стали субботники, благоустройства дома, микрорайона или населенного 
пункта (49 %), т.е. практики, оставшиеся от советского прошлого, носящие 
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разовый характер и не предполагающие включения в процесс принятия ре-
шений. В собраниях жильцов дома участвовали лишь 31 % респондентов; 
30 % — в безвозмездной помощи людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию; 27 % — в выборах; 23 % — в ремонте дома или общественных 
зданий и помещений (школа, детский сад, поликлиника и т.п.); 22 % органи-
зовывали мероприятия среди жильцов дома, района, города. Реже всего го-
рожане работали волонтерами (16 %), собирали подписи и обращения к вла-
стям и органам местного самоуправления (16 %), участвовали в обсуждении 
городских проблем (11 %), участвовали в деятельности общественных объ-
единений и партий (8 %), наблюдали за порядком в составе добровольных 
народных дружин и на выборах (7 %), участвовали в митингах, пикетах 
и акциях протеста (4 %), а 5 % вообще не участвовали за последние два- три 
года ни в каких общественных акциях (Рис. 1).
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Участие в митингах, пикетах, акциях протеста

Ни в одном из них

Наблюдение за порядком (например, в 
составе добровольных народных дружин) …

Участие в деятельности общественных 
организаций и политических партий

Обсуждение городских проблем

Работа волонтером на мероприятиях, в 
благотворительных организациях, местах …

Сбор подписей, индивидуальные или 
коллективные обращения к властям и в …

Организация мероприятий среди жильцов 
общего дома, района, населенного пункта …
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Участие в выборах
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Субботники, мероприятия по благоустройству 
дома, микрорайона, населенного пункта, в …

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «В каких общественных мероприятиях (делах) 
из указанного списка Вы принимали участие за последние 2–3 года?», %
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Ответственность наиболее полно реализуется и объясняется через 
деятельность [17], и было бы логичным предположить, что дефицит кол-
лективных (солидаристских) практик свидетельствует о низком уров-
не ответственности. Однако 47 % респондентов, проживающих в го-
родах Белгородской области, заявили, что ощущают ответственность 
в отношении происходящего в их городе, 27 % таковую не ощущают, 
а 26 % затруднились с ответом на этот вопрос. Учитывая, что в послед-
ние десятилетия в обществе преобладали дизъюнктивные процессы, 
полученный показатель достаточно высок, что довольно неожиданно 
в контексте представлений об индивидуализме как типичной черте со-
временного общества, который существенно усилился в ходе гибриди-
зации социума: «ответственность за собственное поведение» граждане 
«склонны возлагать на внешних регуляторов, например модераторов со-
обществ… То есть человеку уже даже не обязательно задумываться над 
границами допустимого и последствиями своих действий, рефлексиро-
вать по их поводу, за него это делает машина. Так, если в “реальных” 
играх участники должны сами контролировать соблюдение правил, 
невольные или сознательные их нарушения, то в компьютерных играх 
правила являются встроенными алгоритмами, не рефлексируемыми 
участниками» [16. С. 9–11].

Сопоставление показателя чувства ответственности с показателями 
участия в решении общих проблем показало его относительную адек-
ватность только для участия в субботниках, и это примечательное (хотя 
и не абсолютное) совпадение. На примере субботников можно проил-
люстрировать типичную смешанную модель ответственности жителей 
современного города в приграничье. Она сочетает черты модели- миссии 
и модели- саморегуляции, поскольку в реальных условиях субботники 
воспринимаются как приемлемый, требующий минимальных затрат, 
но вместе с тем одобряемый и демонстрационный вариант обществен-
ного участия. В то же время они рассматриваются в качестве нормы, со-
четая добровольный характер и административную инициативу. Такой 
подход к микропрактикам солидарности предопределяет преимуще-
ственно символическое отношение к консолидации, восприятие ее как 
красивой идеи, но не повседневной практики.

Безусловно, полученные нами данные должны восприниматься кри-
тически, поскольку часть респондентов склонна давать социально одо-
бряемые ответы. Вероятно, по меньшей мере на уровне деклараций от-
ветственные отношения в городском сообществе не являются чем- то 
исключительным, хотя и в разной мере типичны для представителей кон-
кретных групп. Так, молодежь до 29 лет заметно реже других возрастных 
когорт ощущала ответственность за происходящее в своем городе (39 % 
против примерно 50 % в более старших группах) (Табл. 1).
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Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Ощущаете ли Вы ответственность 
за происходящее в Вашем городе?» по возрасту, %

Варианты ответа
Ваш возраст:

До 29 30–39 40–49 50–59 60+ Итого

Да 39,1 49,2 47,5 52,1 48 47,1

Нет 32,2 24,2 26,3 26,6 25,7 27

Затрудняюсь ответить 28,7 26,6 26,4 21,3 26,3 25,9

В условиях российского фронтира, где и проводился опрос, появ-
ляются дополнительные факторы, стимулирующие ответственность жи-
телей городов и их консолидацию. Показательны в данном отношении 
результаты фокус- групп, в ходе которых постоянно высказывались су-
ждения о консолидирующей роли СВО в российском приграничье: «Мне 
кажется, что это [стремление к объединению, сплоченности] связано 
с последними событиями. Люди стали ближе. Если бы Вы этот вопрос 
задали полгода назад, я бы дал иной ответ, но в нынешней ситуации 
больше согласия». «В связи с последними событиями люди более спло-
ченными стали… Если в пандемию можно было сказать по- другому, что 
люди были, наоборот, разобщеннее, отдалились друг от друга, то сей-
час ситуация кардинально поменялась». «Внешнеполитическая ситу-
ация заставила людей немножко сплотиться». «В связи с нынешними 
событиями люди стараются друг другу помогать. Мы не берем, конеч-
но, во внимание драки за сахар в магазинах. А так все гуманитарную 
помощь собирают. Ну и в принципе все друг к другу терпимее начали 
относиться, лояльнее».

Можно утверждать, что активные военные действия внесли значимые 
коррективы в соотношение индивидуалистических и коллективистских ори-
ентаций населения региона. Эти изменения выражаются прежде всего в обо-
стренном чувстве сопричастности к их участникам, а также к пострадавшим 
от вооруженных акций, что особенно характерно для старших возрастных 
когорт: «Очень ощущаю [ответственность]. Душа болит от обстрелов, что 
гибнут молодые ребята. Хочется им помочь чем могу».

Парадоксально, что большинство участников фокус- групп продолжают 
мыслить в рамках традиционного подхода — выражая скепсис в отношении 
необходимости отвечать не только за себя, но и за других. По их мнению, 
повышенную ответственность должны нести органы власти: «Я не зани-
маюсь административными вопросами нашей области и никоим образом 
не участвую в ее жизни». «Ну, мы вроде никакого отношения к администра-
ции и организации жизни города не имеем, у нас есть органы власти, на-
логи платим, поэтому повышенной ответственности точно не ощущаю. 
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Единственное, быть воспитанным и не рушить то, что создается — это 
как бы тоже ответственность».

Безусловно, нарастание военных действий активизировало часть горо-
жан — они вступили в отряды территориальной самообороны, принимают 
участие в строительстве оборонительных сооружений, сборе средств для 
нужд армии и в иных формах оказания помощи (2). Но это лишь часть населе-
ния: многие городские жители отреагировали на военную ситуацию только 
активным обсуждением ее в социальных сетях, демонстрируя отчужденность 
от городского сообщества. Вероятно, здесь важны оценка справедливости ор-
ганизации городской жизни и уровень доверия. В частности, корреляцион-
ный анализ показал взаимосвязь ощущения ответственности и социальной 
справедливости (коэффициент 0,914 — очень сильная связь; у тех, кто счи-
тает, что в городе нет справедливости, он составляет 0,526). Примечательно, 
что связь между показателями у тех, кто уверен, что жизнь в городе органи-
зована справедливо, и признает безусловную важность интересов городского 
сообщества, характеризуется показателем 0,893, у тех, кто говорит о неспра-
ведливости жизни, — 0,465.

Зависимость ощущения ответственности от уровня доверия выражена 
не менее отчетливо, но скорее в отношении ближнего окружения (родствен-
ники, друзья и знакомые). Так, коэффициент корреляции между показателем 
доверяющих родственникам и ощущающими ответственность за происходя-
щее в городе составил 0,864, среди не доверяющих — 0,571; друзьям и зна-
комым — соответственно 0,675 и 0,479. Но в отношении дальнего окружения 
такая зависимость отсутствует: коэффициенты корреляции между долей ре-
спондентов, доверяющих жителям города в целом, 0,491, и 0,399 между не ис-
пытывающими доверия и ощущающими ответственность. В случае институ-
ционального доверия картина выглядит неоднозначной: в отношении органов 
местной власти коэффициенты составили соответственно 0,526 и 0,317, т.е. 
можно говорить о влиянии уровня доверия к местной власти на ощущение 
ответственности горожан. Но этого нельзя сказать об относительно новой 
институции (групп в социальных сетях) — 0,288 (не доверяющие) и 0,264 
(доверяющие).

Отрицают свою социальную ответственность те, кто исходит из посту-
лата о тотальной несправедливости жизни: они обосновывали свою позицию 
ссылками на неоправданную социально- экономическую дифференциацию, 
взаимное отчуждение бедных и богатых, нежелание последних вкладывать-
ся в поддержку армии. «Я тоже склоняюсь к несправедливости [организа-
ции жизни в городе]. Если уж мы затрагиваем тему СВО, то тогда пример: 
бабушка несет помощь солдатам, все что было у нее, по своим возмож-
ностям. Но никто из наших миллионеров не предлагал помощи. Основные 
причины несправедливости в том, что очень много говорится, но почти ни-
чего не делается, а в докладах все хорошо». «Несправедлива [жизнь], если 
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честно. Высокие цены, низкие зарплаты. Вот, даже когда освещали собы-
тия в Шебекино, помните ролик, где бабушка рассказала, почему не хочет 
уезжать из- под обстрелов? Она знает, что она никому не нужна, она рас-
сказала историю, как много лет проработала на заводе и до сих пор стоит 
в очереди на квартиру. Разве это справедливо? Не думаю. Слишком большое 
расслоение в обществе». «Вообще несправедлива [жизнь в городе]. Потому 
что бандиты кругом. Такую страну разрушили. Вот после развала Союза, 
что стало лучше? Где все заводы? Люди работали на благо родины. Вот, 
даже в Шебекино какие предприятия были. А сейчас ничего нет, пустота». 
«Несправедлива [жизнь в городе]. Почему, например, не привлекать малый 
бизнес к обеспечению армии? Разве мы бы были против, кто- то бы не пе-
реквалифицировался? Но это же невозможно! Все госконтракты отдаются 
тому, кому нужно, вот и все».

Представление о социальной несправедливости не только снижает 
чувство ответственности, но и создает своеобразный барьер для пони-
мания всей сложности и опасности для общества и личности ситуации 
в российско- украинском приграничье. В некоторой степени ощущение не-
справедливости компенсируется ростом доверия в ответ на рост опасно-
стей и угроз. «Доверие всегда актуально. Возможно вы, как и я, слышали 
рассказы своих родителей о том, что люди могли не закрывать двери, 
что ходили друг другу в гости; когда уезжали на длительное время, могли 
оставить ключи соседям, например. Возможно ли такое сейчас? В усло-
виях СВО, конечно, доверие актуально, ведь так будет больше желающих 
помогать фронту: люди будут знать, что их не обманут, что помощь 
дойдет адресату. В конце концов, доверие нужно и для бдительности. 
Как? Ну вот, например, дружный двор — кто- то видит подозрительных 
людей, сообщает об этом в общий чат, не беспокоясь о нападках со сто-
роны окружающих. Ведь доверие — это, в том числе, возможность вы-
сказывать свои опасения». «Я считаю, что в условиях СВО доверие явля-
ется основной категорией во взаимоотношениях людей. Ведение общих 
дел, помощь окружающим, победа страны –гораздо легче всего этого 
достичь вместе. А как можно работать вместе без доверия? Я уверен, 
что никак, поэтому в эту непростую ситуацию для страны доверие не-
обходимо. Но при этом доверять следует не всем, а только проверенным 
людям».

Относительно небольшой «радиус доверия», который характерен для 
России [9; 28; 30; 33; 35; 37], не способствует расширению пространства 
ответственности.

Не менее значим следующий парадокс — конфликт поведенческих 
моделей. На первый взгляд, результаты опроса дают основание утвер-
ждать, что многие горожане ориентированы на ответственность- миссию, 
поскольку беспокоятся о состоянии дел в своего региона (который нахо-
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дится в экстремальной ситуации), об окружающих и особенно о близких 
(Рис. 2). В то же время 60 % респондентов согласились с утверждением, 
что человек несет ответственность только за себя и свои действия (модель 
саморегуляции).

Да; 79,2

Да; 78,3

Да; 60,1

Да; 70,6

Нет; 8,1

Нет; 12,3

Нет; 24,8

Нет; 14,5

Человек несет ответственность за 
место своего проживания 

Человек должен соблюдать 
договоренности между людьми

Человек несет ответственность только 
за себя и свои действия

Человек несет ответственность за 
своих близких

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы со следующими 
утверждениями? Ответьте по каждому утверждению», %

Выявленное противоречие свидетельствует о наличии в массовом 
сознании латентного ценностного конфликта: с одной стороны, инди-
видуализация социальных практик побуждает человека ориентировать-
ся на собственные интересы; с другой стороны, сложность ситуации 
в приграничье ведет к пониманию невозможности их реализовать лишь 
своими усилиями, без взаимодействия с окружающими, что объективно 
стимулирует ответственность, одновременно порождая новый парадокс. 
Признавая важность для себя интересов жителей города (90 %, 94 % 
среди тех, кто придерживается мнения об ответственности человека 
за место проживания), большинство горожан затрудняются определить, 
в чем они состоят, что именно должен отстаивать горожанин и за что 
отвечать. Наличие ясного представления об этом объединяет людей, 
но ни один из предложенных вариантов таких интересов не получил 
поддержки половины респондентов. Чаще всего к основным обществен-
ным интересам респонденты относили: создание комфортной городской 
среды (49 %) и обеспечение высокого уровня и качества жизни населе-
ния (44 %). Остальные варианты (в том числе предполагающие участие 
в решении городских проблем и реализации собственных инициатив) 
набрали меньше 30 % (Рис. 3). Очевидно, заявления о наличии объеди-
няющих интересов — в большей степени декларации, что подтверждает 
и декларативный характер социальной ответственности значительной 
части горожан.
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14,9

21,5

21,6

25

26,5

27,1

28,9

43,7
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Обеспечение приемлемого уровня 
экологической безопасности в городе

Осуществление контроля за развитием 
территории 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства 

Обеспечение доступности для всех 
жителей медицинского обслуживания, …

Налаживание конструктивного диалога с 
местной властью

Решение социальных проблем

Участие в разработке и реализации 
инициатив по развитию города (улицы, …

Обеспечение стабильности и порядка в 
городе

Поддержание безопасности среды 
проживания 

Получение возможности принимать 
участие в решении городских проблем

Обеспечение высокого уровня и качества 
жизни населения города

Создание комфортной городской среды

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, состоят основные 
общественные интересы горожан?», %

Наконец, парадоксальным представляется то, что вопреки распро-
страненным стереотипам о преимущественно индивидуалистической 
ориентации молодежи доля молодых людей, считающих, что «человек 
несет ответственность только за себя и свои действия», оказалась ниже, 
чем в других возрастных группах: так считают 62 % респондентов до 29 
лет и 68 % в возрасте 50–59 лет. 89 % опрошенных молодых людей пола-
гают, что «человек должен соблюдать договоренности между людьми». 
Безусловно, это не опровергает наличия преимущественно индивидуали-
стической и прагматической ориентации молодежного сознания, но дает 
основание считать, что все не так однозначно, как не однозначна и про-
блема ответственности, рассматриваемая в контексте консолидации го-
родских сообществ.

Таким образом, жизнедеятельность современных городских сооб-
ществ в приграничных российских регионах подвержена влиянию од-
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новременно конъюнктивных и дизъюнктивных тенденций, соотношение 
между которыми постоянно меняется. Эти изменения в приграничных 
с Украиной регионах России связаны с внутренними, а в последнее время 
и с внешними обстоятельствами, которые буквально подталкивают к объ-
единению как естественной реакции на нарастание опасностей и угроз. 
Последние становятся фактором социальной консолидации, влияние кото-
рого довольно очевидно, но его трудно считать оптимальным, поскольку 
он имеет внешнее по отношению к городскому сообществу происхождение, 
неизбежно носит временный характер и предполагает преимущественно 
административное воздействие, тогда как наиболее перспективная модель 
консолидации основана на ценностном консенсусе, в том числе в отноше-
нии социальной ответственности.

Это хорошо понимают наиболее дальновидные руководители госу-
дарственных и муниципальных органов, представители гражданского 
общества. Многие из них заявляют о необходимости формирования и по-
вышения уровня ответственности граждан и предпринимают соответ-
ствующие шаги, но необходима также оценка состояния ответственности 
представителей городских сообществ и понимание тенденций эволюции 
этого качества личности. Неадекватная исходная установка, выражаю-
щаяся, в частности, в игнорировании сложного сочетания разных моде-
лей ответственности и непонимании их специфики, чревата значитель-
ными социальными рисками. Утверждая принципы ответственности 
в обществе, необходимо представлять себе всю их парадоксальность, 
связанную с переплетением элементов разных моделей ответственно-
сти, что и продемонстрировало наше исследование. Главным его итогом 
стало представление об ошибочности негативных оценок личной ответ-
ственности членов городских сообществ, поскольку здесь наблюдается 
ряд парадоксов: противоречие между относительно высокой символи-
ческой значимостью для горожан установки на социально ответствен-
ное поведение и недостаточной способностью воплотить ее на практике; 
конфликт между индивидуалистически и коллективно ориентирован-
ными поведенческими моделями; несоответствие распространенного 
стереотипа о преимущественно индивидуалистической (в соотношении 
с другими возрастными когортами) ориентации молодых людей реаль-
ным установкам молодежного сознания. Эти парадоксы минимизируют 
возможности консолидации горожан на основе ценностного консенсуса 
как наиболее приемлемой модели и дают основание рассматривать в ны-
нешних условиях как наиболее реалистичную административную мо-
дель (объединение горожан с использованием ресурсов государственной 
и муниципальной власти). Однако следует помнить об ограниченности 
административной модели и работать над созданием ценностных осно-
ваний социальной консолидации.
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Примечания
(1) Социальная конъюнкция — процесс, ориентированный на просоциальное воспроиз-

водство и основанный на консистентной солидарности, обеспеченной полноценными 
потоками социальной консолидации во всех структурных элементах общества [1; 2; 
19; 20; 21; 22], а также необходимое условие воспроизводства общества. Обратным 
процессом является социальная дизъюнкция — «расстройство, рассогласование и рас-
пад интеграционных средств, сопровождающийся ослаблением консолидационных 
потоков и проблематизацией основной цели интеграции – социального воспроизвод-
ства общества» [19. С. 11]. Диалектическое взаимодействие социальной конъюнкции 
и дизъюнкции наиболее адекватно характеризует развитие современного общества.

(2) См., напр.: В Белгородской области сформировали семь батальонов территориаль-
ной обороны // URL: https://www.kp.ru/online/news/5284738; Плечом к плечу. Как 
в Белгородской области помогают военным и беженцам // URL: https://fonar.tv/
article/2023/03/06/plechom-k- plechu-kak-v- belgorodskoy-oblasti- pomogayut-voennym-
i- bezhencam; «Пусть наши ребята знают, что мы их тыл»: как жители Белгорода под-
держивают российских военных // URL: https://russian.rt.com/russia/article/987670-
volontery- pomosch-belgorod; Тепло и уют «Солдатского привала»: как волонтеры 
Белгородской области помогают военнослужащим // URL: https://rg.ru/2023/06/09/
reg- cfo/teplo-i- uiut-soldatskogo- privala-kak- volontery-belgorodskoj- oblasti-pomogaiut- 
voennosluzhashchim.html; Покинувшим свои дома жителям Курской области помо-
гают студенты- волонтеры // URL: https://www.pnp.ru/social/pokinuvshim- svoi-doma- 
zhitelyam-kurskoy- oblasti-pomogayut- studenty-volontery.html.
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Abstract. Responsibility (social) is one of the most important value bases for consolidation 
of communities of different levels. Only if it is established in the mass consciousness as a personal 
essential quality, consolidation can become real. Despite the long- standing tradition of discussing 
responsibility, it still seems undeveloped in social- humanitarian knowledge. In addition, insufficient 
individual and collective responsibility often determines the life of communities of different levels 
and hinders unification. The article aims at assessing the role of personal responsibility in the 
consolidation of the urban population in the border region. This aim is determined not only by the 
significance of the responsibility pattern for consolidation but also by the special situation in the 
frontier region, which is influenced by the special military operation in Ukraine, i.e., responsibility 
acquires existential significance. The article is based on the results of the authors’ sociological study 
conducted in 2022–2023 using the survey of urban residents in the Belgorod, Kursk and Voronezh 
Regions, expert survey and focus groups. The study showed the ambiguity and even paradoxical 
nature of common judgments regarding the extent of responsibility for oneself and society. The first 
paradox is the contradiction between the relatively high symbolic significance of the attitude towards 
socially responsible behavior and the inability to realize it. The second paradox is manifested in the 
conflict between individualistic and collectively oriented behavioral models: most urban residents 
worry about the situation in their “location”, about others and loved ones, but at the same time almost 
two- thirds agree that a person is responsible only for oneself and one’s actions. The third paradox 
is that contrary to widespread stereotypes about the predominantly individualistic orientation of the 
youth the share of young people who believe that a person is responsible only for oneself turned out 
to be lower than in other age groups.
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Аннотация. Трансформации в современном обществе и социокультурном про-
странстве существенно изменили основанные на ретроспективных установках про-
цессы социальной активности и принятия решений. Особенно ярко это проявляется 
в поведении локальных групп молодежных сообществ в онлайн пространстве. В ходе 
исследования авторы исходили из того, что локальные молодежные сообщества север-
ных регионов (Архангельской области) обладают своеобразной территориальной и мен-
тальной спецификой. Проведенный анализ сообществ экологической и музыкальной 
(культурной) направленности, представленных в наиболее популярной в России соци-
альной сети «ВКонтакте», позволил выявить ряд характеристик для последующего изу-
чения модели конформного (порогового) поведения. Так, расчет коэффициентов общно-
сти П. Жаккара показал, что структурные характеристики молодежных экологических 
сетевых сообществ, отчасти наполненных протестной тематикой, на сегодняшний день 
не критичны и не достигли пороговых ограничений, а следовательно, не предвещают пе-
рехода из онлайн в офлайн пространство. В качестве перспективного модельного пред-
ставления для дальнейшего изучения молодежных сетевых сообществ авторами выбран 
теоретико- игровой подход как наиболее соответствующий эмпирическим характери-
стикам социальных интернет- сетей. Предложенный и проиллюстрированный на приме-
рах подход может быть применен в изучении поведения в социальных сетях сообществ 
разной тематической направленности, с различающимися возрастными, гендерными, 
образовательными и иными характеристиками. В дальнейшем авторы планируют вери-
фицировать модели для оценки и прогнозирования поведения локальных групп в соци-
альных сетях на примере сообществ северных регионов и разработать систему кейсов 
для принятия решений в интересах формирования общественно- политических и соци-
альных установок у молодежи.
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Социокультурное пространство представляет собой совокупность 
коммуникационных связей и отношений между людьми и социальными 
группами, формируемую жизненными приоритетами индивидов, средой 
их обитания и ее социальной организацией. Социокультурное простран-
ство находится под влиянием разных факторов и в то же время воздейству-
ет на различные сферы — науку, технику, искусство, политику, экономику, 
экологию и т.д. [23. С. 5]. На протяжении своей истории человек, принимая 
решения, в той или иной форме, может быть даже неосознанно, всегда вы-
страивал следующую причинно- следственную цепочку: «как было — как 
есть — как будет». Однако современные трансформационные процессы вме-
шиваются в эту логику, нарушая непрерывность ее связей. Причем чем мень-
шей историко- эмпирической памятью обладает та или иная часть общества, 
тем более мощное воздействие на нее оказывают трансформационные шоки: 
«будущее не вырастает само по себе из нашего прошлого. Мы его призваны 
конструировать, моделировать, причем модели и конструкты будут сидеть 
в нас самих. Какой конструкт построим — в таком и будем жить» [22. С. 25]. 
В первую очередь сказанное относится к молодым поколениям.

Молодежные сообщества как объект исследования достаточно давно 
находятся в поле внимания отечественной и зарубежной науки, поскольку 
от жизненных установок их участников, общественно- политических взгля-
дов, приоритетов и системы ценностей зависит будущее государства и обще-
ства [20]. Анализ социальных процессов в молодежных сообществах позво-
ляет выделить определенные закономерности их возникновения, развития, 
трансформации и исчезновения [11; 12]. Особое внимание сегодня уделяет-
ся неформальным молодежным сообществам, поскольку некоторые из них 
могут стимулировать девиантное, аморальное и антисоциальное поведение, 
формировать молодежные движения в формате стихийных, не поддающих-
ся управлению и контролю. По имеющимся данным, в социальной сети 
«ВКонтакте» среди неформальных молодежных сообществ не так давно наи-
более многочисленными были националистические объединения, анимэш-
ники, панки, готы, околофутбольные объединения, растаманы и хип- хоп со-
общества [2. С. 56]. Очевидно, что этот список далеко не исчерпывающий, 
в частности, в нем не нашли отражение многие особенности отдельных моло-
дежных групп. Соответственно, необходимы новые подходы к исследованию 
поведения молодежных сообществ в социальных сетях, в том числе с учетом 
ментальной и территориальной специфики их участников, которая характер-
на для ряда регионов. Например, территориально- локальные особенности со-
циокультурного пространства северных территорий России — это, прежде 
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всего, низкая плотность населения, малые по численности города, поселки 
и села, большие расстояния и слабо развития транспортная инфраструктура 
между населенными пунктами.

В связи с этим представляется крайне важным решение следующих за-
дач: с позиции существующих теоретических подходов оценить возможно-
сти модели порогового (конформного) поведения и теоретико- игровой моде-
ли в изучении локальных сообществ в социальных сетях; описать типовые 
локальные группы представителей молодежных сообществ северных регио-
нов в социальных сетях; обозначить их статистические характеристики для 
последующего моделирования. В статье рассмотрены как методологические 
особенности, так и практические аспекты изучения поведения локальных 
групп молодежных сообществ в социальных сетях.

Сетевые сообщества и социальные коммуникации

В настоящее время цифровая трансформация общества представляет 
собой технологическое изменение коммуникативных форм, что преобра-
зует и содержание социальной коммуникации (общения). Цифровая транс-
формация меняет социальное поведение целых поколений пользователей 
глобальной информационной сети, порождая новые формы идентичности, 
в том числе виртуальной [14. С. 93]. Не секрет, что каналы социальной ком-
муникации, в первую очередь социальные сети, активно используются для 
информационно- психологического влияния на личность, группы и общество. 
При изучении его многочисленных социальных аспектов, таких как вовле-
ченность, иерархия и стратификация, формирование групп широко приме-
няется метод сетевого анализа [43]. Отметим, что только за 2023 год число 
пользователей социальных сетей в мире увеличилась на 5,6 %: в 2023 году 
зарегистрировалось 266 млн новых пользователей, на начало 2024 года их об-
щее количество в мире достигло 5,04 млрд, т.е. в среднем в мире появлялось 
8,4 новых пользователя социальных сетей в секунду (1). В 2023 году 81 % рос-
сиян использовали Интернет ежедневно (2). По данным ВЦИОМ, российские 
пользователи соцсетей и мессенджеров в возрасте от 16 до 64 лет проводят 
в них в среднем 8 часов 21 минуту в день (2). Наиболее активная аудитория — 
молодежь 18–24 лет (92 %) и 25–34 лет (94 %). Наиболее популярные в России 
платформы — YouTube, «ВКонтакте», Telegram, TikTok и «Одноклассники», 
в среднем пользователь имеет аккаунты в семи соцсетях, но больше всего 
времени проводит в сети «ВКонтакте».

Основными социальными последствиями распространения и развития 
сетей в информационном пространстве выступают виртуализация соци-
альных коммуникаций, увеличение количества коммуникативных кана-
лов и формирование особого «цифрового поколения» [13. С. 210]. Изучение 
социальных сетей проводится на разных уровнях — от индивидуальных 
участников и небольших групп (микроуровень) до крупных (мезоуровень) 
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и глобальных (макроуровень) сообществ [1; 7; 39]. Основные задачи таких 
проектов — определение статистических характеристик сетей и создание 
их моделей, предсказание поведения сетей на основе структурных свойств 
и локальных правил управления узлами, мониторинг соцсетей (3). Один 
из наиболее эффективных методов изучения социальных сетей — модели-
рование: формирование и развитие сетей как объектов, распространение 
информации и контент сетей, поведение сетевых сообществ и др. При мо-
делировании социальных сетей важным требованием выступает соблюде-
ние таких специфических условий, как малый диаметр, безмасштабность, 
кластеризация и ассортативность. В нашем исследовании мы рассматрива-
ем социальные сети с точки зрения относительно небольших (локальных) 
сообществ людей, имеющих причины для непосредственного общения, 
и их поведения.

Вопросы, связанные с поведением в социальных сетях, изначально рассма-
тривались в контексте социометрии Я.Л. Морено, затем Дж. Барнс в середине 
прошлого века ввел в научный обиход сам термин «социальные сети» [29], 
С. Милгрэм предложил теорию «тесного мира» [42], М. Грановеттер — кон-
цепцию «силы слабых связей» [37] и т.д. Так, проведенный Милгрэмом по-
чтовый эксперимент для проверки гипотезы «о шести рукопожатиях» был 
неоднократно и успешно повторен с использованием электронной почты 
и социальных сетей [28; 35; 41; 45; 46]. Также исследуется стохастическая 
структура сетей [27; 30; 31; 32; 33; 36] и моделируются случайные графы [21]. 
Особый интерес представляют разные классы моделей информационного 
влияния, к которым можно отнести модели с линейными порогами, незави-
симых каскадов, просачивания и заражения, по типу Изинга, клеточных ав-
томатов, цепей Маркова, игровые модели и комбинации классических моде-
лей конформного (порогового) поведения и теоретико- игровых моделей [5]. 
С точки зрения системного подхода вполне естественно в качестве концеп-
туальной основы моделирования динамики сетевых сообществ принять ги-
потезу, что эти сообщества зарождаются, развиваются, кластеризуются или 
разделяются, исчезают и т.д. по определенным законам. Так, для описания 
сегрегационных процессов, в ходе которых сетевые сообщества разделяются 
на группы, можно прибегнуть к модели Т. Шеллинга, формализованной с по-
мощью цепей Маркова [47].

Модель конформного коллективного поведения, в которой агенты осу-
ществляют бинарный выбор (действовать или бездействовать) была предло-
жена Грановеттером [38] и получила развитие как за рубежом, так и в работах 
отечественных ученых [8; 9]. Однако концепция Грановеттера основывается 
на идеях солидарного общества, а связи в нем рассматриваются только как 
положительные [25], хотя между отдельными агентами могут быть и свя-
зи конфликтного типа, что относится к теории игр [6]. Вопросы игрового 
подхода, а также идентификации пороговых моделей поведения для ряда 
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социальных сетей были представлены в программном докладе В.В. Бреера 
и Д.А. Рогаткина в 2015 году (4).

В изучении социальных сетей с позиции рациональности агентов (выгоды- 
затраты) при формировании сетевых сообществ необходимо рассматривать 
ситуации игрового равновесия, складывающиеся при взаимодействии людей. 
Существенная часть исследований социального взаимодействия затрагива-
ет малые группы и в большей степени отражает социально- психологические 
аспекты взаимодействия [17. С. 86]. Наиболее перспективная модель с точки 
зрения соответствия эмпирическим характеристикам социальных онлайн- 
сетей — модель Боргса- Чайес-Динга- Люсье [34], которая опирается на идеи 
сети аффилиации — агенты создают сообщества, в результате чего связи 
между агентами, участвующими в одних и тех же сообществах, образуются 
при некоторых условиях. В частности, полезность агентов определяется ло-
кально, и игроки организуют сетевые мероприятия, стоимость которых рас-
тет с количеством участников. При этом выгода распределяется равномерно 
между участниками, а между любыми двумя игроками, которые вступают 
во взаимодействие не менее определенного количества раз r за определенный 
период времени, формируется связь. Полученный граф связей и есть соци-
альная сеть модели. Равновесие по Нэшу анализируется для случая, когда 
каждый игрок получает от соседей в сети выгоду a > 0, а затраты организа-
тора мероприятия линейны и составляют b + cL, где b > 0, c > 0, L — количе-
ство приглашенных. При условии a > cr и достаточно малых b все равновесия 
по Нэшу имеют полный граф. Если же a < cr, то равновесия соответствуют 
классу сетей с существенной кластеризацией, и ее коэффициент ограничен 
величиной, обратной средней степени вершин. Для любой последовательно-
сти степеней с конечным средним и ограниченного количества вершин степе-
ни не выше двух можно построить равновесие по Нэшу, создавая социальную 
сеть с заданными условиями [34].

Молодежные сетевые сообщества

Молодежные сетевые сообщества структурно крайне неоднородны, от-
личаются по интересам, возрасту, гендеру, уровню образования и т.д. Как 
следствие, появляются, трансформируются, исчезают, а нередко и возрожда-
ются в новом качестве обособленные группы молодежи, редко пересекаю-
щиеся в информационном пространстве, развивающиеся в особой информа-
ционной и культурной среде. Специфика виртуальной активности молодежи 
порождает «сжатую» форму коммуникации, деформирует когнитивную сфе-
ру, обусловливая фрагментарные знания и «клиповое» мышление. Таким об-
разом, обостряется угроза размывания традиционной системы ценностей, 
базирующейся на объективных реалиях и историческом опыте [13. С. 210]. 
Активное использование молодым поколением социальных сетей накла-
дывает отпечаток и на его социально- психологические характеристики. 
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Например, для активных молодых пользователей сети «ВКонтакте» зачастую 
характерны непостоянство и неорганизованность, склонность недооценивать 
себя и свои возможности, свобода от социальных норм, что может приводить 
к нарушениям в поведении этой социальной группы [10. С. 80]. Также не-
обходимо учитывать превалирующую роль образовательного контекста для 
многих молодых групп, особенно в специфических территориальных усло-
виях Севера и Арктики [4; 16; 18; 24; 44]. В социальных сетях молодежь часто 
реализует свой протестный потенциал, в том числе маргинальные политиче-
ские практики, которые при определенных условиях переходят в плоскость 
реальных действий. При этом протест может быть устойчивой личностной 
характеристикой, реакцией на определенную ситуацию, следствием субъ-
ективного переживания несправедливости, угрозы потери благ, унижения 
и т.п. [3. С. 25]. Протестные настроения молодежи в случае негативных изме-
нений или значимого социально- психологического повода могут активизиро-
ваться, обретя широкий масштаб не только в виртуальных социальных сетях, 
но и офлайн — на улицах городов [15. С. 40].

В качестве гипотезы мы выдвинули предположение, что наиболее акту-
альные вопросы в сетевых сообществах — экологические и культурные, в том 
числе экологический и культурный протест, который не может не привлекать 
молодежь. Поэтому анализ протестной компоненты сетевой активности мо-
лодежи имеет крайне важное значение в изучении поведения молодежных 
сообществ и групп. Кстати, озабоченность состоянием окружающей среды 
и ее жизнеспособностью ранее была зафиксирована как одна из основных 
тенденций в развитии сетевых сообществ [19. С. 63].

В качестве объекта анализа была выбрана социальная сеть «ВКонтакте» 
как одна из наиболее массовых в России: ежемесячно ею пользуются 89 мил-
лионов человек (5). После анализа имеющегося программного обеспечения 
для анализа социальных сетей (более двух десятков сервисов), в качестве по-
тенциальных инструментов были рассмотрены несколько (Табл. 1). В итоге 
как наиболее подходящий был выбран сервис «VK.BARKOV.NET» (6). Его 
функционал включает такие скрипты, как «все подписчики групп»; «по-
иск групп»; «фильтр групп по их данным» (город, последний пост на стене 
и т.д.); «полная информация о группах»; «администраторы групп»; «обсуж-
дения в группах»; «вывод записей из социальной сети с ключевыми слова-
ми»; «поиск по упоминаниям» и ряд других. Сервис может применяться для 
определения статистических показателей сообществ или пользователей, рас-
пределение участников по возрасту, полу, месту проживания, среднему коли-
честву времени в сетях, устройствам доступа, наличию аккаунтов в других 
социальных сетях. В качестве базы первого этапа рассматривались локаль-
ные сетевые сообщества Архангельской области с ярко выраженной эколого- 
просветительской и эколого- протестной направленностью в сравнении с ана-
логичными общероссийскими группами.
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Таблица 1

Выбор программного обеспечения для эксперимента

Программное 
обеспечение

Сфера 
применения

Требования для 
использования

Стоимость Ссылка

Pepper- ninja

Сбор данных, 
мониторинг, 
поиск 
сообществ, 
пользователей

Доступ к сети, 
профиль для 
авторизации

Есть 
демоверсия, 
полный 
доступ от 490 
руб.

https://pepper.ninja/

VK.BARKOV.NET

Сбор данных,
мониторинг, 
парсинг 
информации

Доступ 
к Интернет, 
профиль для 
авторизации

Есть 
бесплатный 
доступ, 
полный 
функционал 
от 399 руб.

https://vk.barkov.net/

TargetHunter

Сбор данных,
мониторинг, 
парсинг 
информации 

Доступ к сети 

Есть 
бесплатный 
доступ, 
полный 
функционал 
от 1999 руб. за
3 месяца

https://targethunter.ru/

Segmento 
Target

Сбор данных,
мониторинг, 
парсинг 
информации

Доступ к сети

Есть 
бесплатный 
доступ, 
полный 
функционал 
от 399 руб.

https://segmento- 
target.ru/

Brand24

Поиск 
упоминаний 
по веб- 
ресурсам 
и социальным 
сетям, анализ 
тональности 
сообщений, 
построение 
отчетов в виде 
инфографики

Доступ 
к сети, для 
эффективной 
работы 
необходимо 
изучить 
встроенные
уроки

Есть 
бесплатный 
доступ, 
основные 
тарифы от $79

https://brand24.com

Сообщество «Экология России» (7) включает в себя около 333 ты-
сяч участников, из них порядка 82 % — молодежь в возрасте до 35 лет. 
Географию сообщества можно условно разделить на четыре группы: к пер-
вой, наиболее многочисленной, относятся Москва и Санкт- Петербург, ко вто-
рой — Воронеж, Краснодар и Ростов- на-Дону (своего рода южный кластер), 
к третьей — промышленные города Екатеринбург, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Самара и Челябинск, к четвертой, немногочисленной, но с ярко вы-
раженной экологической повесткой, попадают центры горнорудного и метал-
лургического производства — Курск, Липецк, Магнитогорск, Новокузнецк, 
Череповец, машиностроения — Тольятти, нефтяной промышленности — 
Тюмень, целлюлозно- бумажной — Архангельск и т.д. В данном сообществе 
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активно обсуждаются природоохранные проекты, вопросы экологического 
туризма, эколого- просветительской деятельности.

Экологическое движение «РазДельный Сбор» (8), в котором состоит бо-
лее 88 тысяч участников, в основном из Санкт- Петербурга, ратует за уста-
новку контейнеров для сбора вторсырья, занимается экопросветительством 
как среди взрослого населения, так и детей, помогает наладить раздель-
ный сбор мусора на массовых мероприятиях и в офисах компаний. Доля 
молодежи — 45 %.

«Всероссийское зоозащитное движение» (9) объединяет более 61 тысячи 
участников — зоозащитников и любителей животных со всей России, а так-
же зоозащитные общественные и некоммерческие организации, преимуще-
ственно из Москвы и Санкт- Петербурга. Доля молодежи до 35 лет составляет 
порядка 38 %.

Сообщество «Экология» (10) состоит из более 19 тысяч участников, 
44 % — молодежь до 35 лет. Сообщество позиционирует себя как центр об-
щественного мониторинга проблем экологии и защиты леса. За исключе-
нием традиционно представленных Москвы и Санкт- Петербурга по актив-
ности участников также лидируют Казань, Краснодар, Нижний Новгород 
и Новосибирск.

Переходя на региональный уровень, отметим сообщество из более 
чем 4 тысяч экоактивистов (преимущественно из Архангельской области) 
«Чистый Север — чистая страна» (11), в котором доля молодежи до 35 лет 
составляет 54 %. Основные теги сообщества — #чистыйсевер, #Архангельск, 
#чистаястрана, #экология. Другое региональное сообщество, объединяю-
щее более 3 тысяч неравнодушных жителей в основном из Архангельска, 
Северодвинска и Новодвинска, радеет за сохранение природы и красоты — 
«За экологию Архангельской области!» (12). Доля молодежи в нем существен-
но ниже, чем в предыдущих группах, — 18 %.

Сообщество «Экология Поморья. Северо- Запад» (13) (более 9,6 тысяч 
участников, в том числе 43 % — до 35 лет) — это открытая группа твор-
ческого коллектива журнала «Экология Поморья» и общественного сайта 
«Эколог29» (14). Основные теги — #ЭкологияПоморья и #Экология_Поморья_
полезная_информация. Основную долю участников составляют жители 
Архангельска, на втором месте — Москва, на третьем — Санкт- Петербург. 
Вероятно, участники группы из обеих столиц — выходцы из Поморья, сохра-
нившие северную ментальность (предположение основано на общеизвестной 
отрицательной динамике миграции населения из северных регионов).

Создание и функционирование сообщества «Поморье — не помойка» (15), 
несомненно, связаны с экологическими протестными настроениями послед-
них нескольких лет, которые были вызваны попытками реализации крупных 
«мусорных» проектов на юге Архангельской области, а также вблизи «боль-
шой агломерации» Архангельск —  Северодвинск — Новодвинск. Из 29 ты-

https://vk.com/zakonseichas объединяет более 50,4
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сяч участников (доля молодежи — 30 %) значительную часть за пределами 
архангельского региона составляют жители Санкт- Петербурга и Москвы, 
а также Республики Коми. Что касается соседней с Архангельской областью 
Республикой Коми, то экологический протест, вызванный проектом техно-
парка Шиес, в значительной степени всколыхнул и этот регион. Среди наи-
более популярных тегов сообщества лидируют #МусорнаяРеформа, #Шиес, 
#ЭкоИнтегратор, #АрхангельскаяОбласть.

Из общего числа молодых людей в возрасте до 35 лет (360475 человек) 6975 
состоят одновременно в двух и более из перечисленных сообществ. Матрица 
пересечений участников до 35 лет по группам представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересечений эко- сообществ в сети «ВКонтакте»  
(участники до 35 лет)

Сообщества A B C D E F G H

A: Экология 
России

273295 1595 746 1354 172 33 73 182

B: Экологическое 
движение 
«РазДельный 
Сбор»

1595 39933 388 943 159 25 33 310

C: Всероссийское
зоозащитное 
движение

746 388 23073 92 17 7 12 17

D: «Экология» 1354 943 92 8459 47 12 42 76

E: «Чистый Север 
–
чистая страна»

172 159 17 47 2200 65 81 168

F: «За экологию
Архангельской 
области!»

33 25 7 12 65 547 47 131

G: Экология 
Поморья.
Северо- Запад

73 33 12 42 81 47 4157 147

H: «Поморье — 
не помойка»

182 310 17 76 168 131 147 8811

Упомянутые экологические сообщества Архангельской области в со-
циальной сети «ВКонтакте» имеют общую аудиторию в примерно 46 тысяч 
человек (уникальных аккаунтов, исключающих дублирование участников 
в разных сообществах), но доля молодежи до 35 лет составляет порядка 34 %, 
что существенно меньше, чем у общетематического сообщества «Экология 
России», но вполне сопоставимо с аналогичными показателями общероссий-
ских сетевых сообществ «РазДельный Сбор», «Всероссийское зоозащитное 
движение» и «Экология», специализирующихся на разных аспектах экологи-
ческой тематики. Две основные сетевые группы экологического толка, кон-
текстно привязанные к Архангельской области, — сообщества «Поморье — 
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не помойка» и «Экология Поморья. Северо- Запад», причем число их общих 
участников незначительно, поскольку они представляют альтернативные точ-
ки зрения или имеют разные области экологических интересов. Также у двух 
сообществ «Чистый Север — чистая страна» и «За экологию Архангельской 
области!» количество подписчиков на порядок меньше, чем у двух основных, 
и около четверти подписчиков каждой из этих групп состоят в сообществе 
«Поморье — не помойка». В каждой из двух малых групп есть участники 
сообщества «Экология Поморья. Северо- Запад», но незначительное число.

Наглядной иллюстрацией похожести сообществ может служить матрица 
бинарных коэффициентов общности П. Жаккара [39], которые рассчитыва-
ются по формуле:

  
K c

a b cJ � � �
,
 

где a и b — количества элементов в группах, c — количество  элементов 
в их пересечении. 0 ≤ KJ ≤ 0, т.е. 0 означает полное отсутствие общих элемен-
тов в группах, а близость к 1 — совпадение групп. Расчет коэффициентов 
Жаккара для молодежных эко- сообществ в социальной сети «ВКонтакте» 
представлен в Таблице 3 (наибольшее значение KEF – 0,0242 у региональ-
ных сообществ E: «Чистый Север — чистая страна» и F: «За экологию 
Архангельской области!»).

Таблица 3

Коэффициенты П. Жаккара для эко сообществ  
в социальной сети «ВКонтакте» (участники до 35 лет)

A B C D E F G H

A 1 0,0051 0,0025 0,0048 0,0006 0,0001 0,0003 0,0006

B 0,0051 1 0,0062 0,0199 0,0038 0,0006 0,0007 0,0064

C 0,0025 0,0062 1 0,0029 0,0007 0,0003 0,0004 0,0005

D 0,0048 0,0199 0,0029 1 0,0044 0,0013 0,0033 0,0044

E 0,0006 0,0038 0,0007 0,0044 1 0,0242 0,0129 0,0155

F 0,0001 0,0006 0,0003 0,0013 0,0242 1 0,0101 0,0142

G 0,0003 0,0007 0,0004 0,0033 0,0129 0,0101 1 0,0115

H 0,0006 0,0064 0,0005 0,0044 0,0155 0,0142 0,0115 1

Приведенные выше принципы мониторинга и организации методики 
расчетов могут быть применены и к другим северным регионам, но пока были 
апробированы для сетевых молодежных сообществ Архангельской области. 
Можно с определенной долей уверенности предположить, что структурные 
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характеристики экологических сетевых сообществ, хотя бы отчасти напол-
ненных протестной тематикой, с точки зрения участия молодежи до 35 лет, 
не являются критическими и не достигли пороговых ограничений, а потому 
не предвещают перехода из онлайн в офлайн. Однако это не означает, что 
протестно- экологическая повестка безразлична локальным молодежным со-
обществам, участники которых проживают на северных территориях. Более 
того, при технологически правильном выстраивании сетевых взаимодей-
ствий с разными группами, активная молодежная составляющая сообществ 
может быть резко увеличена за относительно короткое время.

С использованием аналогичного подхода мы рассмотрели сетевые му-
зыкальные сообщества как самый представительный компонент молодеж-
ной культурной среды. Этот выбор не случаен: музыкальная среда наи-
более подвержена культурным трансформациям, чрезвычайно мобильна 
и одновременно крайне неустойчива к взлетам и падениям своих кумиров. 
Достаточно вспомнить, что знаменитые Beatles начинали свою музыкаль-
ную карьеру в никому не известном портовом ресторане, как и многие входя-
щие в топ российского шоу- бизнеса высокооплачиваемые исполнители (16). 
Сегодня на их место приходит следующее поколение представителей музы-
кальных субкультур — блогеров, по сути «продуктов» сетевых сообществ. 
Музыкальной сфере присущи высокие темпы динамики, которые по возраст-
ным характеристикам аудитории свойственны преимущественно ее моло-
дежной части. Данные по количеству участников таких музыкальных сооб-
ществ приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика сообществ музыкальной направленности  
в сети «ВКонтакте»

№ Наименование сообщества
Количество 
участников

Доля 
молодежи, %

1 Новинки Музыки 2024 | Новая Музыка 15682680 56,6

2 Музыка vkmuz (17) 5585163 57,2

3 Музыка mzk (18) 3412696 64,7

4 Новинки Музыки 2024 2920798 50,5

5 Афиша концертов Архангельска. Interfest 12992 36,8

6 BE HAPPY! cover band 7383 35,2

7 КультАрх29 концерты/выставки/кино 8034 36,1

8 Архангельский музыкальный колледж 18353 37,9
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Из общего числа молодых людей в возрасте до 35 лет (15,8 млн) в рассмо-
тренных сообществах 3,1 млн состоят одновременно в двух и более из них. 
Матрица пересечений групп участников до 35 лет представлена в Таблице 5.

Таблица 5

Матрица пересечений музыкальных сообществ в сети «ВКонтакте» 
(участники до 35 лет)

Сообщество A B C D E F G H

A: Новинки 
Музыки 2024 | 
Новая Музыка

8879266 984011 846588 551888 869 375 308 927

B: Музыка 
vkmuz

984011 3193562 322155 161913 226 116 75 264

C: Музыка mzk 846588 322155 2206459 226874 222 148 81 225

D: Новинки 
Музыки 2024

551888 161913 226874 1474449 184 78 78 181

E: Афиша 
концертов 
Архангельска. 
Interfest

869 226 222 184 4 779 344 210 252

F: BE HAPPY!
cover band

375 116 148 78 344 2597 117 214

G: КультАрх29 
концерты/
выставки/кино

308 75 81 78 210 117 2 901 209

H: 
Архангельский 
музыкальный 
колледж

927 264 225 181 252 214 209 6 959

Музыкальные сообщества Архангельской области в социальной сети 
«ВКонтакте» имеют общую аудиторию порядка 47 тысяч человек, и доля 
молодежи до 35 лет здесь порядка 37 %, что значительно меньше, чем у об-
щетематических сообществ. Коэффициенты общности для этих групп при-
ведены в Таблице 6. Следует учитывать, что у молодежи северных регионов 
присутствует свойственная этим территориям местная идентичность, кото-
рая связана со сложными природными и социально- экономическими усло-
виями [26]. Наибольшее значение коэффициента Жаккара KAB – 0,0887 при-
ходится на пару сообществ — A: «Новинки Музыки 2024 | Новая Музыка» 
и B: «Музыка https://vk.com/vkmuz», а также A и C: «Музыка https://vk.com/
mzk» (KAC – 0,0827). Можно заметить достаточно высокую степень общности 
групп A, B, C и D, не имеющих выраженной региональной направленности. 
Среди региональных групп существенная степень общности отмечена у E: 
«Афиша концертов Архангельска. Interfest» и F: «BE HAPPY! cover band» 
(KEF – 0,0489), а также, что вполне объяснимо, у E и G: «КультАрх29 концер-
ты/выставки/кино» (KEG – 0,0281).
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Таблица 6

Коэффициенты П. Жаккара для музыкальных сообществ в сети 
«ВКонтакте» (участники до 35 лет)

A B C D E F G H

A 1 0,0887 0,0827 0,0563 0,0001 0 0 0,0001

B 0,0887 1 0,0634 0,0359 0,0001 0 0 0,0001

C 0,0827 0,0634 1 0,0657 0,0001 0,0001 0 0,0001

D 0,0563 0,0359 0,0657 1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

E 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 1 0,0489 0,0281 0,0219

F 0 0 0,0001 0,0001 0,0489 1 0,0217 0,0229

G 0 0 0 0,0001 0,0281 0,0217 1 0,0217

H 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0219 0,0229 0,0217 1

Значения коэффициентов общности в дальнейшем предполагается ис-
пользовать в качестве исходных реберных весов графов межгрупповых вза-
имодействий для имитационного моделирования [см., напр.: 44], а также для 
определения пороговых значений полезности в теоретико- игровой модели 
Боргса- Чайес — Динга — Люсье.

***

Трансформации в современном обществе существенно изменили осно-
ванные на ретроспективных установках процессы социальной активности 
и принятия решений. Зачастую накопленная «база знаний» уже не помога-
ет — возникающие и самоорганизующиеся офлайн и онлайн сообщества на-
чинают жить и развиваться по иным правилам, не всегда, казалось бы, укла-
дывающимся в «прокрустово ложе» традиционной системной динамики. 
Но это только кажущийся на первый взгляд «разрыв шаблона». Основные 
принципы современного прогнозирования позволяют нивелировать данные 
противоречия и предлагают инструменты для их разрешения. В качестве 
одного из таких инструментов выступает метод сетевого анализа, успешно 
применяемый сегодня для исследования коммуникационной среды в разных 
фрагментах социума. Для анализа сетевых структур разработан широкий 
спектр программных сервисов, выбор которых диктуется как спецификой 
решаемых задач, так и предпочтениями исследователей. С коммуникацион-
ной точки зрения портретом современного общества в определенной степени 
может выступать его сетевая динамическая структура, достаточно подробно 
изучаемая с позиций социальных наук и математики, по крайней мере, с се-
редины прошлого века. Модельные представления коммуникационных про-
цессов, несмотря на все их разнообразие, сегодня так или иначе базируются 
на соблюдении ряда специфических требований, таких, как малый диаметр 
сетей, их безмасштабность, кластеризация и ассортативность.
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study, the authors proceeded from the fact that local youth communities in northern regions (like 
Arkhangelsk) have unique territorial and mental features. The conducted analysis of environmental 
and musical (cultural) communities in the most popular social network in Russia “Vkontakte” 
allowed to identify a number of characteristics for the subsequent study of the conformal (threshold) 
behavior model. Thus, P. Jaccard’s community coefficients showed that the structural characteristics 
of the youth environmental online communities, partly filled with protest ideas, are not critical 
enough and have not reached threshold limits, i.e., there is no threat of protest transition from online 
to offline space. As a promising model for further studies of the youth online communities, the 
authors propose the game- theoretical approach as the most relevant for the empirical characteristics 
of online social networks. The proposed and illustrated approach can be applied in the study of the 
behavior of online communities of different thematic focus, with different age, gender, educational 
and other characteristics. In the future, the authors will verify models for assessing and predicting the 
behavior of local groups in social networks using the example of communities in northern regions 
and will provide a system of cases for decision- making in the interests of developing social- political 
and social attitudes of the youth.

Key words: social- cultural space; social networks; Internet; youth communities; northern re-
gions; local groups; conformal behavior models; game- theoretic models
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Аннотация. Последнее десятилетие в России характеризуется становлением инсти-
туционального общественного активизма, что выражается в появлении его новой, законо-
дательно закрепленной формы — социально ориентированной некоммерческой деятельно-
сти. Задачи статьи — понять основания групповой идентичности молодежных социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и выявить значимые для них 
социальные идеи, лежащие в основе идентичности российской молодежи. Исследование 
опирается на концепцию идентичности, интерпретирующую смысловые идеи движений, 
и на модель мобилизации ресурсов, позволяющую изучить коллективное «я» молодеж-
ных СОНКО. Такая методологическая рамка представляет активизм российской молоде-
жи как многоуровневую систему коллективного действия. Эмпирическую базу исследо-
вания составили: перечень заявок, поданных СОНКО в Фонд президентских грантов для 
получения финансовой поддержки в 2017–2023 годы; интервью с лидерами молодежных 
организаций Республики Татарстан; включенное наблюдение на церемониях открытия 
и закрытия летних лагерей двух молодежных объединений; авторский опрос молоде-
жи Республики Татарстан и опросы молодежи России, проведенные ВЦИОМ и Левада- 
центром (1). Как показали результаты исследования, в повестку СОНКО входит фор-
мирование социальной (в плане социализации), локальной и национально- гражданской 
идентичности молодого поколения. Так, четкая ассоциированность с Россией, несмотря 
на разную тематику организаций, обязательно прослеживается в значимых мероприятиях 
благодаря государственной символике и выступлениям лидеров. Общественники готовы 
повышать компетенции по отдельным профессиям и участвовать в формировании пула 
молодых активистов как отдельной профессиональной группы с соответствующими зна-
ниями и умениями. Основанием групповой идентичности молодежных СОНКО высту-
пает их самовосприятие в качестве посредника между властью и молодым поколением, 
способного выявлять, актуализировать и прививать молодежи разнообразные интересы. 
Дальнейшее влияние СОНКО на социализацию молодежи и ее идентичность будет в зна-
чительной степени определяться отношением населения России к новому типу обще-
ственного активизма.
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В России после 2010 года были приняты поправки к Федеральному за-
кону «О некоммерческих организациях», благодаря которым в политико- 
правовом поле появилось понятие «социально ориентированная некоммер-
ческая организация» (далее — СОНКО). Для таких объединений очерчен 
круг деятельности и утверждена обязанность органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по оказанию им приоритетной поддержки. 
Такая легитимизация — признак восприятия СОНКО властью в качестве 
институтов гражданского общества [3. С. 277]. Поскольку механизмы диа-
лога властных структур с гражданским обществом задают общие «прави-
ла игры», формируют общественную систему с ее влиянием на ценности, 
коллективную идентичность, доверие и солидарность [13. С. 6], необходи-
мо изучать репертуар идей и групповых действий нынешних СОНКО как 
задающих повестку на ближайшее будущее страны. По состоянию на 12 
марта 2024 года в реестр СОНКО входят 51541 общественных союзов (2), 
и доля молодежных объединений среди них составляет четверть [17. C. 9]. 
Внимание к таким союзам со стороны Президента России В.В. Путина (3) 
подчеркивает их субъектность в поле политики и участие в формировании 
гражданственности подрастающих поколений.

Для выявления оснований групповой идентичности молодежных 
СОНКО перспективным видится изучение изменений во взаимоотношени-
ях общественных движений и государства на разных уровнях [26. С. 382], 
связанных с появлением новых средств коммуникации, транснациональных 
сетей и «политических возможностей» [28]. Наблюдается постепенный от-
каз от нормативных оценок и привязки типов гражданства к политическому 
режиму, фиксируется изменчивость типов активизма в разных политиче-
ских системах [8. С. 177], его включенность в повседневную жизнь [14. С. 21]. 
Активисты реже ставят перед собой экономические или политические цели, 
больше озадачиваясь поиском оснований автономии, идентичности и соли-
дарности в поле институциональных структур постиндустриального обще-
ства [16. С. 138]. Активисты конкурируют с государством за право произво-
дить и распространять ценности и идентичности. Само появление концепта 
«идентичность» связано с развитием общественных движений в странах 
Западной Европы [6. С. 495] с акцентом на поиске и обретении нового «я», 
с установкой на постиндустриальные ценности [5. С. 110]. А. Мелуччи, 
размышляя о причинах новой волны общественной мобилизации, вслед 
за А. Туреном, придавшем групповой идентичности качество центральной 
характеристики общественных движений [29. С. 393], предложил инстру-
ментальную модель их коллективного «я»: групповая идентичность состо-
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ит из когнитивного (представления об общих целях, средствах и сферах 
деятельности), коммуникативного (переговорный процесс между участни-
ками движения о его смыслах) и эмотивного (эмоциональные контакты как 
основа связности движения) компонентов [25. С. 343]. Этот подход приме-
нялся и в России [4].

Методологическим основанием для выявления значимых для СОНКО 
социальных идей, определяющих идентичность российской молодежи, ви-
дится концепт «политика идентичности», т.е. смысловые значения активиз-
ма, распространяемые посредством событий и акций [26. С. 198; 9. С. 10]. 
Среди акторов политики идентичности выделяют гражданских активистов 
и общественные организации, инициирующие значимые темы идентич-
ности [19. С. 172] и приобретающие тем самым «символический капитал» 
для конструирования социального пространства [2]. Поле политики иден-
тичности характеризуется конкуренцией идентичностей конкретных групп 
и выражается в их целенаправленных действиях [9. С. 10]. Анализ политики 
идентичности с позиций социального конструктивизма оказывается весьма 
плодотворным для изучения производства идентичности молодежи.

Оценка движений как неотъемлемого спутника общества, действующего 
с позиции рациональной оценки ресурсов, — причина изучения их организа-
ционной структуры и политических возможностей для удовлетворения соци-
альных интересов. Ресурсы — возможности, предоставляемые движению об-
ществом, а мобилизация ресурсов — их получение и использование [5. С. 65]. 
На то и другое влияет структура политических возможностей: в России она 
связана с историей советского активизма [21], демократическими инноваци-
ями на раннем постсоветском этапе [20], обусловившими появление новых 
акторов в общественной жизни [7], особенностями взаимодействия орга-
низаций граждан и государственных структур [10; 12]. В США и Западной 
Европе политико- культурный контекст общественных движений определил 
специфичный дизайн их институционализации и этноцентричный характер 
теорий [5. С. 5, 7], нацеленных на оценку результативности активизма для 
изменения политических режимов, поэтому важны социокультурные послед-
ствия активизма, т.е. конструируемая политики идентичности.

В качестве источника данных о современном активизме в России была 
выбрана открытая база заявок СОНКО за 2017–2023 годов (N=126587), по-
ступивших в Фонд президентских грантов (4). На сайте фонда размещены 
сведения о грантозаявителях и темы заявок, которые были рассмотрены 
как социальные идеи для воплощения в общественной работе. Такие идеи 
влияют на идентичность молодежи, т.е. она конструируется акторами 
на основе доступных им культурных материалов для переопределения 
своего положения в обществе и трансформации его структуры [23. С. 8]. 
Мы прибегли к возможностям искусственного интеллекта — редактору 
ReplitAI и чат боту chatGPT. Оба инструмента использовались для напи-
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сания специального кода на языке Python. ReplitAI выполнял задачу на-
писания кода для фильтрации проектов на первой, обобщенной стадии, 
chatGPT давал возможность их конкретизации, уточнения. На первом 
этапе кодирования осуществлялась загрузка модели обработки естествен-
ного языка (Natural Language Processing, NLP) с использованием библио-
теки spaCy. Код должен был считывать перечень ключевых, определенных 
нами слов и преобразовывать их в лемматизированные формы для улуч-
шения точности поиска. Затем определялась функция, которая использо-
валась NLP для определения, связан ли проект с какой- то конкретной или 
общей темой. База заявок на получение президентских грантов представ-
ляла собой таблицу Excel, поэтому функция применялась к каждому про-
екту в датафрейме (таблицах).

Разработанная методика позволила в течении 15 минут обработать базу 
заявок и получить желаемую информацию. Самым трудным оказалось со-
ставление списка ключевых слов, направленных на «выявление порождаю-
щей модели содержания текста» [18. С. 74], и латентное кодирование, ори-
ентированное на поиск имплицитных значений [15. С. 68]. На первом этапе 
по основам слов «молод», «молодеж» удалось быстро выделить из базы про-
екты, связанные с молодежью (N=16852). На втором этапе потребовалось 
многократное обращение к перечню названий проектов для уточнения спи-
ска ключевых слов и определения принципов их объединения. Отдельный 
вопрос — последовательность перечня тем: наиболее эффективной стала 
фильтрация от меньшего к большему, т.е. в начале выделялись малочислен-
ные темы. Несмотря на сложности, специально написанный код оказался эф-
фективен для автоматического отбора и классификации проектов на основе 
ключевых слов.

Для изучения оснований группой идентичности молодежных СОНКО 
были проведены интервью с лидерами таких организаций в Республике 
Татарстан (N=14). Регион отличается высокой общественной активностью 
(в 2023 году занял 6 место в России по финансированию СОНКО) (4), а его 
полиэтничный характер может влиять на молодежные объединения. Также 
были проведены включенные наблюдения на церемониях открытия и за-
крытия летних лагерей двух молодежных СОНКО — национально ориенти-
рованного «Сэлэт» и «Скаутов Татарстана». Наблюдение за мероприятиями 
объясняется значением праздников, ритуалов и церемоний для легитима-
ции политических сообществ [21]. Наблюдение предполагало полное и де-
тальное описание «текста» события — фиксацию речей организаторов 
и используемых ими технических средств для репрезентации продвигае-
мых идентичностей [24]. В статье используются данные опросов ВЦИОМ, 
Левада- центра и авторского опроса молодежи Татарстана (2019, N=1250), 
проведенного по квотной выборке (параметры — пол, возраст, националь-
ность, место проживания).
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СОНКО в политике идентичности

Российские СОНКО, работающие по молодежной тематике, — обязатель-
ные участники конкурсной кампании Фонда президентских грантов. Их доля 
колеблется от 12 % в 2022 году до 15 % в 2018 году. До 2020 года наблюдался 
рост СОНКО, связанных с молодежью, снижение их численности в 2023 году 
объясняется уходом западных кампаний, финансировавших третий сектор, 
и повышением конкуренции между организациями вследствие введения но-
вых высоких требований Фондом [1]. Анализ тем проектов показывает разно-
образие повестки политики идентичности молодежи, выдвигаемой СОНКО. 
В тройку самых популярных входят проблемы инклюзивности, локальных 
территорий и девиации: ежегодно это каждый четвертый- пятый проект, 
за исключением 2023 года, когда первой проблеме было посвящено 42 % зая-
вок (Табл. 1).

Таблица 1

Тематика заявок молодежных СОНКО, 
поданных в Фонд президентских грантов, ед.

Темы 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Инклюзия 450 614 568 865 767 808 545 4426

Локальная
территория

361 514 521 616 544 534 252 3342

Девиация 328 454 398 581 466 518 224 2969

Здоровый
образ жизни

160 275 261 340 296 272 139 1743

Образование,
просвещение, soft 
skills

217 271 274 239 287 253 153 1694

История 122 161 167 188 157 146 70 1011

Гражданственность 85 140 91 86 73 73 30 578

Культура 35 54 56 47 69 58 22 341

Экология 31 55 40 44 49 67 19 305

Этническое
и межнациональное

31 44 34 37 33 36 21 236

Другое 23 38 34 35 28 32 17 207

Всего 1843 2620 2444 3078 2769 2797 1301 16852

Значимый акцент молодых общественников на проблемах исключаемых 
социальных групп (лиц с редкими заболеваниями и их семей, тех, кто оказы-
вается в трудной жизненной ситуации — людей с ограниченными возмож-
ностями, детей- сирот, воспитанников детских колоний и интернатов, детей 
из неблагополучных семей) подчеркивает стремление активистов к привитию 
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молодым поколениям базовых ценностей, связанных с заботой и поддержкой 
уязвимых социальных групп. Связаны с вопросами формирования социаль-
ной идентичности молодежи и проекты, посвященные работе с девиантами 
и профилактике отклоняющегося поведения в молодежной среде. СОНКО 
готовы организовывать досуг исключаемых, реабилитационные и кризис-
ные центры, службы поддержки, создавать безбарьерную городскую среду, 
осуществлять социальное сопровождение и защиту прав с помощью объеди-
нения данных категорий, их вовлечения в спорт, социальные и культурные 
проекты и особенно их обучения в специальных школах, лагерях и центрах 
дополнительного образования, а также подготовки специальной литературы 
по адаптации и привитию профессиональных компетенций исключаемых.

Другая часто встречающаяся тема — локальная территория. Молодые 
общественники озабочены перспективами развития городских и сельских 
территорий, видят решение в активизации местного предпринимательства 
и освоении населением современных технологий. Тем самым проблематизи-
руется идентификация молодежи с местом проживания, миграция в города 
и закрепление в местах проживания.

Отдельная группа молодежных проектов посвящена пропаганде здоро-
вого образа жизни с помощью спортивных и туристических мероприятий. 
Нередко в их названии прилагательные «спортивный» и «здоровый» употре-
бляется одновременно со словами «патриотический» и «Россия», что подчер-
кивает заявку СОНКО на участие в политике гражданской идентичности. 
Активисты продвигают ассоциацию молодого гражданина России с челове-
ком, ведущим здоровый образ жизни.

СОНКО акцентирует роль в гражданской идентичности молодежи исто-
рии — ей посвящены просветительские проекты о значимых событиях и лич-
ностях. Среди употребляемых слов- событий и слов- символов доминируют: 
Великая Отечественная война, победа, партизан, Невский, реконструкция, сле-
допыт, битва, ВЛКСМ, память, Петр I, солдат, история ТАССР, космос, исто-
рия славы, защитник, Ржевская битва. Военно- патриотическая направленность 
проектов подчеркивается эмоциональными формулировками — «молодежные 
элиты», «будущее России», «Россия вперед». Нередко к проектам привлекает-
ся казачество, офицеры в запасе, ветераны МВД — для воспитания молодежи 
через военную историю России. Связана с гражданской идентичностью и идея 
общественной дипломатии: СОНКО готовы участвовать в укреплении межго-
сударственных связей, в продвижении интересов России за рубежом.

Наконец, весьма распространена заявка СОНКО на выполнение просве-
щенческих, образовательных функций и на формирование лидеров из чис-
ла молодежи. Для этого предлагается организовывать площадки для под-
готовки молодежи к выбору профессии, наращиванию профессиональных 
компетенций, развитию soft skills. Общественники готовы учить молодежь 
навыкам проектной деятельности, в том числе социально ориентированной. 



Gabdrahmanova G.F., Galiullin R.D. RUDN Journal of Sociology, 2024, 24 (4), 1052–1067

1058 CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Новое содержание активизма подчеркивает название одного из проектов — 
«Молодежные НКО. От энтузиазма к профессионализму». Много внимания 
в заявках уделяется объединению профессиональных сообществ из числа ак-
тивной молодежи — предпринимателей, ученых, педагогов, юристов, рабо-
чих, «будущих политиков».

В тройку наименее распространенных тематик вошли «культура», «эко-
логия», «этническое и межнациональное». Активисты заинтересованы в ор-
ганизации спектаклей и творческих фестивалей, создании мультфильмов, 
открытии мастерских и студий. Экологическая тематика представлена в ос-
новном просветительскими проектами по привитию экологической культу-
ры детям и молодежи. Изучение народных промыслов и ремесел, поддержка 
русского языка и языков народов России, социокультурная адаптация ино-
странных студентов, проведение форумов православной, старообрядческой, 
мусульманской, финно- угорской молодежи и этнических сообществ — зна-
чимые для общественников направления работы, связанные с гармонизацией 
межэтнических отношений.

Молодежные СОНКО «изнутри»

Анализ интервью с лидерами молодежных СОНКО Татарстана позволил 
выявить когнитивные основания их коллективного «я». Общая цель акти-
вистов — создание посреднического «звена между молодежью и государ-
ством», «нейронов, которые их связывают». Однако чаще во время интервью 
они апеллировали к категории «интерес», считая его формирование у моло-
дежи своей приоритетной задачей — чтобы «каждый был при деле», уча-
ствовал «в чем- то созидательном», мог «найти себя». СОНКО сравнились 
с теплицей, в которой «выращиваются» интересы молодежи, с «площадкой 
для развития инициатив», который общественники должны «слышать, чув-
ствовать и использовать».

Для формирования и развития интересов молодежи активисты прибега-
ют к событийной стратегии и социальному проектированию: организовыва-
ют мероприятия локального (например, для одного школьного класса) и реги-
онального уровня с разным охватом (от 3–5 до тысячи человек). Мероприятия 
могут быть постоянными (студенческая весна, скаутские подходы) или спон-
танными (акции в память о трагедии), иметь разную форму (акции, твор-
ческие фестивали, конкурсы, специализированные лагеря, соревнования), 
проводиться на средства грантов или по заказам крупных предприятий для 
популяризации труда рабочего, сельского образа жизни, привития компетен-
ций. Лидеры учат новичков организовывать «мероприятия под ключ», приду-
мывать проекты, прокачивают их на тренингах и мастер- классах, подчерки-
вая, что главное — наличие «объединяющей идеи».

Еще одна цель активистов — диагностика интересов молодежи. Для это-
го они прибегают к наблюдению, личному и групповому офлайн и онлайн об-
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щению, целевой работе с потенциальными членами организаций (например, 
победителям школьных олимпиад рассылаются приглашения на меропри-
ятия). Так улавливаются современные молодежные тренды, а организации 
«подстраиваются под них». Свою наставнически- диагностическую миссию 
лидеры объясняют отсутствием «единой системы развития от школьной 
скамьи до университета», дефицитом дружеского окружения у детей и мо-
лодежи. Они готовы «помочь молодым людям найти свой путь, реализовать 
себя», стремятся настроить молодежь «на то, что любой вопрос можно ре-
шить честно», отвлечь подростков от негатива и заняться их просвещением.

Наряду с общими когнитивными основаниями коллективного «я», в мо-
лодежных СОНКО прослеживаются специфические представлениях о целях 
общественной деятельности, которые задает территориальный статус и тема-
тическая направленность организаций. Можно выделить пять типов груп-
повой идентичности СОНКО Татарстана: гражданско- патриотический тип 
характерен для отделений федеральных движений «Юнармия», «Волонтеры 
Победы», «Молодая гвардия Единой России» и ряда республиканских органи-
заций (например, объединения «Отечество»); профессиональный тип — для 
филиалов общероссийских организаций (российские студенческие отряды) 
и местных инициатив (Аграрное молодежное объединение, Союз молодежи 
предприятий и организаций РТ); связанный с интеллектуальным развитием 
и творчеством (Созвездие- Йолдызлык, КВН РТ, Академия творческой молоде-
жи, «Свободная территория» в Набережных Челнах); национально- языковой 
(Молодежная ассамблея народов Татарстана, Всемирный форум татарской 
молодежи, Молодежный общественный фонд «Сәләт», «Безнең яшьләр»); си-
туативный — когда «направления меняются, исходя из интересов членов ор-
ганизации» (Лига студентов, Молодежный комитет Альметьевского района). 
Повестка коллективной идентичности СОНКО определяет направленность 
задач: одни лидеры заинтересованы в развитии территорий, другие — в по-
пуляризации науки, развитии творческих способностей, воспитании чувства 
гордости за этническую общность, повышении знаний и престижа татарского 
языка путем создания среды общения, третьи — в объединении работающей 
молодежи, занятой в разных отраслях и не знающей «где себя проявлять».

Гайд интервью содержал просьбу дать оценку работы влиятельных 
молодежных СОНКО, и серьезная дискуссия возникла по поводу сою-
зов гражданско- патриотической направленности. Их лидеры нацелены 
на военно- направленные проекты, приуроченные к событиям из истории 
страны, организацию специальных лагерей для изучения азов военной на-
уки, поисковых экспедиций и архивной работы, поддержку ветеранов, посе-
щение военных музеев, оборонных заводов и исторических реконструкций. 
По мнению экспертов, после участия в поисковых работах «у ребят взгля-
ды меняются… более взрослые, осознанные становятся», и 70 % участников 
военно- патриотических организаций поступают в военные учебные заведе-
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ния. Активисты из других СОНКО считают, что «одной военкой не возьмешь: 
я должен сначала полюбить страну, потом пойти на парад, а не пойти 
на парад, чтоб полюбить страну». Для них «патриотизм — это любить 
свою Родину, знание традиций, осознание истории своей семьи, любовь к род-
ному краю, малой родине»; когда «люди знают свое место в жизни… себя 
в этой стране видят», и личные достижения — главный показатель любви 
к Отечеству. Информанты допускают возможность привития патриотизма 
молодежи через культуру, детский туризм, видеопродукцию, интерактивные 
проекты, но форм «к сожалению, мало», и «очень многое зависит не от цен-
тра (Москвы)… делать будут местные власти».

Несмотря на разные тематические основания коллективного «я» молодеж-
ных СОНКО, все они на значимых мероприятиях придерживаются обязатель-
ных атрибутов — инициируемых лидерами церемоний торжественного под-
нятия флагов России и Татарстана, совместного исполнения гимнов страны 
и республики, унифицированной, отражающей принадлежность участников 
движения к России и к организации одежды, требования к которой прописа-
ны в уставах объединений. Так, на открытии лагеря «Белый волк» принятые 
в организацию ребята были одеты в синие рубашки: на левом плече расположе-
на эмблема государственного флага, на левом рукаве — полукруглая нашивка 
организации «Скауты Татарстана», ниже — эмблема одного их действующих 
в Казани скаутских отрядов. Над карманом находится круглая нашивка «РСО» 
(Российская скаутская организация) и «годовые звезды» (маленькая звез-
да — один год членства, большая — пять лет, большая и маленькая — шесть), 
на кармане — бронзовая, серебряная или золотая эмблема («скаутская лилия»). 
Выступления лидеров организаций на важных церемониях всегда содержат 
упоминания России в контексте ее поступательного развития, что подчерки-
вает интенцию к формированию чувства сопричастности к общественной ор-
ганизации, продвижению общероссийской идентичности в молодежной среде.

Коммуникация в СОНКО построена по сетевому, вертикально- 
горизонтальному, офлайн/онлайн принципу. Каждая организация Татарстана 
имеет представительства в городах и районах республики (например, 
у «Юнармия» 49 муниципальных штабов, Аграрного молодежного объедине-
ния — филиалы в 39 районах, Молодежной ассамблеи народов Татарстана — 
15 представительств). В распоряжении активистов отдельные помещения 
в школах, центрах дополнительного образования, вузах и Домах дружбы на-
родов. В штат на постоянной основе могут входить бухгалтер, специалист 
пресс- центра и по социальным сетям, пиар- менеджер и офисный мендежер. 
СОНКО взаимодействуют с федеральными, республиканскими и муници-
пальными структурами, получают федеральные гранты, а также финансо-
вую и организационную помощь от руководства региона, вузов, колледжей, 
крупных компаний, предпринимателей, родителей и иных частных лиц. 
Молодежные СОНКО Татарстана плотно взаимодействуют благодаря общим 



Габдрахманова Г.Ф. и др. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 4. С. 1052–1067

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 1061

интересам, стимулирующим участие общественников в мероприятиях друг 
друга. Нередко лидеры дружат и направляют потенциальных участников 
в специализированные организации. Однако была отмечена слабость межре-
гиональных связей между СОНКО — важно «масштабировать конкретную 
практику с одной территории по другим».

СОНКО представлены во всех мессенджерах, нередко имеют пря-
мую связь с местными СМИ и учебными заведениями, проводят пресс- 
конференции на крупных городских мероприятиях, выезжают в районы для 
самопрезентации и знакомства с местной молодежью. Агитация в социаль-
ных сетях оценивается как «самое лучшее», хотя будущих членов молодеж-
ных организаций приводит и старшее поколение, родители, нередко имею-
щие опыт общественной работы.

Эмоциональные связи в молодежных СОНКО часто выстраиваются 
на чувстве долга и «зове души». Одна часть СОНКО — «люди с активной 
гражданской позицией, которые что- то хотят реально изменять», другой 
части «интересно что- то новое», третьи руководствуются рациональными 
целями: «В крупных общественных объединениях очень велика вероятность, 
что после определенного опыта деятельности могут забрать в исполни-
тельный комитет». Организуемое некоторыми СОНКО стажерство в орга-
нах государственной и муниципальной службы оценивается как «шанс пока-
зать себя»: «мало кого из общественников потом не забирали на работу», т.е. 
СОНКО — «структура, дающая молодые, перспективные кадры для многих 
отраслей». Кстати, высокое значение участию в общественных организациях 
для социальной мобильности придают 76 % россиян (5).

Готово ли российское общество и молодежь  
к новой общественной активности?

В России растет запрос на вовлечение молодежи в общественно- 
политическую жизнь (в 2019 году — 90 % респондентов), и все большее 
число россиян соглашается с необходимостью государственной поддержки 
общественных организаций: в 2022 году по сравнению с 2012 годом доля ре-
спондентов, считающих, что власти должны поддерживать инициативы мо-
лодежи, увеличилась на 13 % и ставила 82 % (5). За это же время на 9 % уве-
личилось число тех, кто стал замечать общественную активность российской 
молодежи (хотя 48 % таковой не видят вовсе (6)). 69 % имеющих детей/внуков 
до 30 лет хотели бы видеть их в общественных организациях (7).

В то же время социологические данные показывают несколько противо-
речий в развитии нынешней общественной активности молодежи. Во- первых, 
отсутствует консенсуса в отношении того, какие идеи молодого поколения 
должно поддерживать государство [11]. Мнения опрошенных в 2022 году раз-
делились поровну: одни высказались за поддержку всех начинаний молоде-
жи, другие — только самых значимых проектов (по 41 %) (8). Во- вторых, от-
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сутствует единое понимание, кто должен руководить молодежными СОНКО: 
половина видит в этом качестве представителей среднего возраста, 18 % — 
старшего, 24 % — молодежь. Статистически значимых различий в ответах 
возрастных групп практически не наблюдается, т.е. даже молодое поколение 
пока не претендует на руководящую роль в СОНКО.

Относительно взаимодействия государства с молодежью мнения росси-
ян разделяются практически в равных долях: 42 % считают, что молодежные 
организации и движения должны находится под контролем государства (чем 
старше респонденты, тем активнее поддерживают эту точку зрения), 47 % — 
что «государство должно способствовать развитию таких организаций, 
но не вмешиваться в их работу» (62 % среди 18–24-летних). Для опрошен-
ных в нашем исследовании эта проблема связана с правом выбора молодежи, 
включения/исключения ее из общественных отношений: «Если оно [право 
выбора] есть, они чувствуют себя хозяевами судьбы, и они будут это делать 
[проявлять активность]. Если же этого выбора нет, они либо погаснут, либо 
будут выражать протест». Как найти баланс между патернализмом и обе-
спечением конструктивной свободы молодого поколения — вопрос, который 
пока остается без ответа.

Еще один сложный вопрос — включение молодого поколения в СОНКО. 
В 2018 году 55 % 18–35-летних и 30 % респондентов средних и старших воз-
растов заявили об участии в общественных и политических организациях (9). 
В 2019 году 40 % 18–24-летних и 44 % 25–34-летних отметили, что им неин-
тересна деятельность молодежных общественных организаций (по стране 
28 %) (7). В нашем опросе молодежи Татарстана членство в общественных ор-
ганизациях подтвердили 40 %, а те, кто не участвует в них, объяснили свою по-
зицию тем, что им «не интересна общественная работа», «не хочу занимать-
ся бесплатно», «мне не нравятся существующие организации», «не нравятся 
лидеры», «не устраивает деятельность существующих организаций», «есть 
печальный опыт участия в общественной работе», «мне там скучно», «про-
сто не хочу ничего делать» (от 3 % до 12 %). Каждый третий такой респондент 
указал на «нехватку времени из- за работы, семьи» и отсутствие информации 
об общественных организациях, что подчеркивает необходимость поиска «осо-
бых форм информационного взаимодействия» СОНКО и молодежи.

Лидеры СОНКО отметили и дефицит тематик активности: как показал 
наш опрос, она ассоциируется у молодого поколения преимущественно с во-
лонтерским движением, заметно реже со спортивными объединениями, твор-
ческими союзами, благотворительностью, экологическими организациями, 
религиозными и национально- культурными объединениями. Формирование 
и тиражирование разнообразных и внятных смыслов общественной активно-
сти будет способствовать самореализации молодежи не только в плане лич-
ностной и социальной полезности обществу, но и в части накопления обра-
зовательного, профессионального и иных капиталов. Важность последнего 
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подчеркнули активисты, указавшие на высокую заинтересованность молоде-
жи в саморазвитии. В числе причин отсутствия интереса молодежи к СОНКО 
лидеры назвали дублирование и имитационный характер некоторых обще-
ственных проектов, «общественный туризм», выражающийся в участии 
подрастающего поколения в мероприятиях под административным давле-
нием и в понимании “что их используют”», перетягивание министерствами 
и ведомствами деятельных молодых людей и появление у них усталости, 
в целом «массовое безразличие» молодежи (хотя отмечалось, что активизм 
не может быть всеобщим по определению).

***

Последнее десятилетие в России характеризуется появлением нового 
типа активизма. Его черты — институционализация и обновление коллек-
тивного «я», продвигаемых идей и коллективных действий, позволяющих 
общественникам претендовать на завоевание социального пространства 
с помощью специфических смыслов и средств. В повестку конструируемой 
молодежными СОНКО политики идентичности входит, прежде всего, вклю-
чение в общественные отношения и привитие базовых общероссийских цен-
ностей, далее следует формирование локальной и национально- гражданской 
идентичности. Для укрепления гражданственной компоненты идентично-
сти активисты, как правило, прибегают к военно- патриотической тематике 
и к пропаганде здорового образа жизни. Значимой частью политики идентич-
ности российской молодежи, продвигаемой СОНКО, выступает ориентация 
на образовательную деятельность и продвижение профессиональных иден-
тичностей. Активисты готовы повышать компетенции по отдельным профес-
сиям, участвовать в формировании пула активистов как профессиональной 
группы с соответствующими знаниями и умениями, т.е. СОНКО становят-
ся ресурсом пополнения профессионального и властного слоев российского 
общества. Крайне необходимая в условиях глобальной турбулентности тема 
консолидации российского общества дополняться в молодежной среде поли-
тикой локальной идентичности, ее сосредоточением на местных, повседнев-
ных проблемах молодого поколения.

Примечания
(1) АНО «Левада- Центр» внесена Министерством юсти ции в реестр некоммерческих ор-

ганизаций, выполняющих функции иностранного агента.
(2) Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, сформированный 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2021 года № 1290 // URL: https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko.

(3) Видеообращение Президента Республики Татарстан к участникам первого съезда 
Российского движения детей и молодежи 18 декабря 2022 года // URL: http://kremlin.ru/
events/president/transcripts/70097.

(4) Распределение грантов по регионам в 2023 году // URL: https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.
xn--p1ai/public/regional- finance-result/2023.
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(5) Расширенная подборка данных ВЦИОМ к тематическому выпуску «Гражданский 
активизм» // URL: https://profi.wciom.ru/fileadmin/file/nauka/podborka/rasshirennaya_
podborka_dannyh_wciom_032021.pdf.

(6) База результатов опросов россиян «Спутник» // URL: https://clck.ru/3BrZH3.
(7) Молодежный активизм = общественная польза? // URL: https://wciom.ru/ 

analytical- reviews/analiticheskii- obzor/molodyozhnyj- aktivizm-obshhestvennaya- polza.
(8) Общественная активность молодежи // URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/

analiticheskii- obzor/obshchestvennaja- aktivnost-molodezhi.
(9) Гражданский активизм российской молодежи // URL: https://www.levada.ru/2020/10/01/

grazhdanskij- aktivizm-rossijskoj- molodezhi.
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Russia’s youth non- commercial organizations:  
Identity politics and the collective “I”*
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Abstract. The last decade in Russia is characterized by the formation of the institutional public 
activism, which is expressed in the emergence of its new, legislative form — socially oriented non- 
commercial activity. The article aims at examining the foundations of the group identity of the 
youth in such socially oriented non- commercial (non- governmental) organizations (SONGOs) and 
at identifying those significant social ideas that underlie the identity of the Russian youth. The 
study is based on the concept of identity, interpreting the ideas of youth movements, and on the 
resource mobilization model which allows us to study the collective “I” of the youth SONGOs. This 
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methodological framework presents the Russian youth’s activism as a multi- level system of collective 
action. The empirical base of the study consisted of the following: a list of applications submitted 
by SONGOs to the Presidential Grant Foundation for financial support in 2017–2023; interviews 
with leaders of youth organizations in the Republic of Tatarstan; participant observation at the 
opening and closing ceremonies of summer camps of two youth associations; the authors’ survey 
of the youth in the Republic of Tatarstan and surveys of the Russian youth conducted by WCIOM 
and Levada Center (1). As the results of the study showed, the agenda of SONGOs focuses on social 
(in terms of socialization), local and national- civil identity of the younger generation. Thus, despite 
different tasks of youth organizations, a clear association with Russia is traced in all their significant 
events through state symbols and leaders’ speeches. Social activists are ready to improve their 
competencies in certain professions and participate in the formation of a pool of young activists 
as a separate professional group with the relevant knowledge and skills. The basis of the group 
identity of youth SONGOs is their self- perception as an intermediary between the authorities and 
the younger generation, capable of identifying, actualizing and developing diverse interests of the 
youth. The further influence of SONGOs on the youth socialization and identity will be largely 
determined by the attitude of the Russian population to the new type of social activism.

Key words: youth; socially oriented non- commercial (non- governmental) organizations; 
identity politics; group/collective identity; meanings; resources; activism
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Abstract. The article considers the sociological aspects of the senior bureaucrats’ appointment 
in the Russian federal ministries in recent five years. The study aims at identifying the prevailing 
recruitment model and at assessing the efficiency of policies, the necessity of which is determined 
by the high influence of bureaucracy in the Russian society and by the negative reputation of the 
civil service. The theoretical framework of the study consists of the theories of bureaucracy by Max 
Weber, Karl Marx, and Michel Crozier. The predictor variables describe personal characteristics 
of senior executives and the mode of their recruitment. The author tested two hypotheses about 
the predominance of one of two higher bureaucrats’ recruitment models: patrimonial (political, 
patronage) or meritorious; the second model seems to prevail. Based on the Russian dataset, the 
author also examined the connection between the recruitment model of senior bureaucrats and 
the efficiency of ministries in implementing government programs, information openness and 
contribution to the national economic growth. In all three cases, ministries headed primarily 
by career (meritorious) bureaucrats turned out to be more effective. The primary data on 381 senior 
civil servants’ biographies obtained was collected from the personal pages of official ministerial 
websites with the method of content analysis. The data on the ministries’ efficiency was collected 
from the annual ministry reports, public indices of informational openness, reports about the state 
programs implementation, and economic input of each ministry in the sectoral GDP. Quantitative 
methods such as regression analysis and statistical analysis were used to interpret the data. The 
author concludes that the Russian system of governance needs a special body to administer its 
higher bureaucracy (recruitment, remuneration, payment, retirement, etc.) structurally resembling 
the senior civil service in the OECD countries.
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Sociology of bureaucracy has strong historical roots in the works of Karl Marx, 
Max Weber and Michel Crozier. In the Russian society, due to its statism, the state 
bureaucracy has always played a prominent role, although with a traditionally 
unfavorable reputation [15]. There are different research fields in sociology 
of bureaucracy, and one of them is the study of the highest level of bureaucracy 
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[see, e.g.: 1; 5; 18; 22] — senior civil servants, and there are special bodies in some 
countries for recruiting and assessing such officials (e.g., Senior Executive Service 
in the USA). This stratum occupies an intermediate position between public 
employees and political elites [10], which is why the terms “political elite” and 
“administrative elite” are used [13]. Social structure and political organization 
determine the higher bureaucracy’ features in each country. A sociological study 
of the high- level bureaucrats’ biographical characteristics allows understand the 
relationships between civil servants and politicians: are they homogeneous stratum 
or not, are they principals and agents or, on the contrary, bureaucracy rules, while 
politicians only “reign”? In addition, such studies shed light on the national public 
service system: do higher bureaucrats stand out from professionals or there is a “glass 
ceiling” effect, and only political appointees or representatives of patrimonial clans 
can make a career? The answers to these questions have both theoretical and applied 
meaning. I focus on the biographies of the higher civil servants of the Russian federal 
ministries to identify the prevailing recruitment strategies and career trajectories 
and compare them with the ministries’ results to find out what type of bureaucracy 
maximizes the managerial effect.

The concept of bureaucracy proposed by Vincent de Gournay in 1745 covers 
types of hierarchical management, a set of negative characteristics, and a professional 
group of administrative employees. Max Weber introduced the concept of rational 
bureaucracy, separating decision- making (politics) from professional work 
(administration). The classics of management philosophy, such as Henri Fayol and 
Michel Crozier, analyzed both state and corporate bureaucracies as having much 
in common. In Russia, the term “bureaucracy” is used mainly for civil servants 
[see, e.g.: 15]. Neither the parliament nor judges or law enforcement agencies belong 
to bureaucracy, since it is usually synonymous with executive power.

Two groups of publications were analyzed: first, traditional long- term studies 
of senior civil servants in European countries, which combine group surveys 
and expert interviews with such officials. The theoretical framework of such 
works is based on the concept of public service proposed by Christopher Hood 
and Martin Lodge [11] — relation models of senior civil servants and politicians. 
These models can be described as principal–agent, partnership, expert, etc. 
Laurenz Ennser- Jedenastik [5] examined the party affiliation of general secretaries 
(deputy ministers) and suggested that the main drivers of party politicization 
in elite bureaucracy were a demand for ideological consensus and a representation 
of major parties in the higher civil service. Alexandre Belloir and Caspar van den 
Berg [1] wondered what skills — political- strategic, substantive or procedural — 
senior civil servants consider the most important, and used the concepts of loyalty, 
responsiveness and responsibility to check how the party- political background 
of senior civil servants influences their decision- making [4]. Rodney Lowe and Hugh 
Pemberton considered the evolution of parliamentary select committees to resolve 
the potential contradiction between bureaucracy and parliamentary democracy [14]. 
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Natacha Gally argues that administrative labor markets as institutions are the result 
of the interaction of three collective actors: professional groups, administrative 
organizations and politicians [8]. Katarina Staroňová and Marek Rybar study the 
patronage type of bureaucratic career — when political parties appoint candidates 
to public administration [20]. Guy Peters and Jon Pierre showed the consequences 
of populist politics for public administration and the role of bureaucracy in it [18].

There are many such studies in Asian countries, for instance, in Japan, the 
tradition promoted by the Meiji Restoration made public administration follow 
principles of legitimacy, consensus, and seniority [23]. A study of senior Indonesian 
government officials based on the principal- agent theory showed the likelihood 
of a hypothetical government official accepting a bribe was lower when strong 
leaders monitor and impose sanction, while peers refuse bribes [19]. Among Iranian 
ministers, there are such predominant professional strata as bureaucrats, scientists 
and specialists, Shiite clergy and political activists [22].

Russian research in the field have been insufficient for a long time. One 
of the first was Olga Kryshtanovskaya, who proved the continuity of the Soviet 
management personnel (so- called nomenklatura) in contemporary Russia [13]. Some 
researchers revealed these aspects in the gender and regional perspectives [12]. The 
higher federal bureaucracy was studied through its recruitment channels and career 
trajectories [21], through its biographical data and career in federal ministries [7], 
through neopatrimonial practices and the criteria for the promotion, including links 
with the boss [9]. According to the publications on the higher bureaucrats’ efficiency, 
the Weberian (professional) type of bureaucracy promotes economic growth [3; 6], 
and government programs run by professional officials are more effective than those 
run by political appointees [10].

Many authors emphasize the role of social environment in bureaucrats’ 
efficiency, which should reflect the relationships of officials with politicians, citizens, 
firms, and non- governmental organizations [2]. Catherine Owen argues (based 
on the data from Russia and China) that participatory authoritarianism allows 
public sector reforms while channeling increased civil engagement into secure 
channels [17]. Ervin McDonnell concludes that in developing countries lacking the 
ethos of bureaucracy it may develop through observation, imitation and experience, 
including special projects to change the bureaucratic mentality [16].

Higher bureaucrats are referred to as civil service elite or administrative elite, 
therefore, we should check the compliance of Russian higher bureaucrats with the 
sociological understanding of elite (Max Weber, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, 
and Robert Michels), and its variety of theories can be reduced to two. The first defines 
the elite as self- reproducing layer that prevents strangers from entering it (see, e.g., 
Mosca’s altimetry theory of elites). The second interprets the elite as a sum of the 
most capable and talented professionals from all walks of life (see, e.g., axiological 
theory of elites, dating back to Pareto). When applied to the civil service, the 
altimetry theory is expressed in the patrimonial (protectionist) bureaucracy (also 
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known as the “spoils system”), i.e. appointees are nominated by political leaders and 
parties, and loyalty takes priority over professional qualities. The axiological theory 
means meritocratic recruitment and promotion by personal merits, not by origin 
or social connections. Thus, the first theoretical hypothesis (H.1) id that the higher 
bureaucracy is the elite of the Russian society. In addition, two technical hypotheses 
were proposed about the higher bureaucracy correspondence to the patrimonial 
bureaucracy (H.1.1) or meritocracy (H.1.2).

H.1.1 will be confirmed by the prevalence in the sample: natives of large 
cities (obviously have the best starting positions for promotion); youngsters 
with little professional experience (an opportunity to take a high administrative 
position through patronage); lack of civil service experience and/or tenure in the 
ministry (immediate leadership positions after the transfer with the minister’s 
team from another government agency or company); representatives of one 
university or education profile (an extractive recruiting channel, which provides 
disproportionate advantages). H.1.2 implies the following characteristics 
of higher bureaucrats: education profile and/or work in the past correspond 
to the ministry position (senior civil servants are experts in the professional 
field); a long professional tenure and/or civil service experience and/or tenure 
in the ministry (qualification level corresponds to the position); state awards 
and/or academic degrees (personal achievements confirm the leadership 
position; however, awards and degrees can be a part of the patrimonial model). 
The simultaneous presence of several signs would confirm one hypothesis. 
Patrimonial or meritocratic bureaucracy can have other features, but the limited 
set of initial data makes their identification difficult, and this limitation can 
probably be overcome in future research.

The data was collected from personal pages on the federal ministries’ 
websites as of 2018. Since the number of senior civil servants is relatively small, 
the sample covers the entire population or a large part of it. The following 
positions were considered as higher bureaucrats (senior civil servants): federal 
minister (government members); first deputy and deputy federal minister; 
department director (the largest ministerial divisions). According to the Russian 
law, ministers are not civil servants; they are appointed by the president with the 
consent of parliament and resign after the next elections. The remaining categories 
are civil servants of the highest group, they are appointed by the government with 
the minister’s recommendation or by him. They have the right to resign with the 
appointment of a new minister or continue service until retirement. There are 
many similarities in the work of these employees, which allows to consider them 
as a single group in the study.

When identifying the prevailing career strategy, we will test another 
hypothesis based on previous research [10]: H.2 — ministries led primarily 
by career bureaucrats (meritorious recruitment) demonstrate greater efficiency 
than those led by political appointees (patrimonial recruitment). We evaluate the 
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ministries’ efficiency by the following criteria: H.2.1 — government programs 
implementation. In Russia, public administration is carried out through long- 
term budget financed sectoral programs, which are supervised by one or more 
ministries (one is always the main), and there is a government methodology for 
the annual monitoring (the use of budget funds, the share of target indicators 
achieved, etc.), the results of which are published (official reports) and allows 
to compare all ministries’ efficiency. We used the official reports for four years 
before the study. If one ministry is responsible for more than one program, 
average indicators of effectiveness were used (arithmetic average). H.2.2 — 
informational openness (transparency) is a part of the New Public Management 
and a standard developed by the Russian government as mandatory for all 
ministries (publication of ministry documents and annual reports, the state 
of the official website, responses to citizens’ requests, etc.). H.2.3 — development 
of the regulated sphere: real changes in gross value added by type of economic 
activity and the dynamics of the each type of economic activity’s contribution 
to the GDP; an increase in the GDP is a sign of more efficient work given all 
other things being equal.

Many factors influence the ministry efficiency besides social- demographic 
characteristics of senior civil servants, and any sectoral development depends not 
only on federal ministries but also on regional and local administrations, public and 
non- profit companies. However, under the “power vertical” and the command- style 
tradition in Russia we expect senior bureaucrats’ characteristics to be associated with 
the sectoral ministries’ performance. We collected data from official documents, 
ministries’ evaluations, and biographies, then applied statistical methods to calculate 
percentages, averages and increases in indicators, and linear OLS regressions for 
models consistent with our hypotheses. See Table 1 for sets of dependent (DVs) and 
independent variables (IVs).

Table 1

Description of the empirical model: DVs and IVs

Dependent variables (DVs) Independent variables (IVs)

Ministry’s index of the government programs 
implementation (Min_effect)

Mode of recruitment:
patrimonial (Political) or meritorious
Recruitment from within the government
or from the outside
Years of service at the ministry
University
Education profile
PhD
State awards
Tenure in current position
Promotions within the ministry
Government employment duration
Age
Gender

Ministry’s rank for informational openness 
(Openness)

Dynamics of development (share of the 
GDP) in the sphere of ministry’s regulation 
(GDP input)

Note: Code names of variables that are further used in regression models are given in italics



Борщевский Г.А. Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 4. С. 1068–1083

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 1073

The total number of analyzed positions was 454: personal pages on the 
ministerial websites lacked data for 73 department directors, thus, the sample size 
was 84 % of the general population, and its structure is presented in Table 2.

Table 2

Composition of the sample

Position Total number Available data Coverage Sample share

Federal minster 21 21 100 % 6 %

(First) deputy minister 138 138 100 % 36 %

Department director 295 222 75 % 58 %

Total 454 381 84 % 100 %

To test H.1, we conducted a descriptive analysis of higher bureaucrats’ social- 
demographic characteristics. We considered this group as social elite primarily 
by the birthplace (large cities with better education opportunities) and the 
university rank.
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Education in Moscow
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All sample Ministers First Deputy Ministers and Deputy Ministers Department Directors

Figure 1. Higher bureaucrats’ birthplaces and education, in % (Elite University = Top Global Universities 
in the QS Ranking)

Figure 1. supports H.1, since most higher bureaucrats (76 %) were born in large 
cities. Distribution by region with the share of regions in the Russian population 
is shown in Figure 2. The largest groups of senior officials are from the Central 
(43 %) and Northwestern (13 %) regions, which significantly exceeds the share 
of these regions in the country’s population. Since the largest cities — Moscow 
and Saint Petersburg — are in these regions, their natives have disproportionately 
high opportunities for a career. 62 % graduated from Moscow and Saint Petersburg 
universities, 41 % — from the highest rank universities such as Moscow State 
University, Moscow State Institute of International Affairs, Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration, Saint Petersburg 
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State University, Higher School of Economics and Financial University under the 
Government of the Russian Federation. 30 % have liberal arts diplomas, 24 % are 
economists or managers, 12 % have degrees in engineering, less than 9 % began 
a military career, and 8 % have degrees in natural sciences. About 5 % have more 
than one college degree, 33 % have university diplomas in two or more majors. 
1 % studied abroad. Almost 34 % have academic degrees of candidate or doctor 
of sciences, and 48 % received state awards. These indicators are significantly 
higher than the average for civil servants

27
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20 8 13 4

43
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6 3

11
2
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3

Share in the population of
the Russian Federation
Proportion in sample

Figure 2. Higher bureaucrats’ birthplaces and the population of Russian regions (federal districts), in %

In Figure 3, there are approximately equal shares of the top bureaucrats aged 
30–39, 40–49, and 50–59. There is no significant age increase in relation to the 
position: the share of 30–39-year- olds among senior bureaucrats is even higher than 
among line managers.
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The share of women among higher bureaucrats is only 18 % (63 % among 
line managers and 72 % among civil servants in general), i.e., there is a gender 
asymmetry explained by “sticky floor” effect — workers of a certain class (women) 
stay longer in lower positions.

In Figure 4, we see a high share of senior bureaucrats (24 %) with more than 30 
years in civil service and 25 % of those with less than 10 years of service.
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Figure 4. Higher bureaucrats’ tenure, in %

The most common tenure in this ministry (70 %) ranges from 2 to 6 years 
(one presidential term or the current government). Only 18 % worked at the 
ministry for more than 6 years, and another 18 % less than a year. Top bureaucrats 
tend to hold only one (current) position (33 %), 26 % held one other position, 
17 % — two positions, 8 % — three, and 17 % — four and more. Educational 
profile and previous workplace correspond to the ministry specialty for 54 %, 
the highest educational and career tracks correlation is in the Foreign Affairs 
Ministry (91 %, including the minister, have diplomas in international affairs 
and a significant foreign service experience), then come ministries of finance 
(83 %), internal affairs and sports (75 % each), construction and housing (70 %). 
The minimum correspondence was found in ministries of defense (17 %), Far 
East development (22 %), and justice (25 %).

Higher bureaucrats’ previous jobs are presented in Figure 5: every third 
did not work anywhere else except the ministry, 27 % came from another 
federal ministry. Transfers from army or police are not common, rather there 
are transfers from regional authorities (11 %) or business (14 %) to the federal 
government.
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Figure 5. Higher bureaucrats’ previous job, in %

The study of higher bureaucrats’ biographies and recruitment mode allowed 
two suggest two explanatory variables for the government efficiency: career 
bureaucrats (Weberian or meritorious) and political appointees. To conduct 
a regression analysis, two modes of recruitment were recoded as follows: Career — 
0 and 1, and Political — 0 and 1. Two out of three DVs have normal distribution, 
while one DV has a set of 0s that describes the absence of efficiency for one 
ministry and creates a non- normal data distribution. All dependent variables are 
aggregate rather than individual, and the measures were composed for ministries 
rather than for employees, which creates the problem of autocorrelation. To avoid 
erroneous interpretation, we compared the intercepts, because the size of the 
intercept is an expected mean value of Y when all X=0, which is the case in our 
model with three IVs used to explain the DVs. We used linear regression, but 
instead of undertaking slopes interpretation we interpret the intercepts, which 
provide valuable information about the values of Y at X=0. Three regression 
models explain 24 %, 17 % and 13 % of variation in three numerical DVs. In our 
model the intercept is the mean of Y for the reference group (at X1=0) for both 
predictor groups. Thus, the intercept becomes meaningful and useful for testing 
hypotheses. Other IV values in the model indicate the difference between the 
reference group IV mean and the means for two compared predictor groups. The 
constant (intercept=110,436) in the model below is the mean value of the reference 
IV — Career, which was automatically excluded from the analysis as the reference 
category. The values of Bs for the Political group will be compared against the 
intercept, which reflects the Y mean value for the reference group Career.

First regression in Table 3 presents predictor IVs means as negative –11.815 for 
the Political group. It was compared to the intercept (constant) which was the mean 
value of the Career reference group. Based on the comparisons of the intercepts, 
we argue that the Political method of recruitment reduces the national GDP input 
by 11.815 % on average.
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Table 3

Coefficients for the DV — GDP input

Model
Unstand. Coeff. Stand. Coeff.

t Sig
B SE β

(Constanr) 110.436 0.728 151.687 0

Political –11.815 1.08 –0.554 –10.941 0

The regression results support the hypothesis that the recruitment mode makes 
a difference, in particular that the recruitment of Career bureaucrats leads to the 
higher government efficiency measured as the GDP share of the ministry input. 
While other modes of recruitment decrease efficiency as compared to the Career 
mode (the difference is statistically significant — ρ<0.0001). Table 4 presents another 
measure of efficiency — the ministries’ openness: Openness rate — DV, and the 
modes of recruitment — IVs: the results also confirm the hypothesis that Career 
mode of recruitment leads to more effective government, measured as the ministries’ 
Openness rate.

Table 4

Coefficients for the DV — Openness

Model
Unstand. Coeff. Stand. Coeff.

t Sig
B SE β

(Constanr) 51.761 0.298 173.459 0

Political –4.203 0.443 –0.495 –9.497 0

Finally, the regression with the last DV, the rate of the government programs 
implementation (Table 5): the group of Career executives produces about 89 % 
of government programs success, while other group has a smaller return on efforts.

Table 5

Coefficients for the DV — Min_effect

Model
Unstand. Coeff. Stand. Coeff.

t Sig
B SE β

(Constanr) 88.796 1.673 53.071 0

Political –4.724 2.482 –0.103 –1.904 0

Patrimonial and meritocratic recruitment can coexist in the national civil 
service [22]. Scholars have provided arguments for the civil service politicization 
or political neutrality. On the one hand, the mechanism of political appointments 
allows parties to control higher bureaucrats and include them in ruling coalition, 
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making them follow the ideology that citizens supported in elections [5]. The party 
affiliation of senior civil servants is considered an effective tool for political control 
over the bureaucracy [4]; however, it is difficult to separate party patronage from the 
situation when ministers appoint employees independently [20]. On the other hand, 
meritorious selection increases legitimacy and public recognition, and the lifetime 
employment model enriches career officials with knowledge and experience [23]. 
Based on these arguments, we wondered whether the Russian higher bureaucracy 
belong to a patrimonial or meritocratic recruitment model (Table 6).

Thus, protectionist recruitment is typical for most higher bureaucrats — 76 % 
were born in large cities. The conclusion [12] about the gender asymmetry at this 
level was also confirmed. 70 % had worked at the ministry from 2 to 6 years at the 
time of the study, that is, less than the period between two presidential elections, 
and more than 18 % had served at the ministry less than a year. 33 % held only 
one (current) position, while 17 % — four or more. Top bureaucrats are not very 
young people, since the shares of those aged 30–39, 40–49 and 50–59 are about the 
same. There is no correlation between age and job level. Although 62 % of officials 
graduated from universities in Moscow or Siant Petersburg, and 41 % are graduates 
of elite universities, there is no educational profile or single university as “career 
forge”. The share of ex- militaries is insignificant (less 10 %), which contradicts the 
previous argument about the “militarization” of Putin’s elite [21].

Table 6

Higher bureaucrats’ compliance with the criteria of recruitment models

Criteria
Protectionist 

recruitment (H.1.1)
Criteria

Meritorious 
recruitment 

(H.1.2)

Natives of large cities’ 2 Education profile is compliant 
with the ministry specialty

1

Youngsters 1 Work in the past is compliant 
with the ministry specialty

2

Little professional tenure 0 Long professional tenure 2

Lack of civil service 
experience

1 Long civil service experience 1

Lack of tenure at the 
ministry

2 Long tenure at the ministry 0

Representatives of one 
university

1 State awards 2

One education profile 
prevails

0 Academic degrees 1

Note: 2 — full compliance, 1 — partial compliance, 0 — non- compliance
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On the contrary, the following facts support meritocratic recruitment: half 
of higher bureaucrats (54 %) have an educational profile corresponding to the 
ministry specialty; 34 % have academic degrees, i.e., they are highly educated 
technocrats with competencies in the sphere they lead. Half of them (49 %) got 
state awards. 33 % had not previously worked anywhere else except the ministry, 
and another 27 % had previously worked in another federal ministry, i.e., they 
are career bureaucrats. Thus, in most cases civil servants are promoted within 
one professional institution — executive authorities [12], which proves the trends 
of internal recruitment and professionalization of senior officials [21]. In addition, 
they have extensive professional experience: 32 % — from 20 to 29 years, 43 % — 
more 30 than years.

The data does not allow us to unambiguously identify a single recruitment 
model as prevailing in Russia. Other studies provide contradictory arguments: 
education and experience provide additional advantages for candidates with personal 
connections with the future boss [9]; problem- solving officials have the strongest 
presence [7], and so on. We are aware that some criteria are ambiguous, and the 
sample is insufficient for final conclusions, so qualitative survey (interviews) with 
current or former officials is needed in addition to an increase in the sample size 
in future. A long- term survey can also improve the results’ accuracy.

Our second hypothesis suggested a relationship between the prevailing 
recruitment models and the ministry efficiency, based on previous research 
showing that programs managed by political appointees systematically receive 
lower scores [10]. Our regression models confirmed these findings: the state 
programs’ results in ministries dominated by career (meritorious) bureaucrats 
turned out to be better than in those led by political (protectionist) appointees. 
We expanded the heuristic models by adding such factors of ministerial efficiency 
as information openness and contribution to economic growth. The first track 
is based on the view that state bureaucracies have integrated into global markets, 
so new participatory mechanisms have become more important for governance 
as ruling agencies have lost their information monopoly for effective policy 
making, and now even authoritarian regimes apply the dual logic of openness 
and control [17]. By constructing the appropriate regressions, we were convinced 
that the Weberian bureaucracy was more effective than political appointees 
in openness. This confirms the finding that politicized senior civil servants do not 
act more responsively than their non- politicized colleagues [4]. Another result 
was the comparison of the higher bureaucrats’ recruitment with the ministries’ 
contribution to the national GDP dynamics, based on the idea that the Weberian 
bureaucracy promotes economic growth [3]. The regression analysis showed 
a significantly more successful development in sectors where line ministries were 
headed by professional officials.

In general, ministries led primarily by career bureaucrats (meritorious 
recruitment) demonstrate greater efficiency than those led by political appointees 
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(patrimonial recruitment). This can be explained by various reasons such 
as political appointees’ ignorance of civil service internal rules, or their being 
unfamiliar with ministry personnel and their capabilities, or their incompetence 
in some legal issues [10]. In any case, bureaucratic promotion criteria create 
powerful incentives that shape bureaucratic behavior, governance, and regime 
legitimacy [9].

***

The Russian civil service has a long history, and its senior servants had been 
involved in policies implementation. In the Imperial period, appointments to the 
first five classes of the Table of Ranks (1722–1917) depended on the emperor’s 
office. In the Soviet period, the so- called nomenclature of the ruling Communist 
Party’s employees and government servants became the senior employees of all 
industrial, agricultural, scientific, cultural, military, and diplomatic organizations. 
Appointments to the nomenklatura positions were made centrally based on political 
and individual qualities [13].

After the collapse of the USSR in 1991, employees of privatized companies 
fell out of the scope of state personnel policy. Appointments of managers in the 
public sector, with some exceptions, were made at the departmental rather than 
the national level. The Presidential Administration currently controls the higher 
bureaucracy, while the Ministry of Labor develops general regulations for the 
civil service. There are no specific criteria for selection, appointment, evaluation, 
promotion, payment and resignation of senior civil servants. This creates space 
for patrimonial appointments without any law violations. As a result, many 
top rank ministerial employees become ministers’ “teamsters” leading their 
policy implementation. This problem is not unique to Russia, which is why 
in the second half of the 20th century, many countries legally established 
the Senior Executive/Civil Service (the USA in 1979, Australia in 1984, the 
Netherlands in 1995, and so on. These functions may be performed by such 
bodies as the Ministry of the Interior (Germany, the Netherlands), the Cabinet 
Office (UK) or the Office of Personnel Management (USA). Until 2005, 65 % 
of the OECD country- members had adopted laws on the senior civil service, 
and in 2010 ten more countries joined the trend [14]. Senior civil service in most 
countries is regulated by laws, which define selection and recruitment, duties, 
responsibilities, remuneration and dismissals.

Higher bureaucrats take leading decision- making positions and have lower 
legal protection than other civil servants. Senior civil servants work at the junction 
of administrative and political management and engage in strategic leadership. 
Their personal characteristics and management skills are evaluated at the selection 
stage of recruitment. Therefore, they are evaluated more frequently and are 
remunerated more generously. National higher bureaucrats’ models differ in the 
following: level of formalization — either regulation by special laws (Chili, New 
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Zealand, USA) or ad hoc (France and Sweden); level of centralization — either 
regulation by the central office (Belgium, Poland and Portugal) or by several 
disconnected offices (Austria, Germany and Spain); (c) career- based (in Germany 
or Japan, higher bureaucrats are selected from career administrative servants 
through exams) vs position- based (in the USA, senior civil servants are appointed 
based on political affiliation).

For Russia, the main task is the create a senior civil service and provide 
a legal formalization for the higher bureaucracy. Citizens want officials 
to be accountable, and politicians want to have less ineffective managers 
in ministries. Our research allows to assess the situation with the Russian higher 
bureaucrats in terms of a more efficient recruitment model. We need specific 
federal regulations for the higher bureaucrats to protect them from the mood 
swings of political appointees and ensure stable rules of recruitment, promotion, 
payment, and dismissal. Since the Weberian style of meritorious bureaucracy 
shows the best performance, regulations should be brought closer to this 
model. Such measures will protect both officials and citizens from incompetent 
appointees and self- interested politicians.
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Аннотация. В статье рассмотрены социологические аспекты назначения высших чи-
новников в федеральных министерствах России за последние пять лет. Цель исследования — 
определение преобладающей модели набора кадров и оценка их эффективности в реали-
зации политики. Актуальность исследования обусловлена высоким влиянием бюрократии 
в российском обществе и негативной репутацией государственной службы. Теоретическая 
основа исследования — теории бюрократии Макса Вебера, Карла Маркса и Мишеля Крозье. 
Выбранные автором переменные- предикторы описывают личные характеристики руководи-
телей высшего звена и способ их найма. В ходе исследования проверялись гипотезы о пре-
обладании одной из двух моделей найма высших бюрократов: патримониальной (партийной, 
патронажной) и меритократической. Было выявлено определенное преобладание второй мо-
дели и проверена связь между моделью подбора высокопоставленных чиновников и эффек-
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тивностью министерств в реализации государственных программ, обеспечении информаци-
онной открытости и обеспечении экономического роста. Во всех трех случаях министерства, 
возглавляемые преимущественно карьерными бюрократами, оказались более эффективными. 
В ходе исследования были собраны первичные данные — биографии 381 высокопоставлен-
ного государственного служащего с личных страниц официальных сайтов министерств — 
и был использован метод контент- анализа. Данные об эффективности министерств были 
получены из годовых отчетов, а также из общедоступных показателей информационной от-
крытости, реализации государственных программ и экономического вклада каждого мини-
стерства в секторальный ВВП. Для интерпретации данных использовались количественные 
методы — регрессионный и статистический анализ. В заключение автор отмечает отсутствие 
в российском законодательстве оснований для создания специального органа управления 
высшими чиновниками с точки зрения порядка их найма, вознаграждения, оплаты, увольне-
ния и т.д. Предлагается создать такую структуру, используя практику служб высших руково-
дителей в странах ОЭСР.

Ключевые слова: бюрократия; государственная служба; меритократия; Макс Вебер; 
новое государственное управление; высшие государственные служащие; подбор кадров; ка-
рьерная траектория
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Аннотация. Прогрессивный процесс автомобилизации, обеспечивающий комфорт-
ную жизнь, влечет за собой немало негативных последствий, которые выражаются в рисках 
безопасности для окружающей среды и людей, ограничении пространства физического 
движения в городе и автомобильных пробках, масштабы которых постоянно увеличива-
ются. Этот круг проблем определяет повышенный интерес социально- гуманитарных наук 
к культуре автомобилизации, которая выступает важным элементом современных социаль-
ных реалий. Соответственно, возникает и потребность в обращении к социологическому 
инструментарию, чтобы выявить проблемы участников дорожного движения, их субъектив-
ные оценки возможностей минимизации негативных последствий растущей автомобилиза-
ции и повысить эффективность практических решений, направленных на совершенствова-
ние функционирования городской среды. Проведенное авторами исследование направлено 
на анализ отношения населения крупного российского города (Краснодара) к рискам ав-
томобилизации и выявление зависимости социальных рисков автомобилизации от своего 
рода «иррациональных» компонентов устойчивых социальных представлений участников 
дорожного движения. В частности, в статье представлена попытка классификации акторов 
автомобильного движения в городской среде крупного регионального центра по субъектив-
ным и объективным признакам. Показано, что автомобиль, являясь, по сути, материальной 
частью социально- экономических отношений, существенно влияет на культуру общества 
в целом, способствуя формированию определенных ценностей и норм, смыслов и символов 
и выступая средством демонстрации социального статуса и самовыражения через потреби-
тельское поведение.

Ключевые слова: автомобилизация; крупный город; транспортная инфраструктура; 
культура потребления; культура поведения; идентичность; социальный статус; потребитель-
ское поведение
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Характер автомобильного потребления детерминируется целым 
комплексом объективных и субъективных факторов, хотя превалиру-
ют здесь финансовые возможности [9]: количество российских домохо-
зяйств, в которых имеется автомобиль, с каждым годом увеличивается; 
покупка автомобиля занимает третье место в иерархии потребительских 
желаний после покупки квартиры; лидирующие позиции по наличию ав-
томобилей занимают люди в возрасте 25–30 лет (особенно в сравнении 
со старшими возрастными группами); субъективный показатель «удов-
летворенность жизнью» связан с наличием автомобиля (его обладатели 
более оптимистичны в оценках собственной жизни); владеющие автомо-
билями на 20 % реже видят себя на нижней ступени социальной иерар-
хии; покупка автомобиля предполагает практическое его использование 
и демонстрацию статуса. Культура и стиль потребления связаны с иден-
тичностью, которую человек обретает, стремясь занять нишу в структу-
ре общественных отношений: более обеспеченные группы в этом смыс-
ле оказывают культурное давление на менее обеспеченные, провоцируя 
и вынуждая их увеличивать уровень потребления (в том числе автомо-
бильного). Относительный, а не абсолютный уровень дохода определя-
ет стиль потребления, поскольку менее обеспеченные слои, сравнивая 
свои возможности с более обеспеченными, стремятся быть похожими 
на них [17]. Многие владельцы автомобилей участвуют в «гонке прести-
жа», и эмоциональное давление, вызванное ею, влияет на общую оценку 
удовлетворенности жизнью.

На потребительское поведение индивида оказывает давление социаль-
ная среда: с одной стороны, люди покупают вещи, ощущая себя частью боль-
шинства, поскольку их приобретают другие люди; с другой стороны, не же-
лая быть похожими на других, индивид отказывается покупать тот товар, 
который приобретают другие; для некоторых привлекательность вещи уве-
личивается с ростом ее цены, что определяет выбор более дорогого продук-
та (эффект демонстративного потребления по Т. Веблену) [10]. Потребление 
становится инструментом конструирования социальной идентичности и са-
мопозиционирования: состоятельные люди значительно чаще, чем менее обе-
спеченные и ресурсные, утверждают, что лучше выделяться и быть не похо-
жими на других, чем быть и жить как другие [4].

Посредством автомобиля индивид обретает новое качество в социальных 
отношениях, демонстрирует социальную принадлежность и выражает иден-
тичность в коллективно ориентированных практиках, укорененных в комму-
никациях [9]. Владение автомобилем определенной цены и марки предполагает 
соответствующий тип поведения, соблюдение некоторых статусно- ролевых 
предписаний в обыденной жизни. Цель статьи — определение социальных 
рисков автомобилизации городской среды и выявление отношения населения 
к ним. В 2022 году (до существенного подорожания автомобилей) мы про-
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вели опрос методом анкетирования в городе Краснодаре [24]: его население 
на тот момент составляло примерно 1,1 млн человек, объектом исследования 
выступили участники дорожного движения, объем выборки — 628 человек 
в возрасте от 18 до 70 лет, постоянно проживающих в Краснодаре. Поскольку, 
по данным агентства «АВТОСТАТ» (2021) о российских автовладельцах, 
мужчины составляют их большинство (68 %) [7], в структуре нашей выбор-
ки доля мужчин — 70 %. Исследование носит разведывательный характер 
и в дальнейшем будет расширено в количественном отношении и содержа-
тельно (методом экспертных интервью).

Респонденты были условно разделены на следующие группы: с негатив-
ным социальным самочувствием (низкие оценки материального положения 
и пессимизм в оценке жизненной ситуации и своих перспектив — поряд-
ка 26 %); со стабильными, удовлетворительными оценками жизни в целом, 
без ожидания значительных изменений в будущем (59 %); с положительны-
ми оценками собственной жизни и своего материального положения, хоро-
шим социальным самоощущением, ожиданием улучшений и стабильности 
(7 %). Распределение респондентов по стоимости их автомобилей выглядит 
несколько иначе: 21 % — автомобили до 300 тысяч рублей; 48 % — от 300 
до 800 тысяч рублей; 27 % — от 800 до 1,5 млн; 4 % — от 1,5 до 3 млн. На об-
служивание и содержание автомобиля отводится существенная часть семей-
ного бюджета — в среднем 15 %: 28 % расходуют на содержание автомоби-
ля порядка 20 % семейного бюджета; 27 % — 10 %; 22 % — от 5 % до 7 %; 
у 12 % — 15 %; у 8 % — 25 %.

Зоны проживания Краснодара были спланированы в первой половине 
XX века без учета многократного увеличения количества автотранспорта, 
начавшегося с 1990-х годов. В 2023 году в Краснодаре было зарегистриро-
вано самое большое в России количество автомобилей на душу населения 
(в Москве — 417 автомобилей на 1000 человек, в Краснодаре — 437). Примерно 
каждый третий житель имеет свой автомобиль, кроме того, в Краснодар еже-
дневно въезжает около 150 тысяч автомобилей. Практически каждая семья 
имеет автомобиль, а некоторые и два, что подтверждается как статистически-
ми данными, так и результатами нашего опроса: на наличие одного автомо-
биля в семье указало 67 %, двух — 29 %, трех — 4 %, что позволяет говорить 
о высоком уровне автомобилизации населения.

Массовая автомобилизация, разрешив одни проблемы, спровоцировала 
другие, среди которых следует особенно выделить «борьбу за жизненное про-
странство» между участниками дорожного движения. В сложившихся усло-
виях нередко предполагается компромисс в виде разграничения городского 
пространства для человека и автомобиля. Однако в Краснодаре, как и в дру-
гих крупных городах, этот принцип пока реализуется в недостаточной мере, 
а придомовые территории становятся полем столкновения индивидуальных 
интересов. В частности, наличие автомобиля и водительского удостовере-
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ния важны в некоторых случаях при трудоустройстве. На предприятиях, 
обслуживающих автотранспорт, занято большое количество людей, в горо-
дах создана огромная сеть автосалонов, магазинов автозапчастей, станций 
техобслуживания и т.д. Общественную значимость автомобиля невозможно 
преувеличить, его следует рассматривать не только с технико- экономической 
стороны, но и с социокультурной (символической).

Потребители автомобилей очень четко распознают их по маркам, ко-
торые вызывают определенные ассоциации. Например, автомобили марки 
«Мерседес» — это высокий уровень безопасности, комфорта, престижность; 
«Тойота» — качество и т.д. Эти автомобильные бренды следует рассматри-
вать как знак, символ, несущий сконструированную информацию, в том 
числе об идентичности владельца, его месте в социальном пространстве. 
Наибольшую симпатию у краснодарских автолюбителей вызывают следу-
ющие марки: Мерседес и Тойота (17 % и 22 % соответственно), БМВ (12 %), 
Ауди (6 %) и Хонда (5 %). Европейские автомобили вызывают положительные 
эмоции одновременно с признанием их дороговизны, в том числе в обслужи-
вании. Кубанские поклонники японских марок чаще всего называют Тойоту. 
Владение автомобилями перечисленных марок соответствует главному 
принципу «качество–цена–комфорт». Предпочитают отечественные автомо-
били лишь 6 %, антипатию они вызывают у 22 %; далее следуют французские 
производители (17 %) и китайский автопром (5 %).

При выборе автомобиля 66 % руководствуются качеством, 61 % — 
также ценой% затраты на эксплуатацию важны для 43 %, чуть менее зна-
чимы комфорт (34 %), безопасность (31 %), многофункциональность (21 %) 
и престиж (18 %). Большинство (73 %) предпочитают автомобили средних 
размеров, 22 % — большие. Социальная дифференциация по обладанию 
определенной маркой автомобиля связана с демонстрацией успешности 
и статуса, символом включенности в определенную социальную группу. 
Ощущают свою принадлежность или идентифицируют себя с группой, об-
ладающей автомобилями их уровня, 40 % (не ощущают 47 %). Что касает-
ся оценки другого человека по престижности его автомобиля, то для 20 % 
это важный показатель, для подавляющего большинства (80 %) он не име-
ет особого значения.

Большинство автолюбителей в перспективе планирует приобрете-
ние другого автомобиля, в связи с чем нам было интересно знать, о каких 
марках люди мечтают в ситуации отсутствия финансовых ограничений. 
Мерседес различных модификаций хотели бы приобрести в будущем 30 % 
автолюбителей, Тойоту — 17 %, Ауди — 9 %, БМВ — 6 %. Желающих при-
обрести российские автомобили последних моделей оказалось 6 %, в ос-
новном это респонденты старшей возрастной группы. В структуре пред-
почтений доминируют европейские автомобили, затем следует продукция 
японского автопрома.
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Жителю Краснодара со средним уровнем достатка накопить на покупку 
престижного автомобиля невозможно, но амбиции респондентов высоки — 
многие хотят стать владельцами автомобиля премиум класса. В этом случае 
готовы взять средства в долг 37 % (преимущественно мужчины), 56 % катего-
рически не допускают для себя подобной возможности.

Основной проблемой для водителей (что их больше всего не устра-
ивает в организации дорожного движения) являются автомобильные 
пробки. Ежедневно и повсеместно пробки приводят к огромным эконо-
мическим, временным, психологическим, экологическим и иным издерж-
кам, которые ложатся на плечи водителей, транспортных предприятий, 
городских и национальных экономик. Оформились два противоположных 
взгляда на автомобилизацию как причину пробок: одни авторы считают, 
что решение проблемы возможно только при полном отказе от личного 
автотранспорта, другие уверены, что право человека на пользование ав-
томобилем должно быть главной предпосылкой решения проблемы про-
бок [2; 19]. В качестве причин транспортных проблем российские авторы 
называют: изначальную планировку городов, не учитывавшую рост числа 
личного автотранспорта; отсутствие полос разгона на многих двухуров-
невых развязках; неудовлетворительное программирование светофоров; 
долгое ожидание ГИБДД при дорожно- транспортных происшествиях; 
качество дорожного покрытия; перекрытие дорог для проезда чиновни-
ков; низкий уровень культуры отдельных пешеходов и водителей [1]; рост 
числа индивидуального автотранспорта; точечное строительство зданий 
высокой этажности на месте малоэтажных зданий [2]; движение обще-
ственного транспорта в общем потоке; стоянки автомобилей на обочине; 
чрезмерно мягкие санкции за нарушение правил; недостаточное количе-
ство подземных паркингов; наличие промышленных предприятий в цен-
тральной части города [3]; плотность населения в городских агломера-
циях; архитектурно- градостроительный тип городов и рельеф городской 
местности [18].

Что касается причин пробок, то таковыми в порядке убывания значи-
мости считаются: плотность населения в городских агломерациях и куль-
тура труда (обусловленные ею паттерны вождения и управления движе-
нием); численность населения; количество автомобилей, хотя рост числа 
автомобилей способствует пробкам в меньшей степени, чем другие при-
чины [18], а скорее даже их специфические комбинации. Из предложен-
ного респондентам перечня причин автомобильных пробок были выде-
лены следующие основные группы: 19 % назвали неразвитость дорожной 
инфраструктуры (недостаточное количество развязок, малая пропускная 
способность дорог, недостаточное количество подземных переходов и т.п.); 
17 % — качество и постоянный ремонт дорог на отдельных участках; 
16 % — загруженность в связи с огромным количеством автотранспорта, 
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в том числе иногороднего; 13 % — несоблюдение правил дорожного дви-
жения (неопытность, незнание правил, невнимательность); 9 % — низкая 
культура вождения; 8 % — дорожно- транспортные происшествия; 7 % — 
некорректная настройка работы светофоров, отсутствие «умных» свето-
форов и т.д. Наше предположение, что большинство респондентов назовет 
проблемы в работе ГИБДД, отсутствие парковок и автомобили, припарко-
ванные на обочине, не подтвердилось.

Вопросы стихийных парковок на дорогах и во дворах домов в бли-
жайшей перспективе нерешаемы, так как требуют огромных финансовых 
затрат. В сформированную инфраструктуру городского пространства 
сложно вписать необходимые многоэтажные или подземные парковки, ко-
торые могли бы изменить ситуацию. В ряде стран в определенные дни 
ограничено движение в центральной части города или за это необходи-
мо платить (например, в Пекине). Мы спросили у респондентов, возмож-
ны ли такие ограничения хотя бы для иногороднего транспорта и готовы 
ли к этому респонденты. Полностью согласны с этой инициативой 14 %, 
20 % согласны при наличии хороших парковок на въезде в город и отла-
женной работе общественного транспорта, 9 % согласны частично при ус-
ловии нераспространения ограничений на жителей Краснодарского края, 
54 % не согласны с этой мерой как нарушающей права граждан и наста-
ивают на других решениях проблемы. Большинство (77 %) высказалось 
против взимания платы с иногороднего транспорта при въезде в город, 
11 % поддержали бы подобную инициативу, 12 % затруднились с ответом. 
Основные проблемы, по мнению респондентов, связаны с неразвитостью 
дорожной инфраструктуры, качеством и постоянным ремонтом дорог, 
хотя в Краснодаре сделано немало для улучшения дорожной инфраструк-
туры, реконструкции мостов, ремонту дорожного полотна и т.д. Видимо, 
принципиальное решение проблемы пробок возможно только при усло-
вии преодоления парадигмы транспортного индивидуализма, основан-
ной на превращении каждого человека в обособленную моторизованную 
транспортную единицу.

Нас интересовала категория людей, раздражающих участников дорож-
ного движения. На первом месте оказались «хамы, наглые, мажоры, агрес-
сивные» (33 %), далее идут женщины за рулем (22 %, реже, чем мужчины, 
но их называли и женщины), нарушители правил дорожного движения (18 %), 
люди пожилого возраста (8 %) и «заторможенные» (7 %), замыкают список 
водители в нетрезвом состоянии. Особенности владения автомобилем, стиль 
вождения, культура поведения на дороге демонстрируют характер владельца, 
его отношение к другим участникам движения и окружающему простран-
ству. Стиль вождения — это устоявшиеся особенности дорожного поведения 
водителя, в которых проявляется его отношение к другим участникам дорож-
ного движения и уровень транспортной культуры в целом [11; 12]. В массовом 
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сознании существует стереотип, что вежливость краснодарских водителей 
и стиль их вождения далеки от идеала: 30 % дали низкую оценку культуре 
вождения краснодарских водителей, как среднюю ее оценили 52 %, как вы-
сокую или скорее высокую — лишь 11 %, т.е. стереотип вполне объясняется 
результатами опроса.

В то же время собственный стиль вождения респонденты оценивают 
значительно более положительно: как осторожный — 49 %, как безупреч-
ный — 20 %, как ситуативный — 15 %, как агрессивный — 3 %. В пункте 
«другое» 9 % разными эпитетами описывали свой стиль вождения как 
агрессивно- умеренный, между агрессивным и безупречным, как нормаль-
ный или по настроению. Причем, несмотря на все проблемы, связанные 
с вождением и эксплуатацией автомобиля, большинство (71 %) испытывают 
большое удовольствие от вождения, «не очень большое» — 16 %, никакого 
удовольствия — 5 % (мужчины чаще говорят об удовольствии от вождения 
автомобиля).

В ряде западных стран многие отказываются от автомобиля, когда 
в этом нет особой необходимости, и перемещаются на общественном транс-
порте. Готовы ли жители Краснодара к подобному выбору? Предпочитают 
передвигаться по городу только на личном автомобиле 49 % и 11 % тех, 
чья профессия этого требует. Предпочли бы ездить на автомобиле в ка-
честве пассажира, имея такую возможность, 15 %, лишь 7 % предпочли 
бы общественный транспорт, еще 12 % — в зависимости от времени суток. 
Мы предположили, что столь малый процент готовых отказаться от лич-
ного автомобиля обусловлен проблемами в функционировании обще-
ственного транспорта. Оценивая культуру обслуживания в общественном 
транспорте, лишь 25 % считают ее хорошей, 46 % — удовлетворительной, 
8 % — неудовлетворительной, каждый пятый затруднился с ответом. Отказ 
от общественного транспорта, даже когда это выгоднее и быстрее, 35 % 
объясняют отсутствием комфорта (по сравнению со своим автомобилем), 
26 % раздражает большое количество людей, 15 % не позволяет их статус, 
престиж и личные принципы, 10 % — привычка. Для большинства респон-
дентов проблемы — не повод для отказа от автомобиля: высказывая недо-
вольство сложившейся обстановкой с пробками, парковками и т.д., они, тем 
не менее, не желают жертвовать собственными интересами ради решения 
этих проблем. Получается, что автомобиль — это средство самоутвержде-
ния, обозначения собственной позиции, образ жизни конструируется при 
его участии и немыслим без него.

Поскольку с каждым годом увеличивается количество женщин за ру-
лем (сегодня женщин среди водителей порядка 20 %–30 %), мы решили 
рассмотреть проблемы автомобилизации в гендерном отношении [6; 13]. 
Социальный стереотип можно определить, как устойчивый, эмоциональ-
но насыщенный, ценностно определенный образ [8; 14; 20], а гендерный 
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стереотип — это стандартизированное представление о человеке проти-
воположного пола, связанное с оценкой его возможностей, качеств, осо-
бенностей поведения и т.д. К стереотипным характеристикам женщин- 
водителей можно отнести отсутствие привязки к чужому мнению, 
осторожность, инициативность/активность, высокую самооценку, ком-
петентность, эмпатию, общение с помощью знаков и намеков, сомнение 
в доверительном отношении к другим, ответственное отношение за про-
исходящее и др. [5]. У женщин- водителей сосуществуют негативный сте-
реотип, закрепляющий второстепенное положение и общую несостоятель-
ность водителей- женщин в дорожном движении, и позитивный стереотип, 
к которому они иногда обращаются в зависимости от ситуации (удача/не-
удача) для поддержания позитивного образа себя. Общие характеристики, 
вписывающиеся в стереотипы водителей женщин и мужчин, — соотне-
сенность/несоотнесенность со своей группой и отрицательное отношение 
к другому водителю. Оба гендера поддерживают положительную груп-
повую идентичность путем приписывания представителю другой груп-
пы отрицательных характеристик, например модели поведения мужчины 
за рулем — неуважение к другим, нетерпимость, нескромность; модели 
поведения женщины за рулем — неспособность к вождению автомобиля 
в принципе [22].

Наличие негативных стереотипов о логике женского вождения харак-
терно для 47 % опрошенных, 31 % существенных отличий в вождении муж-
чин и женщин не наблюдают, 15 % затруднились с ответом; отрицательно 
к женщинам за рулем относятся 33 %, нейтрально — 42 %, положитель-
но — 25 %. Отрицательные эпитеты мужчин в отношении женщин за рулем 
можно условно разделить на несколько групп в порядке убывания частоты 
упоминаний: невнимательность, плохая реакция, растерянность, неуверен-
ность (путают педали); безответственность и незнание правил дорожного 
движения; эмоциональная неустойчивость. По мнению опрошенных, чаще 
всего создают аварийные ситуации на дорогах нарушители правил дорож-
ного движения и не соблюдающие скоростной режим (32 %), неопытные 
с маленьким стажем вождения (19 %), женщины (11 %), автохамы (9 %), не-
внимательные (8 %), пожилые и молодежь (6 %), агрессивные (5 %), нетрез-
вые (3 %) и мажоры (2 %).

Среди предложенных причин дорожно- транспортных происшествий 
наиболее актуальными и важными оказались: недисциплинированные во-
дители и пешеходы, не соблюдающие правила дорожного движения (47 %), 
неразвитая дорожная инфраструктура и плохие дороги (18 %), нетрезвые во-
дители (10 %), невнимательные водители (8 %), отсутствие культуры вожде-
ния (7 %), слабая система наказаний (5 %) и плохая подготовка в автошколах 
(3 %). Что касается опрошенных, то 68 % заявили, что стараются соблюдать 
правила дорожного движения, всегда соблюдают (это их принцип) 21 %, 
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причем 5 % соблюдают правила из- за страха наказания, а 6 % действуют 
как им удобно.

Большинство (68 %) считают, что водители престижных и доро-
гих автомобилей совершают больше правонарушений; 24 % не соглас-
ны с этим, полагая, что все зависит от личностных качеств владельца. 
Самыми недисциплинированными признаны водители маршруток и так-
си (62 %), дорогих и престижных авто (55 %), молодежь (49 %), водители 
автомобилей с особенными номерными знаками (34 %) и специальными 
сигналами (14 %), мотоциклисты (14 %) и водители грузовых автомо-
билей (9 %). В ситуациях, связанных с хамством по отношению к ним, 
респонденты в основном реагируют адекватно: если нарушены прави-
ла, то порядка 80 % разозлятся, но не станут реагировать, чтобы не соз-
давать аварийную ситуацию; 14 % постараются догнать и ответить тем 
же либо как- то иначе. Ни при каких условиях не сядут за руль в нетрез-
вом состоянии 80 %, иногда могут себе это позволить 2 %, допускают для 
себя подобное поведение в случае угрозы чей- то жизни и здоровью 18 %. 
Полагают, что общественность способна изменить ситуацию на дорогах 
в лучшую сторону, 52 %; 30 % считают, что от населения ничего не зави-
сит; 18 % затруднились с ответом.

Таким образом, выступая важным элементом социальных отноше-
ний, автомобилизация способствует формированию определенных норм 
и ценностей, смыслов и символов, является средством демонстрации 
социального статуса и самовыражения. В ходе исследования было вы-
явлено следующее противоречие: с одной стороны, в мировой практи-
ке накоплен значительный опыт противодействия социальным рискам 
автомобилизации; с другой стороны, во многих случаях он неприме-
ним к российской действительности в силу ее специфики, особенностей 
социальных представлений россиян и ряда иных факторов (например, 
вопросами минимизации негативных последствий автомобилизации 
занимаются соответствующие государственные службы, деятельность 
которых нередко сводится к ежегодному освоению выделяемых средств 
по отработанному плану без учета мнения участников дорожного дви-
жения). В дальнейшем мы планируем расширить методику исследования 
за счет экспертных интервью с компетентными специалистами (ГИБДД, 
руководство предприятий, обеспечивающих функционирование транс-
портной инфраструктуры, и т.д.) и профессионалами (водители такси, 
общественного транспорта и т.д.), что позволит выявить специфические 
проблемы автомобилизации применительно к крупному регионально-
му центру. В целом использование социологического инструментария 
в анализе проблем автомобилизации позволит повысить эффективность 
управленческих решений в совершенствовании функционирования го-
родской среды.
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Abstract. The progressive process of automobilization providing a comfortable life entails 
many negative consequences such as safety risks for the environment and people, limited space 
for physical movement in the city and traffic jams, the scale of which is constantly increasing. This 
range of problems determines the growing interest of social sciences and humanities in the culture 
of automobilization as an important element of contemporary social realities. Accordingly, there 
is a need for sociological tools to identify the problems of road users, their subjective assessments 
of the possibilities of minimizing the negative consequences of growing automobilization and 
of increasing the efficiency of practical solutions for improving the functioning of the urban 
environment. The authors’ study aimed at analyzing the attitudes of the population of a large Russian 
city (Krasnodar) to the risks of automobilization and at identifying the dependence of such social 
risks on a kind of “irrational” components of stable social representations of road users. In particular, 
the article presents an attempt to classify the actors of automobile traffic in the urban environment 
of a large regional center according to their subjective and objective features. The authors argue that 
today the automobile, being in essence a material part of social- economic relations, significantly 
influences the culture of society as a whole, contributing to the formation of certain values   and 
norms, meanings and symbols and acting as a means of demonstrating social status and self- 
expression through consumer behavior.

Key words: automobilization; large city; transport infrastructure; consumer culture; behavior 
culture; identity; social status; consumer behavior
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Abstract. Today, gaming practices seem to be at the forefront of the formation 
of a future society. In the current era of global digital transformations, the moment of total 
public involvement in the new digital reality was recorded in 2016, when an augmented 
digital reality was widely introduced and adopted. Thus, the period of post- post-modernity 
started with the situation, in which a person is at a loss facing an elusive old world with new 
features rather than a “brave new world”. However, some grounds for forecasting future 
trends have been accumulated, which allows the authors to argue that behind the most striking 
manifestations of digitalization affecting social reality, there is the totality of their influence 
on many aspects of everyday life. The hidden restructuring of social practices that comes 
with every new multiplayer game is determined by both the gameplay of players involved 
and business structures that use psychological and digital tactical and strategic achievements 
for their own commercial purposes. The total gamification of social practices will become 
a new “bottleneck” for the contemporary civilization, if we do not manage to integrate 
a humanitarian approach and humanistic expertise into the strategic control centers for the 
development of digital technologies. The article presents the results of the survey conducted 
to reveal the general tendency in the youth’s attitude towards the key aspects of life under 
the increasing digitalization (socializing, communication and learning) and to find out 
whether gaming might positively contribute to them or, on the contrary, should be considered 
a potential threat. The results of the survey show that the youth define both offline and 
online communication as equally important parts of their life and tend to restrain from total 
gamification but only in the field of education. The danger of getting addicted seems to be the 
most notable disadvantage of gaming, although in general it is viewed rather as an entertaining 
pastime provided the ability to keep it under control.

Key words: gamification; social practices; game industry; business; leisure; gamization 
(gamification); streaming; gameplay; virtualization; digitalization; socialization, communication; 
education
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The recent three decades have shown a steady trend of introducing gaming 
practices in various spheres such as research and education, marketing and 
HR management, economics and politics, which encourages and boosts the 
transition to the digital society [22]. Among the most topical changes altering the 
society the following ones stand out: communication and sharing one’s emotions 
in social networks and on online platforms at the expense of live interaction [15; 17]; 
increasing popularity of online gaming especially among the youth [4; 13]; financial 
sector’s reliance on gaming industry when it comes to leisure activities [2; 6; 19; 20] 
especially for children and teenagers.

The main factor contributing to the widescale gamification is that games’ 
plot and structure are determined by the post- modern paradigm of Homo 
Confusus characterized by ontological indeterminacy and decentration [22]. 
F. Jünger emphasizes the influence of three types of games: based on a lucky 
chance, based on well- developed skills, and those imitating some activities [3]. 
Within the contemporary social paradigm, the first type of games gave rise 
to such social problems as gambling addiction, the second type transformed 
into cybersports, while the third type is expected to generate long- term changes 
in social reality. Since imitation- based games offer an opportunity to take upon 
new roles (which is its inherent characteristic [3]), the phenomenon of gaming 
has gained increasing popularity among the youth attracted by both active 
games and initiative involvement, i.e., the chance to act as a driving force 
that both induces and alters the course of events [18]. However, an obvious 
downside of total gamification is that the gaming experience differs completely 
from the one obtained through non- gaming activities [18], which is especially 
important for socializing, communication and education as implying the 
most complex cognitive processes that can be interrupted and deformed 
by over- digitalization [10].

Psychologists argue that games of different kinds allow the child to understand 
better the external world [11]. However, wrong behavior patterns acquired through 
games (which happens in online and computer games) can lead to incorrect 
performance of social roles [9]. Virtual communication also demonstrates several 
differences compared to real interpersonal interactions, the main of which 
is eliminating socially significant characteristics of interlocutors such as gender, 
age, social status and belonging to a particular social group. Online anonymity, 
on the one hand, quickly expands one’s circle of communication, but, on the 
other, promotes the concealment of personal information and creates an illusion 
of escaping the real- world problems [16]. Learning (both getting education and 
professional training) has proven to benefit from gaming techniques applied [1]. 
When introducing gaming elements into education, we should remember that 
in such cases attention management becomes thinking management in systemic 
interaction, while the improvement of learning implies adapting rules and standards 
to the efficient knowledge transfer tools [12; 21].
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Thus, the penetration of gaming models and practices into various spheres 
of life seem to have become irreversible despite producing serious shocks for 
traditional social patterns. To find out whether gaming is considered by the youth 
as a potential obstacle to their real life, we conducted an online survey using 
the Google Forms platform. Respondents (undergraduates and postgraduates 
of Russian universities) received a link to the questionnaire about different aspects 
of digitalization in September 2024. The questionnaire consisted of six sections: the 
first was intended to provide the essential social- demographical information about 
respondents (birth year, native language and gender), while other sections aimed 
at identifying the influence of gaming on key aspects of the young respondents’ 
upbringing: socialization, communication and learning.

The second section was based on the psycholinguistic method of targeted 
associative experiment in its two variations. Respondents were offered 23 stimulus 
words, among which 10 were experimental lexical units referring to the key spheres 
of life — socializing, communication, learning (In order of presentation: game, 
sport, gamer, learning, communication/socializing, social network, competition, 
chat, message, addiction), while others (December, weather, paint, aluminum, 
tram, water, fish, beauty, spruce, myth, bee, time, oil) worked as distractors. The 
experimental items were presented in alternation with the distractors; the list of items 
started with a distractor and ended with three distractors to avoid respondent’s 
preparing for the next task. Each stimulus word was presented on a separate page. 
Respondents were asked to put down the very first word that comes to their mind 
when they see the given word (i.e., their first association); the instruction mentioned 
that associations were not limited by any specific part of speech.

The third section aimed at revealing whether the participant might get addicted 
to gaming and/or knows someone with such an addiction. The section included 
10 questions with several options to choose: for example, “Do you play online 
games?” — “never”, “infrequently”, “sometimes”, “quite often”, “constantly”. The 
fourth section aimed at identifying the meaning of gaming in the participant’s life 
along the above- mentioned key lines — socialization, communication and learning. 
In particular, the offered statements focused on reasons the participant plays online/
computer/video games; on whether gaming in any way prevents the participant’s real 
communication (including the possibility that virtual reality substitutes real life); 
on whether gaming addiction can be revealed (namely, the ability of the participant 
to control time spent on gaming, mood dependance on gaming, determination 
to spend money on gaming); on whether respondents would like to introduce more 
gamification in their studies. There were 30 statements, and the instruction asked 
to evaluate how true each statement was related to the participant on the scale 
“never”, “rarely”, “sometimes”, “often”, and “always”. The fifth section was based 
on the method of completing sentences: we asked the participants to finish 12 offered 
sentences so that they reflected their real situation (for instance, “For me gaming 
is …”). And the final section was intended to show how strong myths and prejudices 
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about gaming might be. Respondents were asked to evaluate 10 intentionally biased 
statements on the scale “I suppose it’s a myth”, “I suppose it’s true”, “I know cases 
that confirm it”, “I know cases that refute it”.

The third section provided us with detailed information about gaming practices: 
every second respondent (49 %) infrequently plays online games in addition to games 
on a smartphone or tablet (45 %); video games are unpopular (66 % claimed not 
to play this type of games). In general, the cohort showed quite a moderate interest 
to gaming: 38 % play online/smartphone/video games several times a month spending 
on gaming less than one hour a day (81 %). 36 % mentioned as their largest duration 
of gaming over 6 hours in a single day. The revealed tendency shows a sporadic but 
noticeable interest to gaming. 91 % know someone interested in gaming, namely 
online and console games (43 % each), and such a person plays every day (45 %) 
or several times a week (34 %) spending from 1 to 3 hours a day (59 %).

If respondents are moderately interested in gaming, it means that games neither 
substitute the real word (events of real life are more interesting than gaming for 74 %; 
the virtual world has never seemed real to 74 %) nor replaces real communication 
(74 %). Likewise, gaming never affects negatively respondents’ relationships with 
family and friends (93 %) as respondents claim to be able to control time while 
gaming (45 %) and to stop playing easily (60 %). Neither distraction from problems 
nor entertainment appear strong reasons for playing online/computer/video games: 
respondents only sometimes play games to refocus (32 %) or relax (34 %); the majority 
never prefer gaming to other hobbies (51 %) or do this infrequently (34 %). Gaming 
does not seem to influence mood or to demand much money. Correspondingly, such 
a restrained interest to gaming reveals a cautious attitude to gamification of education: 
34 % and 51 % of respondents respectively “never” and “infrequently” would like 
their learning to be based on interactive tasks or include more interactive tasks (the 
self- monitoring question whether respondents better learn in an interactive form 
got answers “infrequently” in 34 % cases and “sometimes” in 45 %). 34 % and 38 % 
of the cohort respectively “never” and “infrequently” would prefer different spheres 
of life to be more gamified.

In the fifth section (with unfinished sentences), respondents said to play games 
to have fun or because they like this type of pastime. Among the reasons not 
to play games respondents mentioned lack of time and wish to avoid addiction; 
some respondents find gaming boring; others prefer real world to the virtual one. 
For respondents gaming is a pastime (19 %), a way of self- entertainment (20 %), 
a way to forget about problems for a short time or to flee from reality (9 %); 9 % 
of respondents do not understand gaming and another 9 % find them unimportant 
and uninteresting. Thereby, gamers are viewed predominantly as “common people, 
just like everyone else” (26 %) or quite positively (23 %); only 13 % consider gamers 
to be addicted people. Among the negative sides of gaming respondents mentioned 
a danger of getting addicted (26 %), the fact that gaming is time- consuming (25 %) 
and might make the gamer forget about real life (13 %); 47 % consider the potential 
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threat of getting addicted the greatest danger of gaming. Among recommendations 
for the gamer, watching health, controlling time and maintaining the balance 
between games and real life prevail.

When it comes to the advantages of gaming, entertaining comes to the fore 
for 21 % together with boosting imagination (19 %), less frequently developing 
a reaction is mentioned (13 %). Every second respondent (49 %) claims not 
to be influenced by gaming; 6 % believe that gaming makes them consider the 
world in some other perspective, negatively influences them (also 6 %) or makes 
them more relaxed (6 %). 55 % prefer real world as more engaging, while only 
9 % would definitely prefer the virtual world of gaming. Since respondents 
showed a moderate interest in gamification in the third section, quite predictably 
38 % do not consider gamification of different spheres of life a necessary 
or engaging idea; 9 % would accept this idea provided it is well- measured and 
well- balanced; another 9 % find gamification of different aspects of life quite 
interesting and would welcome it. The leading option offered for gamification 
or partial gamification is education (28 %).

The survey revealed quite strong prejudices against gamers: 51 % support the 
myth that gamers are introverted (“I know cases that prove it” — 32 %, “I suppose 
it’s true” — 19 %); 54 % — that gamers have troubles with live communication 
(28 % and 26 % respectively); 57 % — that aggression is an inevitable consequence 
of gaming (19 % and 18 %). The negative influence of gaming on studies and/
or career is believed to be true by 55 %. However, at the same time, 45 % 
disagree with the statement that gaming might make a person infantile: 45 % 
suppose it to be a myth, although some respondents know cases that disprove 
(15 %) or prove (17 %) it. 51 % consider it only a myth that gaming might affect 
appearance. On the contrary, 47 % believe that gaming negatively affects health 
or know cases that prove it (25 %). It is worth mentioning that respondents 
unanimously consider gamers to be many- sided: 40 % do not believe that gamers 
are not interested in anything except for gaming, and 34 % know cases disproving 
this prejudice. At the same time, 45 % of respondents claim to know cases that 
disprove that gaming is a hobby for children and teenagers; another 30 % suppose 
it to be a myth. Likewise, 49 % suppose it to be a myth that only men are interested 
in gaming, and another 40 % know cases that disprove it.

Such a description of the youth’s perception of gaming practices should 
be supplemented by the analysis of immediate associations. Quite predictably, 
this technique revealed that participants consider the key spheres of their life 
(socializing, communication, learning) to be “filled” with both live and virtual 
means. The stimulus communication (or socializing depending on the context) 
proved the importance of the counterpart ( friends — 17 %, friend — 8 %, University 
friend — 2 %) and evoked a synonymic notion (communication — 8 %) together with 
associations denoting the corresponding process (dialogue and conversation — 6 % 
each). Moreover, both modes of communication were mentioned: live and face- 
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to-face (6 %); messaging, social networks, Telegram (8 %). The stimulus social 
network evoked associations of the following categories: the name of a particular 
social network (57 %), the purpose of using social networks (communication — 
9 %; photo, posting, messaging, friends, songs, gossiping, laughing — 2 % each), 
the means ensuring an access to social networks (smartphone — 4 %, Internet, 
media — 2 % each), subjective characteristics of such communication (timing, 
contented, addiction, inconvenient — 2 % each).

Quite predictably, the stimuli chat and message were associated mainly with 
virtual communication; the leading association to chat is bot (17 %), for message — 
news, information, notification — 6 % each. The leading associations to learning 
are school and university (8 % each). Only 9 % have a gaming- based immediate 
association to game (Roblox, computer as an adjective, joystick); other associations 
relate to emotions ( joy), the names of real games (ball, football, hide- and-seek, 
whirligig) or philosophical reflections (my, life, loss). The stimulus gamer got a wide 
range of associations, which can be combines in several categories: derivatives of the 
word player as a synonymous to the word gamer (a game, addicted to gaming, plays 
as a plural noun and a verb, video games); most general associations (human being, 
hobby, teenager, a boy sitting in front of a computer, gamble, baby); equipment 
for gaming (computer, mouse, gamepad, joystick, console, earplugs; Youtube); 
names of games (Minecraft, Jinggg, Dota); people involved in gaming (blogger, 
doter, streamer); slang of gamers (GameDev, booster); a particular person that plays 
games (brother, boyfriend, friend, ex- boyfriend); negative associations (addiction, 
degradation, nerd, goof, laziness). The leading associations are semantically 
neutral: computer (15 %), computer mouse and gamer (6 % each), gamepad, a play, 
Minecraft, brother (4 % each).

Thus, the youth consider live and online communication as equally important 
parts of their life. A counterpart in communication and the necessity of both 
parties to contribute to communication appear to be more important than the 
mode of interaction. At the same time, these findings do not contradict the 
previous studies’ conclusions that the youth prefer to avoid reality by surfing the 
Internet [9]. Noteworthy, recent surveys have shown that, despite the departure 
of foreign companies from the Russian gaming market, the industry continues 
to develop — gaming and video blogging are still powerful phenomena in the 
Russian society [7]. Moreover, new Russian platforms have become popular [7], 
which proves the need for further intensive research in this field [see, e.g.: 8]. 
Interestingly, the survey revealed that education is considered the only sphere that 
could be gamified at least partially, which seems to be an expected consequence 
of distant learning under the covid-19 pandemics [10]. Due to the limitations of the 
research presented, its results do not follow the identified general trend [5; 14]. 
Nevertheless, even the youth moderately interested in gaming admits possible 
addiction to it as its most notable disadvantage, although generally, it is viewed 
as an entertaining pastime.
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Аннотация. Сегодня игровые практики оказались на переднем крае становления буду-
щего общества. В нынешнюю эпоху глобальных цифровых трансформаций момент тотально-
го вовлечения общества в новую цифровую реальность был зафиксирован в 2016 году, когда 
была широко внедрена и принята как неотъемлемая часть нашей современной жизни допол-
ненная цифровая реальность. Оказалось, что период пост- постмодерна начался с ситуации, 
когда человек растерянно сталкивается не с «дивным новым миром», а с неуловимым старым 
миром, но наполненным новыми технологическими и информационными возможностями. 
Тем не менее, сегодня накоплены исследовательские данные, позволяющие прогнозировать 
некоторые будущие тенденции: в частности, ряд авторов утверждает, что за наиболее яркими 
проявлениями цифровизации, влияющими на социальную реальность в целом, стоит их со-
вокупное воздействие на самые разные аспекты нашей повседневной жизни. Скрытая пере-
стройка социальных практик, имплицитно встроенная в каждую новую многопользователь-
скую игру, обусловлена как особенностями игрового процесса, куда вовлечены игроки, так 
и деятельностью бизнес- структур, использующих психологические и цифровые, тактические 
и стратегические достижения цифровизации в собственных коммерческих целях. Тотальная 
геймификация социальных практик может стать новым вызовом для современной цивили-
зации, если не удастся интегрировать гуманистический подход и экспертизу в стратегиче-
ские центры управления развитием цифровых технологий. В статье представлены результа-
ты опроса, призванного обозначить общие тенденции в восприятии молодежью ключевых 
аспектов своей жизни в условиях нарастающей цифровизации (эти аспекты — социализация, 
общение и обучение) и оценить, могут ли игры внести в эти аспекты своей позитивный вклад 
или, напротив, должны рассматриваться как потенциальная угроза. Согласно результатам 
опроса молодежь считает офлайн- и онлайн- общение одинаково важными аспектами своей 
жизни, но отказывается от идеи тотальной геймификации в сфере образования. Опасность 
возникновения игровой зависимости воспринимается как наиболее значимый недостаток 
игр, хотя в целом они рассматриваются как развлекательное времяпрепровождение при усло-
вии способности его контролировать.

Ключевые слова: геймификация; социальные практики; игровая индустрия; бизнес; 
досуг; геймификация; стриминг; игровой процесс; виртуализация; цифровизация; социали-
зация, коммуникация; образование
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Аннотация. Статья посвящена оценке восприятия местным населением миротвор-
ческой деятельности в Африке на примере Мали. В последние годы миротворцы подвер-
гаются все большей критике со стороны гражданского населения, несмотря на реформы 
ООН и региональных организаций. Основными причинами, как правило, становятся: 
нехватка финансового обеспечения, неспособность миротворцев достичь целей ман-
дата, а также злоупотребление полномочиями. Однако социологические исследования 
в странах развертывания миссий показывают более глубокие причины критики миро-
творческих миссий. В Мали недовольство гражданского общества деятельностью ми-
ротворческой миссии ООН привело к протестам и требованию правительства о выводе 
миротворческого контингента из Мали. Данный прецедент актуализирует вопрос о при-
чинах сложившейся ситуации и восприятии миротворцев населением стран, в кото-
рых они дислоцируются. Цель исследования — изучение динамики доверия населения 
к миротворцам, а также причин недоверия миротворческим миссиям. На основе срав-
нительного анализа данных, полученных в ходе социологических опросов в формате 
анкетирования, фокус- групп и личных бесед (интервьюирования), проведенных среди 
местного населения двумя международными исследовательскими центрами — Фондом 
Фридриха Эберта (FES) в период с 2012 по 2024 годы и Стокгольмским международным 
институтом исследования проблем мира (SIPRI) с 2019 по 2022 годы, был сделан вывод, 
что малийцы в большинстве своем удовлетворены решением правительства о сверты-
вании миротворческой операции Многопрофильной комплексной миссии ООН по ста-
билизации в Мали (МИНУСМА) и больше доверяют национальной армии и полиции. 
Причины такого отношения — ряд объективных (например, привилегии и иммунитет, 
которыми обладали миротворцы на территории Мали; участие миротворцев в корруп-
ционных схемах; несанкционированное применение миротворцами силы) и субъектив-
ных (невмешательство МИНУСМА в решение проблем населения; незнание мандата 
миссии) факторов.

Ключевые слова: МИНУСМА; местное восприятие; доверие населения; миротворче-
ский контингент; Мали; малийцы; социологический опрос
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Тенденции миротворческой деятельности  
в политическом контексте

Конфликты на африканском континенте, как правило, носят затяжной 
характер и нуждаются в посреднической деятельности со стороны третьих 
государств и/или международных межправительственных организаций. 
Помимо вопросов политического регулирования речь идет и о необходимо-
сти установления мира и безопасности, прекращении и сдерживании военных 
действий. В этом случае наиболее эффективным инструментом считается 
развертывание отдельными организациями, в том числе регионального уров-
ня, миротворческих миссий. Еще в 1990-е годы ганийский экономист в рам-
ках постколониального дискурса разработал концепцию «African Solutions 
to African Problems» («африканские решения для африканских проблем»), 
продемонстрировавшую перспективы и преимущества устранения проблем 
безопасности региональными усилиями [3. C. 451–465]. Согласно учрежден-
ной в 2003 году системе африканской архитектуры мира и безопасности, ко-
ординирующую роль в развертывании региональных миротворческих мис-
сий между Африканским Союзом (АС) и субрегиональными организациями 
выполняет Совет мира и безопасности АС [1. С. 189–207]. Подобное решение 
значительно эффективнее с точки зрения скорости, ресурсов, а также пони-
мания местного культурного и религиозного контекста. Активное участие 
в миротворческих миссиях ООН принимают и африканские военные, однако 
зачастую критике подвергаются и те, и другие. В этой связи представляет-
ся актуальным изучение образа миротворческих миссий — для понимания 
их проблем и успехов.

Современное миротворчество претерпело значительные изменения в по-
следние десятилетия и продолжает переживать трансформации по сей день. 
Оно представляет собой одновременно и быстро меняющуюся систему, це-
лью которой является становление мира и безопасности [4], и внешнеполи-
тический инструмент того или иного государства на мировой политической 
арене [11]. В этой связи цели миротворческой миссии значительно расширя-
ются: кроме основной задачи по восстановлению мира и безопасности, появ-
ляются задачи более частного характера, отвечающие национальным инте-
ресам суверенных государств. Посредством участия и/или инициирования 
миротворческой деятельности в том или ином регионе государства способ-
ны не только решать затрагивающие их вопросы безопасности, но и в опре-
деленной степени расширять свое влияние на систему международных от-
ношений. Ряд ученых подчеркивает стремление государств повысить свой 
престиж в мире благодаря миротворческой деятельности [10. С. 56–76], что 
приводит к дополнительным сложностям на пути достижения цели мандата 
миссии [7. С. 204–220].

Важным направлением становится расширение и углубление концепции 
A4P посредством внедрения механизма ускорения (A4P+) реализации до-
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рожной карты, представленной в «Декларации о совместных обязательствах 
в отношении операций ООН по поддержанию мира» (2018). Ее текст был одо-
брен в том числе Российской Федерацией, однако с четырьмя оговорками, 
раскрывающими принципиальное несогласие российской стороны с ориен-
тацией организации на прямое вовлечение большого числа гражданских ин-
ститутов, а не правительств, и со смещением фокуса на проблемы и наруше-
ния прав человека, решением которых должны заниматься иные институты 
ООН [6. С. 129–149]. Кроме того, не так давно возник тренд цифровизации 
миссий, обусловленный использованием новых технологий в миротворче-
ских операциях [5. C. 16–26]. В условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции была разработана Стратегия цифровой трансформации миротворческой 
деятельности ООН, позволившая оценить вызовы и возможности, связанные 
с возникновением, развитием и использованием новых технологий в рамках 
миротворческих операций (1). Угрозы правам человека и безопасности, вы-
званные растущим влиянием искусственного интеллекта и других техноло-
гий, приводят к появлению целого ряда комплексных проблем, связанных 
с преодолением разрыва между ранним предупреждением и реагированием 
и с необходимостью повышения уровня безопасности персонала ООН и граж-
данского населения [8].

В контексте расширения состава контингента миротворческих миссий 
ООН активно внедряет повестку «феминизации». Ее первым основанием 
стала Резолюция 1325 «Женщины, мир и безопасность», принятая Советом 
Безопасности (СБ) ООН еще в 2000 году. Несмотря на более чем двадцати-
летний срок продвижения данной концепции и проведение специальных 
тренингов, говорить о ее успешности пока не приходится. Регулярные отче-
ты ООН о гендерном составе миссий говорят о сложности достижения по-
ставленных количественных целей (30 % в полевых миссиях и 35 % в штаб- 
квартире к 2028 году среди военного контингента). Ряд авторов полагает, 
что причиной, по которой не все государства готовы предоставлять женский 
миротворческий персонал, связаны не только с культурными и религиозны-
ми традициями, но и с сохранившимся мнением об опасности таких миссий, 
подтверждение чему — оценка гендерного состава миссий по времени дис-
локации и мандату (например, с точки зрения снижения уровня сексуального 
насилия [9]). Тем не менее, ввиду комплексного характера изучаемой про-
блемы и многогранности политических интересов акторов, принимающих 
решения, определить единственно верную причину подобных показателей 
не представляется возможным [2].

Текущая ситуация в контексте миротворчества в Африке

Несмотря на усилия многочисленных акторов, на Африку приходится 
наибольшее число разных по целям и составу миссий и операций: это не толь-
ко классические миротворческие миссии ООН, но и специальные политиче-
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ские миссии ООН, полевые операции ОБСЕ, миссии и операции, проводимые 
в рамках общей политики безопасности и обороны (ОПБО) ЕС, а также воен-
ные операции, санкционированные АС, которые не подпадают под определе-
ние многосторонней миротворческой операции, применяемое SIPRI (Рис. 1).

21 23 21 20 20

34 33 35 37 37

10 6 6 7 6

2015 2017 2019 2022 2024

ООН Региональные организации и альянсы Коалиции Ad hoc

Рис. 1. Число многосторонних миротворческих операций в мире по типу проведения 
(2015–2024) (составлено авторами по данным SIPRI)

Более семидесяти тысяч военнослужащих развернуты в рамках операций 
ООН в Африке и еще десятки тысяч в рамках региональных миссий в стра-
нах, где гражданские войны и мятежи привели к гибели мирных жителей 
и угрожали дестабилизацией соседних стран. Интересно наблюдать за транс-
формацией миротворческих процессов на континенте: снижается число мис-
сий ООН, укрепляют свои позиции региональные объединения, функциони-
рующие под эгидой АС [1] (Рис. 2). С одной стороны, миротворческие миссии 
региональных организаций зачастую рассматриваются как более эффектив-
ные в связи с их более быстрым развертыванием, пониманием специфики 
конфликта и в некоторых случаях наличием непосредственного интереса 
к разрешению кризиса в соседней или партнерской стране. С другой сторо-
ны, необходимость АС сохранять нейтралитет и реагировать на разворачи-
вающиеся кризисы, а также значительный разрыв в ресурсах стран Африки 
ограничивают успех таких миссий [3]. Более того, миротворческие операции, 
осуществляемые под эгидой региональных организаций в Африке, отличают-
ся широким кругом мандатов, в числе которых: поддержание режима прекра-
щения огня (например, ECOMIL); поддержание мира во время организации 
мирного процесса или подписания мирного соглашения (AMIS); поддержка 
избирательного демократического процесса (FOMUC, MAES); обеспечение 
безопасности в условиях внутренних беспорядков (SAPMIL, ECOMIG); обе-
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спечение безопасности в рамках противодействия экстремистским и терро-
ристическим группировкам (AMISOM, SAMIM); решение разных вопросов 
здравоохранения (ASEDCO).

4

22

6

2 2 1 1

ОАЕ АС ЭКОВАС ЭСГЦА САДК СЕН-САД ВАС

Рис. 2. Общее число миссий, санкционированных региональными организациями 
и сообществами в Африке (2000–2023)

Источник: составлено авторами по общедоступным источникам.

Согласно статистике развертывания миротворческих операций регио-
нальными и субрегиональными организациями в Африке, с 2000 года на тер-
ритории континента было санкционировано и проведено 38 миссий, что об-
уславливает тенденцию к локализации ответственности за урегулирование 
конфликтов и к сокращению числа многоплановых миссий, спонсируемых 
ООН. Более того, возникают прецеденты прекращения мандата миссий ООН 
ранее установленного срока ввиду неспособности достичь поставленной цели 
или участия миротворцев в незаконной деятельности. Один из наиболее ярких 
примеров потери «легитимности» мандата — ситуация в Мали. Развернутая 
в Мали с 2013 года МИНУСМА распространила свой мандат на центральную 
часть Мали после принятия Резолюции 2295 (2016). Несколько континген-
тов были развернуты в районе Мопти (в Севаре и Дуэнце) и в районе Сегу 
(Диабали). В центральной части Мали мандат МИНУСМА был сосредото-
чен на стабилизации и восстановлении государственной власти, поддерж-
ке передислокации малийских сил безопасности и защите гражданского 
населения. Большинство контингентов, развернутых в центральной части 
Мали, были представлены гражданами из стран Западной Африки, в част-
ности, Сенегала, Того и Буркина- Фасо (буркинийские подразделения были 
отозваны в 2019 году одновременно с сокращением взносов Буркина- Фасо 
в МИНУСМА). В июне 2023 года правительство Мали потребовало вывести 
миротворческий контингент МИНУСМА с территории страны по причине 
неспособности «голубых касок» обеспечить безопасность на протяжении 
десяти лет существования миссии. Кроме того, миротворцы были замече-
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ны в преступной деятельности, в том числе в контрабанде рогов носорогов. 
Повлияли на решение о выводе миротворческого контингента и протесты, 
неоднократно проходившие в Бамако с требованием о выводе контингента 
ООН из страны.

Ряд независимых исследовательских центров провели социологические 
опросы в странах Африки, в рамках которых были заданы вопросы и об от-
ношении местного населения к миротворческим миссиям. В статье были рас-
смотрены и сопоставлены данных двух крупных международных аналити-
ческих центров: FES и SIPRI. Исследование SIPRI было проведено в период 
с 2019 по 2022 годы: в опросах приняли участие 1800 респондентов из пяти 
регионов Мали (Сегу, Сан, Мопти, Бандиагара, Дуэнца). Опрос проводился 
методами анкетирования, фокус- групп и личных бесед, основная целевая ау-
дитория — люди, проживающие в сельской местности (82 %) (2), что необхо-
димо учитывать в анализе результатов исследования (Рис. 3–4).

72%
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6%
3%3%2%

Сельскохозяйственная 
деятельность
Торговля

Офисная деятельность

Государственная 
служба
Скотоводство

Рыболовство

Рис. 3. Сферы занятости опрошенных в исследования SIPRI (составлено авторами)

Источник: составлено авторами по общедоступным источникам.
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Рис. 4. Изменение уровня доверия населения к операции МИНУСМА

Источник: составлено авторами по общедоступным источникам.
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Mali- Mètre — исследование политического мнения, которое Фонд 
Фридриха Эберта (FES) проводит в Мали с конца 2012 года (3). Его основная 
цель — выяснить мнение малийцев по ряду вопросов, имеющих важное и/
или решающее значение для настоящего и будущего страны в напряженном 
политическом контексте и с точки зрения безопасности. В исследовании при-
няли участие 2055 человек в возрасте старше 18 лет, распределенных между 
округом Бамако и девятью региональными столицами (за исключением ре-
гиона Кидал по соображениям безопасности). В целом население Мали ис-
пытывало умеренное доверие к МИНУСМА, и со временем оно снижается, 
преимущественно по причине невмешательства или игнорирования призы-
вов населения о помощи (Рис. 5).
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Рис. 5. Уровни удовлетворенности населения работой МИНУСМА в период с 2017 по 2023, %

Источник: составлено авторами по общедоступным источникам.

Несмотря на то, что доверие населения к операции сначала возросло, 
а затем начало снижаться, график удовлетворенности населения работой 
МИНУСМА в период с 2017 по 2023 годы был стабильно отрицательным (4). 
В числе основных причин недовольства миссией были названы: нахождение 
миротворческого персонала МИНУСМА вне малийской юрисдикции (соглас-
но «Типовому соглашению о статусе сил между ООН и странами, в которых 
проводятся операции», миротворцы ООН обладают иммунитетом, а ответ-
ственность за их поведение несет СБ ООН); коррупция и несанкциониро-
ванное насилие со стороны миротворцев (Рис. 6). Вывод миротворческого 
контингента МИНУСМА из Мали в 2023 году, после десяти лет работы, был 
воспринят большинством опрошенных позитивно (Рис. 7).
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Рис. 6. Причины небезопасности МИНУСМА с точки зрения граждан Мали

Источник: составлено авторами по общедоступным источникам.
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Рис. 7. Оценка ухода МИНУСМА из страны

Источник: составлено авторами по общедоступным источникам.

Более девяти из десяти малийцев выступили за уход МИНУСМА, 68 % 
считают, что уход МИНУСМА оказал положительное влияние на жизнь 
в стране, каждый пятый (19 %) полагает, что вывод МИНУСМА не окажет 
никакого влияния (Рис. 8). Интересно, что высокие показатели удовлетворен-
ности уходом МИНУСМА из Мали характерны для большинства регионов — 
Кайес (91 %), Куликоро (97 %), Сикассо (92 %), Сегу (94 %), Томбукту (98 %) 
и Бамако (93 %), но не для региона Таудени (54 %), что требует дальнейшего 
изучения. Малийцы, для которых уход МИНУСМА оказал положительное 
влияние на ситуацию в стране, в основном отмечают: улучшение ситуации 
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в сфере безопасности (37 %); восстановление территориальной целостности 
(15 %); возвращение мира и стабильности (15 %). Основные аргументы тех, 
кто считает, что уход МИНУСМА, напротив, оказал негативное влияние, та-
ковы: потеря рабочих мест (79 %) и рост небезопасности (13 %). Основными 
акторами, которым малийцы доверяют обеспечение безопасности в своем 
регионе, оказались военные/малийская армия (75 %), включая национальную 
гвардию, и полиция (74 %) (за исключением региона Бамако, а также региона 
Менаки, где большинство населения в качестве акторов безопасности назва-
ли российских военных и инструкторов) (Рис. 9).
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Таким образом, результаты опросов показывают постепенное изме-
нение восприятия респондентами персонала МИНУСМА: в период с 2017 
по 2023 годы доверие населения снижается, а неудовлетворенность работой 
миссии возрастает. С одной стороны, опрошенные критикуют привилегии 
и иммунитет, которыми обладают миротворцы на территории Мали: миро-
творческий контингент находится вне малийской юрисдикции, подчиняясь 
только СБ ООН, поэтому в случае незаконных действий миротворец не может 
быть осужден местными властями, хотя миротворцы иногда оказываются вов-
лечены в коррупционные схемы и несанкционированное применение силы. 
С другой стороны, критику населения вызывает нежелание МИНУСМА вме-
шиваться в решение местных проблем: миротворцы не приходят на помощь, 
и населению приходится обращаться в мэрию и/или больницы напрямую. 
В данном случае речь идет не о бездействии персонала, а скорее о незнании 
мандата миссии населением. Зачастую респонденты, не работающие напря-
мую с миссией, не представляют, какие задачи перед ней поставлены, что 
порождает обвинения в бездействии. В подобных ситуациях целесообразно, 
во- первых, повышать осведомленность местного населения о мандатах мис-
сии и зонах их ответственности, а во- вторых, корректировать и/или разра-
батывать мандат миссии более тщательно, учитывая потребности на местах.

Уровень доверия может существенно различаться и в зависимости 
от контекста миротворческой деятельности. Так, люди, которые непосред-
ственно взаимодействуют с миротворцами ООН или живут рядом с местами 
их расположения, воспринимают их более позитивно, чем те, кто практиче-
ски не взаимодействует с ними, т.е. взаимодействие с миссиями позволяет 
увидеть их позитивный вклад, а более близкое знакомство с методами и ин-
струментами работы миссии показывает зоны ее ответственности. В ходе 
интервью респонденты- активисты разных общественных движений отме-
чали более тесную и продуктивную работу с миротворческим континген-
том, например, посредством проведения регулярных встреч для обсуждения 
проблем в сфере безопасности с местной мэрией, представителями миссии 
и неправительственных организаций. Респонденты, проживающие в более 
отдаленных районах, напротив, жаловались на равнодушие представителей 
миссии к конфликтным ситуациям и природным катастрофам. Данные вы-
воды подтверждают результаты опросов, проведенных в 2023 году (5) в го-
родских районах и показавших, что удовлетворенность МИНУСМА была 
значительно выше на севере страны, где было сосредоточено больше миро-
творческого контингента.

Тем не менее, значительная часть опрошенных приветствовала вывод 
миссии и ожидала улучшения ситуации после ее прекращения, особенно для 
рынка труда. К сожалению, базы данных не содержат гендерные вариации, 
но показывают поколенческие различия в восприятии миротворческой мис-
сии: чем старше респонденты, тем выше их уровень удовлетворенности от вы-
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вода миротворческого контингента, однако поколенческие различия здесь 
не существенны. В то же время МИНУСМА занимает предпоследнее место 
в рейтинге доверия местного населения к акторам безопасности в Мали: пер-
вое место занимает малийская армия, второе — полиция. Вероятно, данное 
различие обусловлено в первую очередь большим персоналом и более об-
ширной географией присутствия внутренних силовых структур на местах. 
Например, ни один респондент из Бамако не назвал МИНУСМА в качестве 
актора безопасности, так как данный регион не входит в зону ответствен-
ности миссии, и ее контингент не уполномочен обеспечивать безопасность 
в этом регионе. В то же время малийское население очень позитивно вос-
принимает российское присутствие в регионе Менаки, что вновь обусловлено 
количественным и качественным составом присутствия.

В целом опросы подтверждают рост недоверия малийского населения 
к миротворческому контингенту ООН, однако необходимо провести ана-
логичные исследования и в странах развертывания других миссий ООН 
и Африканского Союза для проведения сравнительного анализа, поскольку 
результаты Мали не могут быть обобщены на все миротворческие миссии 
ООН или же все страны Африки. Тем не менее, эти результаты выглядят до-
вольно убедительно в отношении затяжных миссий.
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Abstract. The article considers the perception of peacekeeping activities by the local 
population in Africa on the example of Mali. In recent years, peacekeepers have been increasingly 
criticized by the civilian population, despite reforms of the UN and regional organizations. The 
main reasons, as a rule, are as follows: lack of financial support, inability of peacekeepers 
to achieve the goals of the mandate, and their abuse of authority. However, sociological surveys 
show deeper reasons for criticism of peacekeeping missions. In Mali, the public dissatisfaction 
with the activities of the UN peacekeeping mission led to protests and the government’s demand 
to withdraw the peacekeeping contingent from Mali. This precedent actualizes the issues of the 
reasons for the current situation and of the perception of peacekeepers by the local population. 
This study aims at examining the dynamics of public trust in peacekeepers and the reasons for 
distrust in peacekeeping missions. Based on the comparative analysis of sociological surveys 
(questionnaires, focus groups and interviews) conducted among the local population by two 
international research centers — the Friedrich Ebert Foundation (FES) from 2012 to 2024 and 
the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) from 2019 to 2022, the authors 
argue that the majority of Malians are satisfied with the government’s decision to stop the 
peacekeeping operation of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission in Mali (MINUSMA), since they trust the national army and police much more. The 
research for this attitude are both objective (for example, the privileges and immunity enjoyed 
by peacekeepers on the territory of Mali; participation of peacekeepers in corruption schemes; 
their unauthorized use of force) and subjective (MINUSMA’s ignorance of local problems and 
of the mission’s mandate).
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Аннотация. Понятие «эмоциональное здоровье» активно обсуждается в научном 
сообществе и подвергается разнообразным трактовкам: отсутствие четкого опреде-
ления приводит к использованию таких синонимов, как «эмоциональное благополу-
чие» или «психическое здоровье», которые не в полной мере отражают особенности 
изучаемого феномена. Сложность определения эмоционального здоровья заключается 
в его связи с психологическим состоянием индивида и его социальным благополучием. 
Эмоциональное здоровье оценивается с помощью разных индикаторов (уровень стресса 
и депрессии, степень удовлетворенности жизнью, индексы счастья и т.п.), но авторы 
подчеркивают значение эмоциональной компетентности для достижения стабильного 
эмоционально- положительного самочувствия и успешного функционирования индивида 
в обществе. В статье приведены результаты качественного исследования разных аспек-
тов эмоционального здоровья у представителей различных социально- демографических 
групп: респонденты высказывали свои представления об эмоциональном здоровье че-
рез иные типы здоровья — связывая его с психологическим, психическим или физиче-
ским здоровьем. Эмоциональное здоровье отражает общее эмоциональное состояние 
индивида и связано с умением испытывать разные эмоции, управлять ими, корректно 
реагировать на происходящие события и переживать их. Эмоциональное здоровье обу-
словлено субъективно ценностным восприятием человеком своего состояния, трактует-
ся через понятие состояния или процесса, активности или пассивности, может экстра-
полироваться на себя или других. Эмоциональное здоровье имеет тонкую организацию 
и связано с чувствами, настроением, эмоциями, ощущениями, переживаниями, это 
не одномоментное состояние индивида, а совокупность его состояний в прошлом, на-
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стоящем и будущем. Исследования в области эмоционального здоровья показывают 
сложность и многогранность данного понятия и требуют интегративного подхода для 
его тщательной эмпирической проработки и полноценного осознания его роли в жизни 
человека.

Ключевые слова: здоровье; эмоциональное здоровье; психологическое здоровье; само-
оценка здоровья; самосохранительное поведение, социология здоровья

Здоровье является безусловной ценностью для современных росси-
ян, выходящей за пределы индивидуального уровня и оказывающей вли-
яние на общество и государство. В условиях социально- экономических 
и политических кризисов вопросы, связанные со здоровьем, особенно 
с эмоционально- психологическим самочувствием, становятся особенно 
актуальными. Масштабное исследование, проведенное более чем в 30 
странах мира, определило психическое здоровье и стресс как ключевые 
проблемы здоровья наряду с пандемией коронавируса и раковыми забо-
леваниями [19]. Длительное стрессогенное воздействие, распространен-
ное в современном мире, дестабилизирует социальные процессы. Для 
выявления причин дестабилизации и минимизации ее последствий не-
обходимо обращать внимание не только на социальные механизмы взаи-
модействия, но и на эмоциональное здоровье индивидов, которое лежит 
в основе взаимодействия. Необходимо комплексно и научно- обоснованно 
изучать психологическое и эмоциональное здоровье для повышения об-
щего уровня здоровья населения, степени удовлетворенности жизнью 
и эмоционального самочувствия граждан в условиях интенсивного воз-
действия внешних факторов.

Цель статьи — выявить характеристики концепта эмоционального 
здоровья посредством анализа определений, прямо и косвенно связан-
ных с исследуемым феноменом и сформулированных специалистами 
и обывателями. Сегодня изучение здоровья в качестве триединства фи-
зического, душевного и социального благополучия кажется наиболее ре-
левантным и обоснованным, поскольку распространяется на все сферы 
здоровья индивида и населения. Логика анализа эмоционального здоро-
вья основана на предположении, что оно находится прежде всего в рам-
ках психологической сферы и соотносится с социальной жизнью. В ста-
тье использован принцип анализа здоровья с учетом его определения 
в терминах структуралистской дихотомии: негативных (через болезнь 
или признаки заболевания) и позитивных (болезнь не упоминается) [16].

Мы рассматривали общее понимание эмоционального здоровья, а так-
же те сферы жизни, с которыми его связывают: личная жизнь, ближайшее 
окружение, различного уровня проблемы, которые оказывают воздействие 
на эмоциональное самочувствие. Поскольку нас интересовал относитель-
но новый концепт эмоционального здоровья, в качестве метода иссле-
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дования было выбрано глубинное интервью. При обосновании выборки 
качественного исследования была использована схема, включающая не-
сколько этапов: изучение материала и подбор информантов с разным опы-
том и представлениями об изучаемом концепте; обсуждение промежуточ-
ных результатов (в том числе с привлечением экспертов — специалистов 
по психическому и психологическому здоровью) и «добор» респонден-
тов [14]. Информанты имели разные социально- демографические характе-
ристики, цикл интервью был завершен после того, как прекратилось при-
ращение новой информации, необходимой для углубленной экспертизы. 
Подобное конструирование выборки и дизайн исследования позволили 
выявить широкий спектр представлений [33], которые в дальнейшем мо-
гут быть подвергнуты дополнительной верификации посредством количе-
ственных методов.

Полуструктурированные интервью проводились в третьем квартале 
2023 года с использованием дистанционных технологий (Яндекс.Телемост 
и т.п.), велась видео- и аудиозапись бесед, их содержание было затранс-
крибировано, проведена перекрестная кодировка, полученные материалы 
проанализированы с применением специального программного обеспе-
чения ATLAS.ti. Количественно- качественные характеристики опрошен-
ных были учтены посредством экспресс- анкеты, которая предлагалась 
к заполнению непосредственно перед интервью. В исследовании приняли 
участие 32 информанта (в равной пропорции мужчины и женщины), сред-
ний возраст опрошенных — 43,1 года (15 респондентов моложе 35 лет, 10 
участников — от 36 лет до 60 лет, 7 — старше 61 года). Информанты име-
ли разный брачный и семейный статус, уровень образования. Примерно 
половина информантов были из Москвы и Московской области, осталь-
ные представляют разные регионы (Алтайский край, Кировская область, 
Краснодарский край и др.).

Эмоциональное здоровье в научном дискурсе

В научной литературе все чаще поднимается тема эмоционального 
здоровья, однако ученые не дают четкого определения данному термину, 
а иногда и вовсе этого избегают, используя как его синонимы «эмоци-
ональное благополучие» и «психическое здоровье» [21]. Продолжаются 
споры о значении терминов и специфике их использования: например, 
непрофессионалы лояльно относятся к эквивалентным терминам «пси-
хологическое» и «эмоциональное благополучие» вместо «психического 
здоровья», поскольку последнее приравнивается ими к психическому за-
болеванию [32]. В исследованиях одно и то же состояние человека может 
в одном случае обозначаться как психическое здоровье, в другом — как 
эмоциональное, т.е. понятия отождествляются [35]. В то же время суще-
ствует мнение, что эмоциональное здоровье, наряду с психологическим 
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и социальным, включает в себя психическое здоровье [25] — в наиболее 
общем виде это «состояние благополучия, при котором индивид мате-
риализует собственные способности, может справляться с нормальными 
жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, прино-
сить пользу своему окружению» [5]. Психическое личностное благо-
получие состоит из разных эмоциональных и когнитивных аспектов, 
в том числе положительного и отрицательного аффективного счастья, 
удовлетворенности жизнью, согласия между ожидаемыми и достигну-
тыми жизненными целями, психосоматических симптомов, настроения 
и т.д. [26. С. 189].

Эмоциональное здоровье рассматривается как способ управления сво-
ими мыслями и эмоциями в течение определенного периода времени в ходе 
ежедневного взаимодействия [31]. «Образ эмоционально- здорового челове-
ка является инструментом эмоциональной регуляции» [9], эмоционально- 
здоровый человек — зрелый, уравновешенный, способный к самостоя-
тельному поиску творческих решений во взаимодействии с окружающей 
средой [36]. В этом случае эмоциональное здоровье пересекается с психо-
логическим, поскольку подразумевает самость индивида. Психологическое 
здоровье характеризует личность в целом, в тесной связи с высшими про-
явлениями человеческого духа [1]. Ключевая проблема психологического 
здоровья сосредоточена в вопросе о норме и патологии в духовном развитии 
человека и его субъективности, в актуализации человеческого в человеке, 
т.е. психологическое здоровье, по сути, выступает научным эквивалентом 
здоровья духовного [15].

В рамках структурно- уровневого подхода психосоматическое, пси-
хическое и психологическое здоровье рассматриваются как иерархиче-
ские уровни психологического благополучия. Большинство современ-
ных исследований концентрируются на выявлении не только внутренних 
(субъективных) факторов психологического благополучия и ментального 
здоровья (все больше отдаляясь от сугубо медицинских трактовок дан-
ных понятий), но и связей с объективными, прежде всего социально- 
экономическими, факторами [2]. Психологическое благополучие описы-
вается как наиболее общее (комплексное) понятие — «системное качество 
человека, обретаемое им в процессе жизнедеятельности на основе психо-
физиологической сохранности функций, которое проявляется у субъекта 
в переживании содержательной наполненности и ценности жизни в це-
лом как средства достижения внутренних, социально- ориентированных 
целей и является условием реализации его потенциальных возможностей 
и способностей» [2].

Эмоциональное здоровье оценивается посредством разных индикато-
ров: негативных (например, уровнем стресса [22; 34]) или позитивных (сча-
стье, интерес к жизни или общая удовлетворенность ею) [23]. Последняя — 
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основной субъективный компонент личного благополучия, поскольку 
рассматривается как осознанная оценка своей жизни в целом [11]. Счастье, 
в свою очередь, трактуется как преобладание положительных эмоций над 
отрицательными. Наиболее счастливыми считают себя молодые люди, со-
стоящие в браке, лица с хорошим здоровьем и образованием, с высоким 
уровнем интеллекта и трудовой этикой, имеющие высокооплачиваемую 
работу и более оптимистичные, уверенные в себе, характеризующиеся 
адекватными устремлениями [38]. Счастье — это и эмоциональный, и твор-
ческий подъем, когда человек постоянно находится в процессе освоения 
чего- то нового, увлечен любимым делом [13].

Счастье, положительные и отрицательные эмоциональные состоя-
ния (их частота и интенсивность) — составляющие личного благополу-
чия, которое обладает и когнитивным, и эмоциональным компонентом. 
Когнитивный компонент представляет собой осознанную оценку своей 
жизни, эмоциональный включает в себя настроения, аффекты и эмоции, 
причем люди испытывают определенную степень удовлетворения, неза-
висимо от того, задумываются об этом или нет [6]. Эмоционально здо-
ровые люди стремятся к устойчивому эмоционально- положительному 
самочувствию, основу которого составляют удовлетворение возрастных 
и социальных потребностей и общение с другими. Таковые обусловле-
ны эмоциональной компетентностью, которая базируется на адекват-
ной интегральной оценке своего опыта взаимодействия со средой [10]. 
Психология рассматривает взаимосвязь самочувствия с эмоциями, 
анализируя реакции на те или иные жизненные события (эмоции воз-
никают под влиянием внешних объектов и мгновенно подвергаются 
осознанию) [4]. На эмоциональное здоровье влияет информация и сим-
волы, например, визуальная среда (благоустройство города, в частно-
сти озеленение, отождествляется с качеством жизни населения) [12]. 
Исследователи косвенно фиксируют, что для изменения эмоционально-
го состояния порой требуется совершить действие (например, заняться 
спортом) [8]. Таким образом, стабилизация эмоционального состояния 
требует определенных действий, но неизвестно, какие именно действия 
позволяют улучшить или восстановить эмоциональное здоровье, хотя 
самыми эмоционально здоровыми считаются наиболее адаптивные люди 
(например, студенты, получающие высокие оценки и способные адапти-
роваться к среде обучения) [20].

Что касается эмпирических исследований эмоционального здоровья, 
то одно из направлений — определение факторов, под воздействием которых 
формируется эмоциональное здоровье. Доказано, что оно зависит от соци-
ального капитала (гражданское участие, доверие) [37], т.е. от определенных 
видов деятельности индивида и от того, как он относится к людям, институ-
там и окружающей действительности. В изучении проблем педагогов и ме-
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дицинских работников использовались тесты для определения уровня их со-
циального и эмоционального здоровья: в частности, эмоциональное здоровье 
учителей анализировалось в связи с профессиональным выгоранием в пери-
од пандемии и отмечалось, что нарушения эмоционального здоровья связаны 
с отсутствием возможности контролировать учеников во время дистанцион-
ных занятий [22; 34].

В некоторых исследованиях респондентам задаются прямые вопро-
сы в отношении эмоционального здоровья: например, «Как насчет вашего 
эмоционального здоровья — насколько хорошо вы себя чувствуете? Или 
насколько сильный стресс, тревогу или депрессию ощущаете?» (предлага-
ется пятибалльная шкала ответов — превосходно, очень хорошо, хорошо, 
удовлетворительно и плохо) [17]. Здесь под плохим эмоциональным здоро-
вьем подразумевался некий уровень стресса. Так, во время пандемии изу-
чалось эмоциональное здоровье пожилых людей (отношение к коронави-
русу: страх, тревога, беспокойство и общая депрессия в течение последних 
двух недель, предшествующих опросу) [30], и их плохое эмоциональное 
здоровье определялось уровнем депрессии как более проблемным состо-
янием по сравнению со стрессом [28]: человеку задавался вопрос, чув-
ствовал ли он себя несчастным, одиноким, скучающим, подавленным или 
был уверен, что все идет своим чередом в течение последних нескольких 
недель [27]. Несмотря на активное использование шкал в эмпирических 
исследованиях, четкое представление о том, что респонденты понимают 
под плохим или хорошим самочувствием или даже депрессией, до сих 
не сформировано.

Исследователи указывают на взаимосвязь разных типов здоровья: эмоци-
ональное заболевание объясняется причиной (нервные перегрузки, тяжелые 
условия труда, несчастные случаи) с учетом последствий (потеря трудоспо-
собности, хронические заболевания); физическое заболевание может быть ре-
зультатом эмоционального расстройства [32]. Эмоциональное здоровье влия-
ет на образ жизни и — как следствие — на физическое здоровье: так, стресс 
ведет к злоупотреблению вредными привычками (курение, употребление 
алкоголя, потребление продуктов с высоким содержанием жиров) [18]. И на-
оборот, эмоциональное расстройство может быть результатом физической 
травмы в настоящем или прошлом. Эмоциональный стресс может возник-
нуть и при переживании о возможном получении травмы. Сегодня наравне 
с физическим здоровьем предлагается страховать эмоциональное и психиче-
ское здоровье, причем работодатели также должны нести ответственность 
за эмоциональное и психологическое здоровье сотрудников, поскольку неко-
торые риски возникают вследствие условий труда и приводят к эмоциональ-
ной дезадаптации [35].

В отношении психически нездорового человека нельзя говорить 
о психологическом и эмоциональном здоровье — это характеристика пси-
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хически здорового человека. Вместе последний может иметь отклонения 
в психологическом здоровье, т.е. быть не вполне духовным или самосто-
ятельным, и в эмоциональном — испытывать трудности в общении или 
эмоциональной саморегуляции, с трудом переживать проблемы и иметь 
ограниченные возможности для восстановления стабильного состояния. 
Эмоциональное состояние социума продуктивно рассматривать во взаи-
мосвязи с социальным действием. Бихевиористское объяснение действий 
и их рекурсивного характера связывает их с чувствами индивида: напри-
мер, эмоции возникают при исполнении (или неисполнении) ожиданий 
в результате социального действия и, в свою очередь, могут вызвать дей-
ствие или бездействие. Действие также возникает на основе положитель-
ного примера или повторяется при поощрении (в том числе эмоциональ-
ном) [24]. Несмотря на исследования эмоциональной сферы в различных 
науках, вопрос определения эмоционального здоровья и его связи с поведе-
нием остается открытым: важно понять, как эмоции влияют на готовность 
человека совершать определенные действия и как связать эмоциональное 
здоровье не только с состоянием и самочувствием, но и с поведением ин-
дивидов и групп.

Результаты эмпирического исследования

Наш опрос показал, что респонденты в целом знакомы с термином 
«эмоциональное здоровье»: две трети встречались с ним в повседневной 
жизни, но четкого и однозначного определения сформулировать не смог-
ли. Информация о данном типе здоровья исходит из научной среды (вы-
сказано представителем науки), обывательской (обсуждалось) или было 
озвучено в средствах массовой информации представителем любой сфе-
ры — от научной до обывательской. Типичные источники информации 
об эмоциональном здоровье — Интернет, телевидение, университетская 
среда: «где- то в Интернете видела какие- то статьи, также информация 
по этому поводу попадалась в пабликах»; «я сталкивался с этим поняти-
ем в университете, нам на каких- то занятиях рассказывали»; «сталки-
вался в рамках разговоров со своими знакомыми и при просмотре научно- 
популярных видеороликов».

Респонденты пытались дать определение эмоциональному здоро-
вью, рассуждая о том, чем оно является и с чем связано, используя в том 
числе метафоричный язык: «состояние души человека»; «то, как хорошо 
ты спишь, насколько спокоен». Объясняя суть эмоционального здоровья, 
респонденты экстраполировали определенную ситуацию или состояние 
на себя («выражение своих эмоций, как я отношусь ко всему в окружаю-
щем мире») или на других, предъявляя к ним определенные требования 
соответствия («здоровый — человек, который эмоционально не реагирует 
на разные события»).
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Система здоровья: эмоциональное здоровье определяется путем сравне-
ния с другими типами здоровья или в качестве элемента более масштабной 
системы. В некоторых случаях подразумевается, что эмоциональное здоро-
вье — не самостоятельное понятие, а часть какой- то системы или ее свой-
ство: «часть психики», «устойчивость психики».

Нередко эмоциональное здоровье отождествляется с иными типами 
здоровья:

• психологическое здоровье — «думаю, это психологическое здоровье, ско-
рее всего»; «эмоциональное здоровье имеет тонкую организацию и связано 
с душой, чувствами, настроением, эмоциями, ощущениями, переживани-
ями: как он себя чувствует, какие мысли, эмоции, переживания он испы-
тывает в повседневности и в целом по жизни»; «настроение, состояние 
нервной системы… как я себя ощущаю в этом мире»;

• психическое здоровье — «психическое состояние»; «депрессия какая- то, 
непонятно, что дальше»; «отсутствие эмоциональных болезней по типу 
тревоги, депрессии, биполярности»; «мое спокойствие, отсутствие или 
наличие депрессии, каких- то стрессовых факторов»; «внутреннее состо-
яние нервной системы»;

• физическое здоровье — «очень тяжелое состояние и даже головная боль, 
может подниматься давление». Респонденты объясняют эмоциональное 
здоровье через иные, привычные для них понятия, связывая его с состо-
янием не только души, эмоций, но и физической боли — она вызывает 
эмоциональные переживания, а прекращение боли приводит к позитив-
ным эмоциям. Напротив, эмоциональные переживания и проблемы могут 
стать причиной физической боли. Очевидна конвертация здоровья эмо-
ционального и физического как по мнению экспертов, так и по мнению 
респондентов: физическая боль и проблемы с физическим здоровьем ве-
дут к ухудшению эмоционального здоровья, и, наоборот, эмоциональные 
переживания ведут к физической боли. В целом проблемы, вызывающие 
стресс (например, дискриминация на рабочем месте), одновременно влия-
ют на физическое и эмоциональное здоровье [29].
Эмоциональное здоровье: состояние, статика, бездействие. 

Эмоциональное здоровье рассматривается респондентами сразу в несколь-
ких «измерениях»: некоторое состояние (статика), процесс смены состоя-
ний или активность (определенное поведение или деятельность). Анализ 
определений эмоционального здоровья в нарративах показывает, что трак-
туется оно прежде всего в терминах состояний — как проявление эмоций, 
которые считываются даже в ситуации отсутствия активности (грусть, расте-
рянность, обида, злость, радость, безразличие). Эмоциональное здоровье — 
«эмоциональное состояние человека»; «то, как он себя чувствует прежде 
всего внутри»; «состояние спокойствия, наверное, хотя, оно может быть 
разным — позитивным и негативным». Респонденты считают, что плохое 
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или хорошее эмоциональное здоровье можно распознать по внешнему виду: 
«у эмоционально здоровых… светятся глаза, спокойное выражение лица, 
возможно, даже какая- то легкая улыбка, у них нет внезапных сокращений 
мышц… Эмоционально нездоровые… выглядят угрюмо, глаза потухшие, мо-
гут сутулиться».

Эмоциональное здоровье информанты оценивают в трех категориях: по-
зитивной, негативной и синтетической. Последнее определение аналогично 
положению ВОЗ, зафиксированному в преамбуле Устава ВОЗ в 1948 году: 
здоровье — это состояние человека, которому свойственно не только отсут-
ствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное 
и социальное благополучие. Здоровый человек — благополучный, с хоро-
шим здоровьем любого типа — физическим, психическим, душевным, эмо-
циональным [5]. Негативное определение акцентирует не только отсутствие 
болезней, но и противопоставление им: предполагается, что люди, склонные 
к использованию негативной терминологии, более пессимистичны и имеют 
слабое здоровье [16].

Интерпретация здоровья жителями России на основе качественной 
методологии была реконструирована в 2014 году, когда физическое здоро-
вье определялось как в негативной интерпретации (несчастье, усталость, 
вялость, «если человек нездоров, то у него вообще ничего нет в жизни, 
никакой радости»), так и в позитивной (успех, счастье, бодрость, комфорт, 
сила, работоспособность, норма, уверенность, активность, энергия, лю-
бовь, движение) [7]. Аналогичные объяснения респонденты дают и в от-
ношении эмоционального здоровья: хорошее эмоциональное здоровье — 
это стабильное состояние, исключающее ухудшения — «непосредственно 
связано с понятием… стабильности»; «внутреннее состояние нервной си-
стемы, когда хорошо спишь — насколько спокоен»; плохое эмоциональное 
здоровье — это «опустошение в душе, очень тяжелое состояние и даже 
головная боль, может подниматься давление»; «нет настроения»; или 
же сложное состояние (синтетическое) — «когда себя человек чувству-
ет морально спокойным или не спокойным, беспокоится за что- то или 
не беспокоится»; «когда все хорошо в твоей жизни, в семье, нет каких- 
то нервных потрясений»; «мое спокойствие, отсутствие или наличие де-
прессии, каких- то стрессовых факторов».

Эмоциональное здоровье: активность, деятельность. Актор может 
быть активным, деятельным, способным что- то предпринять или пассив-
ным. Эмоциональное здоровье аналогичным образом проявляется в двух 
направлениях: пассивно — «внутреннее состояние нервной системы, ког-
да хорошо спишь — насколько спокоен»; активно — эмоционально здоро-
вый человек «старается каким- то образом улучшить свою жизнь, исхо-
дя из возможностей — интеллектуальных, физических, материальных». 
Эмоционально здоровый индивид должен уметь управлять своими эмо-
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циями и соответствующим образом отвечать на воздействия извне: «спо-
собность считывать эмоции собеседников и проявлять соответствую-
щие эмоции со своей стороны»; «контроль своих эмоций». Управление, 
контроль — субъективные характеристики, в этом смысле эмоциональное 
здоровье максимально приближено к понятию психологического, посколь-
ку рассматривается с точки зрения самости индивида [15].

Эмоциональное здоровье — это умение корректно реагировать 
на внешнюю среду, играть определенную социальную роль, действовать 
в соответствии с социальными нормами и ожиданиями. Как эмоции, так 
и действия в ответ на внешние стимулы (другому, группе, условиям) мо-
гут вызывать новую реакцию среды и объясняться с точки зрения бихе-
виоризма [24]. В ситуациях, когда индивид прибегает к социально нео-
добряемому поведению, его можно считать нездоровым эмоционально: 
«как человек реагирует на какие- то определенные ситуации… спокойно 
ли их переносит или взрывается эмоционально»; «человек, который эмо-
ционально не реагирует на разные события, но говорить о том, что 
он здоров, тоже нельзя… это ненормально, когда он не реагирует на со-
бытия вокруг себя».

В рамках концепта эмоционального здоровья исследователей интересует 
общее эмоциональное состояние человека в разных его проявлениях — не сле-
дует ограничиваться описанием конкретных навыков эффективного управ-
ления эмоциями и выстраивания отношений с другими людьми, что свой-
ственно концепции «эмоционального интеллекта» [3]. Акцентируя внимание 
на субъектности, информанты говорят о необходимости управлять эмоциями 
и правильно реагировать на события: «эмоционально здоровый человек, как 
правило, спокоен, сосредоточен… понимает, куда двигается, к чему стре-
мится». Информанты подчеркивают, что эмоционально здоровый человек 
не должен проявлять девиации: «достаточно спокойно реагирует на разные 
события… не устраивает трагедию… не пытается решать свои проблемы 
с помощью каких- то замен и суррогатов типа алкоголя». Эмоционально нез-
доровые люди, напротив, демонстрируют «неправильное» поведение, отлича-
ются от окружающих и перестают владеть своими эмоциями: «неустойчивая 
психика, быстрый выход на скандал, попытка решить свои проблемы с помо-
щью алкоголя, это конфликтные люди»; «человек, который может быть за-
циклен внутри себя, как- то странно реагирует на повседневные вещи, очень 
замкнут, иногда, наоборот, супер раскрепощен, сильно как- то отличается, 
у него есть какие- то проявления девиантного поведения».

Информанты определяют эмоциональное здоровье прежде всего через 
взаимодействие с близкими людьми и связывают его с их благополучием: 
«когда все хорошо в твоей жизни, в семье, когда нет каких- то нервных по-
трясений». Не последнее место в формировании и поддержании определен-
ного уровня эмоционального здоровья играют разные социальные группы 
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и институты. Хорошее состояние может быть достигнуто благодаря кому- 
то, чему- то, а плохое возникнуть из- за тех же причин: «на работе выносят 
мозг». Эмоциональное здоровье можно поддерживать и сохранять, помочь 
чему могут близкие люди, семья. Эмоционально здоровая семья – та, в кото-
рой царит взаимоуважение, все ее члены способны на эмпатию, внимательны 
к себе и другим. «Когда вы много знаете друг о друге, понимаете тонкие 
моменты. Семья является одновременно и опорой, и поддержкой… Конечно, 
бывают ссоры, конфликты в любой нормальной семье… без них не обойтись. 
Но я говорю именно про поддержку и взаимопонимание, которые являются 
у нас основополагающими».

Эмоциональное здоровье: временная перспектива. Эмоциональное здо-
ровье оценивается людьми не только одномоментно, но и с учетом прошло-
го опыта и ожиданий будущего: «человек хочет быть эмоционально здо-
ровым и не волноваться о будущем, повседневности и в целом о жизни»; 
«непосредственно насколько ты… уверен в себе и своем будущем, настоль-
ко комфортно ты себя чувствуешь». Быть эмоционально нездоровым — это 
«депрессия какая- то, непонятно, что дальше». Респонденты полагают, что 
разница между эмоционально здоровым и нездоровым человеком сокрыта 
в уверенности: «Эмоционально здоровый человек… уверен в своем будущем 
и настоящем. Это человек, который успешен или считает себя таковым, 
в отличие от того, кто считает себя неудачником, страдает, имеет ма-
ленькую зарплату или нелюбимую работу…, человек, у которого жизнь 
не удалась. Наверное, его можно назвать эмоционально нестабильным». 
Интересно, что эмоционально здорового человека информанты считают 
счастливым, однако несчастный человек не отождествляется с эмоциональ-
но нездоровым, а характеризуется лишь как эмоционально нестабильный: 
несчастье может быть временным, а эмоционально здоровый человек дол-
жен уметь решать проблемы всегда.

***

Таким образом, эмоциональное здоровье определяется по аналогии 
с общим здоровьем — включающим благополучие в разных сферах жиз-
ни (физическое, психологическое и психическое, способность индивида 
испытывать широкий спектр эмоций — от негативных до позитивных — 
и эффективно ими управлять, реагируя на события в соответствии с об-
стоятельствами и ожиданиями других). Эмоциональное здоровье харак-
теризуется отсутствием психических расстройств, чаще всего связанных 
с эмоциональным угнетением (депрессия, биполярное расстройство, невро-
зы, панические атаки и т.д.). Эмоциональное здоровье — это одновременно 
и состояние (уверенность и стабильность), и активность в процессе управ-
ления эмоциями (связана с позитивным опытом взаимодействия с внеш-
ней средой). Эмоционально здоровый человек — счастливый, уверенный 
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в себе, умеет переживать трудности, характеризуется низким уровнем тре-
вожности и стресса, быстро восстанавливается, верит в лучшее и не боит-
ся перемен. Это деятельный человек — он занимает активную жизненную 
позицию, характеризуется адекватным восприятием реальности, имеет 
цель в жизни, обдумывает свои действия прежде, чем что- то совершить. 
Очевидно, что особенности эмоционального здоровья индивида следует 
«измерять» в сочетании с анализом его самочувствия, поведения и реакций 
на внешние раздражители: с помощью измерительных шкал от бездействия 
до высокой активности и от позитивной до негативной реакции. Анализ ин-
тервью показал, что наибольшее влияние на эмоциональное здоровье ока-
зывают в первую очередь личные проблемы (глобальные проблемы важ-
ны, но напрямую на здоровье индивида не влияют). Глобальные проблемы 
затрагивают большое число людей и могут отразиться на эмоциональном 
состоянии и здоровье целых социальных групп и общностей.
Информация о финансировании
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда.
Проект № 23-28-00942, https://rscf.ru/project/23-28-00942.
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Abstract. The concept of “emotional health” is actively discussed in the scientific 
community and is subject to various interpretations; the lack of its clear definition leads to the 
use of synonyms such as “emotional well- being” or “mental health” which do not fully reflect 
the features of the phenomenon. The difficulty in defining emotional health is determined 
by its connection with the individual mental, psychological and social well- being. Thus, 
emotional health is assessed with such indicators as stress levels, depression, life satisfaction, 
happiness indices, etc. The authors emphasize the importance of emotional competence for 
achieving stable emotional- positive well- being and successful functioning in society. The 
article presents the results of the qualitative study of various aspects of emotional health 
as interpreted by representatives of different social- demographic groups: respondents 
expressed their understanding of emotional health through other types of health, often 
linking it to psychological, mental or physical health. Emotional health reflects the general 
emotional state and is related to the ability to experience and manage various emotions, 
to correctly respond to current events. Emotional health is determined by subjective value 
perception of one’s condition, is interpreted as a state or a process, activity or passivity, 
and can be extrapolated to oneself or others. Emotional health is complexly organized and 
associated with feelings, mood, emotions, experiences; it is not a single fleeting state but 
rather a combination of one’s states in the past, present and future. Studies of emotional health 
indicate its complexity and multi- faceted nature, which means the need for an integrative 
approach for its thorough empirical study and full understanding of its role in human life.

Key words: health; emotional health; psychological health; self- rated health; self- preservation 
behavior; sociology of health
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Аннотация. В условиях формирования полицентричного миропорядка актуальным 
становится анализ существующих социокультурных и политико- правовых оснований 
развития межцивилизационного диалога. Для России на первое место выходит задача 
поиска новых начал в повороте на Восток для интенсификации отношений со странами 
Глобального Юга и приграничными государствами. В статье с помощью инструмента-
рия цивилизационной политологии рассмотрены политико- правовые основания взаимо-
действия России и Монголии как государств- цивилизаций — договорная база и поли-
тический дискурс, определяющие ключевые направления развития отношений России 
и Монголии в контексте поворота России на Восток. Дана оценка представленности 
цивилизационного фактора в исторических и ныне действующих политико- правовых 
документах. Выдвинуты предложения по его усилению посредством консолидации тех 
положений, что затрагивают цивилизационное измерение двусторонних отношений, 
в интересах конкретизации и интенсификации российско- монгольского сотрудниче-
ства. По материалам экспозиции Национального музея Чингисхана (Монголия, Улан- 
Батор) авторы представили краткую характеристику этапов развития монгольской 
цивилизации и ее историко- культурного наследия в качестве платформы для межци-
вилизационного и межгосударственного сотрудничества как в формате двусторонних 
отношений России и Монголии, так и треугольника Россия- Монголия-Китай и более 
глобальных форматов взаимодействия с участием государств- цивилизаций Евразии 
и БРИКС. В результате проведенной исследовательской работы, с одной стороны, по-
казана недостаточность и фрагментарность регулирования российско- монгольских от-
ношений на уровне двусторонних договоров; с другой стороны, установлены знаковые 
положения «цивилизационного» характера в основополагающих внешнеполитических 
документах обеих стран, что вкупе с потребностью в формализации межцивилизаци-
онного сотрудничества на международном уровне и исторической ролью монгольской 
и российской цивилизаций в Евразии позволяет сделать вывод о перспективах развития 
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имеющихся и введения новых положений «цивилизационного» характера» в междуна-
родном нормативном регулировании со стороны России и Монголии с целью создания 
прочного ценностно- идеологического, социокультурного и политико- правового фунда-
мента полицентричного мира.

Ключевые слова: цивилизационная политология; государства- цивилизации; межциви-
лизационное взаимодействие; российско- монгольские отношения и международные догово-
ры; монгольская цивилизация; российская цивилизация

Сегодня Россия разворачивается на Восток: хотя в нашей истории 
подобное уже происходило [11], на современном этапе этот поворот 
стал явлением особого порядка и в этом качестве имеет свою неболь-
шую историю. Переломным моментом, сформировавшим новое направ-
ление внешней политики России, исследователи, как правило, считают 
2014 год, когда резкая реакция стран коллективного Запада на воссоеди-
нение Крыма с Россией вынудила нашу страну значительно активизиро-
вать сотрудничество с регионами Глобального Юга, в то же время уделяя 
больше внимания развитию восточных регионов России, прежде всего 
Дальнего Востока [8; 10]. Вместе с тем процесс этот не был спонтанным 
и развивался еще до указанной реперной точки [6], что подтверждает те-
зис о том, что разворот России на Восток вызван не столько ее разладом 
с Западом, сколько тем, что Восточная Азия становится драйвером миро-
вой политики, сюда перемещается центр международной жизни. Как от-
метил В.В. Путин, «центр мирового развития сегодня смещается в Азию, 
это без всяких сомнений. И, конечно, надо быть ближе к этим центрам 
развития» [14]. В развитии положений Концепций внешней политики 
России можно также отметить поступательное и последовательное уси-
ление постулируемого поворота [7] — «смещение мирового потенциала 
силы и развития на Восток, в первую очередь, в Азиатско- Тихоокеанский 
регион» [9].

В резолюции X Санкт- Петербургского международного форума объ-
единенных культур, прошедшего в сентябре 2024 года, была отражена 
роль культурной дипломатии в повороте России на Восток и построении 
полицентричного мироустройства. На форуме были затронуты вопросы 
социокультурного характера — де факто вопросы обеспечения цивили-
зационной безопасности. В частности, в резолюции была «подчеркнута 
необходимость активно участвовать в реализации конкретных инициатив 
международного культурно- гуманитарного сотрудничества, создавать 
безопасную информационную среду в СМИ и Интернете для подрастаю-
щего поколения и способствовать объективному культурно- историческому 
освещению», и был сделан акцент на «безальтернативности выстраива-
ния взаимодействия между народами на основе взаимоуважения и пред-
ставления о культуре каждого из них как о неотъемлемой части мировой 
культуры и многополярного мироустройства» [1]. Такой подход согласу-
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ется с действующими политико- правовыми актами ряда незападных госу-
дарств, в том числе с Концепцией национальной безопасности Монголии, 
провозглашающей одной из целей государства обеспечение цивилизаци-
онной безопасности страны.

Поворот России на Восток знаменует открытие новых возможностей 
укрепления положения в мироустройстве — как державы- цивилизации. 
Одновременно с приходом в Восточную Азию России в таком «статусе» 
новые возможности для раскрытия в диалоге с ней своих потенциалов как 
государств- цивилизаций могут получить Китай и Монголия. Дело в том, 
что ключевым звеном Восточной Азии как динамично развивающегося 
мирового региона является абсолютно нейтральное к государственным 
границам переплетенное цивилизационное пространство Центральной 
Евразии, которое дифференцировано по центрам в трех государствах- 
цивилизациях — их объединяет протянувшаяся из древности до на-
ших дней общая история и общий путь Большой исторической России, 
Большого исторического Китая и Большой исторической Монголии. Эта 
общая история целиком и фрагментарно прослеживается в многовековых 
границах империй, имевших центры в трех странах, в границах возник-
шего в ХХ веке социалистического лагеря и в границах нынешнего эко-
номического коридора Россия —  Монголия — Китай. Несмотря на резкое 
отставание Монголии от своих соседей — от России на севере и от Китая 
на юге, по показателям, характеризующим ее политический вес и эконо-
мический и военный потенциал (Рис. 1), Монголия является таким же, как 
ее соседи, ядром отдельной цивилизации.

Рис. 1. Сравнение потенциалов Монголии, России и Китая
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Символом актуализации цивилизационного содержания истории 
Монголии может служить недавно открывшийся в Улан- Баторе крупнейший 
в мире Музей Чингисхана — культурно- научный центр, чьи выставочные 
залы представляют посетителям этапы долгой цивилизационной истории 
Внутренней Азии — всех возникавших на территории Монголии государств 
и империй. Посредством экспозиций музей показывает политические процес-
сы и геополитическое положение рождавшихся государств, мощные внутрен-
ние и внешние влияния в истории Внутренней Азии. По результатам архе-
ологических изысканий в Монголии были пополнены экспозиции древних 
кочевых государств — Империи Хунну, Сяньби, Тюркского и Уйгурского 
каганатов. Самое мощное историко- культурное и политико- экономическое 
влияние оказало Великое Монгольское государство, поэтому музей и назван 
в честь Чингисхана. Он показывает, какую роль монголы сыграли в истории 
Евразии в XIII–XIV веках, включая Империю Юань, Чагатайское государ-
ство и Золотую Орду, располагавшихся во Внутренней, Восточной и Средней 
Азии, а также в мировой истории в целом.

Посетители музея могут увидеть, как монголы жили начиная с XVIII века, 
находившись между Цинской и Российской империями, и как монголам, по-
томкам Чингисхана, в начале ХХ века удалось восстановить независимость, 
основав свое государство между двумя империями. Музейные экспонаты 
показывают, что Монголия как государство- цивилизация представляет со-
бой политически оформленное ядро цивилизации народов Внутренней Азии, 
поскольку сохраняла статус независимого государства, территория которого 
еще с домонгольских времен (с III века до н.э.) служила метрополией объ-
единявших огромные территории Евразии империй. Более того, великие 
империи кочевых народов, начиная с государств, каганатов и ханств хунну, 
сяньби, жужаней, тюрок, киданей и заканчивая Великой монгольской импе-
рией, Джунгарским ханством и Маньчжурской империей Цин, послужили 
изначальным связующим узлом в общем для трех цивилизаций (Монголии, 
России и Китая) пространстве Центральной Евразии с центром в Монголии 
и окружающей ее Внутренней Азии.

Таким образом, название «монгольская цивилизация» свидетельствует 
не о признании заслуг монголов в создании особой локальной цивилизации, 
а о признании Монголии центром пространства, в котором развивалось и кон-
центрировалось творчество народов огромного региона Внутренней Азии, 
на чем и сделан акцент в распределении экспозиции музея по этажам [15] — 
по этапам кочевой (монгольской) цивилизации. В первых выставочных за-
лах находятся экспонаты, рассказывающие об истории самых древних из из-
вестных исторической науке племен и народов, населявших территорию 
современной Монголии. Так, в зале третьего этажа собраны редкие и ценные 
археологические памятники Хунну — первого государства кочевников, заро-
дившегося на территории Монголии и охватившего обширные пространства 
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Евразийских степей: артефакты бронзового века, украшения знати, первые 
предметы искусства и колесницы, редкие находки времен Сяньби, артефакты 
из захоронений Жужаньского каганата, а также самый ранний письменный 
памятник монгольского языка Хуйс толгой.

На четвертом этаже находится экспозиция, посвященная истории, куль-
туре и обычаям древних кочевых государств. Их народы, населявшие тер-
риторию современной Монголии, оставили после себя богатое историко- 
культурное наследие. В зале древних кочевых государств представлены 
каменные изваяния, стелы, артефакты из погребальных комплексов Тюркского 
каганата, Уйгурского каганата и Киданьского государства. Среди них осо-
бого внимания заслуживают находки из погребального комплекса Шороон 
бумбагар — полный комплект одежды кочевницы раннего средневековья, 
найденный в пещерном захоронении, артефакты из киданьских городищ, 
зубная щетка тысячелетней давности и др. Через изображения, археологиче-
ские находки и реконструкции представлен быт кочевников Монголии того 
периода: убранства храмов, покои ханов и князей, одеяния слуг. Фактически 
эти этажи демонстрируют периоды, предшествовавшие появлению монголов 
как этнокультурной общности, и тот исторический этап, когда эта общность 
зародилась. Однако можно сказать, что все они являются отдельным фазами 
в истории кочевой цивилизационной общности Внутренней Азии, а упадок 
и возвышение ряда этнокультурных и государственных систем характеризу-
ет надломы и подъем при транзите из одной фазы в другую (Рис. 2).

Рис. 2. Цивилизационные надломы в истории общности Внутренней Азии  
(III век до н.э. — X века н.э.)

Фактически представленные экспозиции освещают шесть с полови-
ной периодов в истории монгольской цивилизации. Первый период (III век 
до н.э. — I до век н.э.) связан с «универсальным» государством хунну, кото-
рое имело свою правовую традицию, письменное делопроизводство, культу-
ру и даже полноценные города и на долгое время заложило единую религи-
озную основу у кочевников Евразии в виде культа поклонения небу. Второй 
период (I век до н.э. — II век н.э.) — исход основной части хунну на юг и за-
пад, появление на исторической сцене сяньби, возвысившихся уже в третий 
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период (II–IV века): пережив значительные этнокультурные трансформации, 
де факто интегрировав в свое общество оставшихся и вернувшихся в родной 
регион хунну, сяньби смогли овладеть территориями, которые ранее нахо-
дились под контролем империи хунну. Четвертый период (IV–VI века) отме-
чен появлением жуаньжуанского каганата и его противостоянием с Северной 
Вэй. Пятый период (VI–VIII века) связан с тюрками, которые строят высоко-
развитые для того исторического периода города, способствуют синкретизму 
шаманизма, тенгрианства и буддизма. В шестой период (VIII–X века) возвы-
шаются пестрые культурно и этнически ханства уйгуров и киргизов, а наря-
ду с тенгрианством и шаманизмом в религиозной жизни евразийских степей 
начинают распространяться манихейство и христианство. Седьмой период 
кочевой цивилизации охватывает Х–XII века — кризис империи киданей, 
во главе которой стояли конфуцианско- буддийские правители и возвышение 
многочисленных монгольских династий, которые в силу значительной этно-
культурной и религиозной пестроты не стали устойчивыми государственны-
ми системами. Конфуцианская модель киданей также не получила признания 
среди степняков и не была продолжена: кочевники в основном исповедова-
ли тенгрианство, несторианство или буддизм. XII век ознаменовывает ко-
нец периода и начало нового — Чингисхан создает монгольское государство 
на иных принципах организации, что позволило ему стать сильнейшей дер-
жавой в регионе.

Пятый этаж связан с концом седьмого периода — посвящен Великому 
Монгольскому государству, роду Чингисхана и самому хану, построившему 
одну из самых протяженных континентальных, многонациональных и веро-
терпимых империй в истории. С него началась та историческая эпоха, кото-
рая характеризуется наиболее активным межцивилизационным взаимодей-
ствием в Центральной Евразии. В залах представлены экспонаты, связанные 
с историей Великого Монгольского государства, в частности рукопись генеа-
логического дерева Чингисхана, петроглифы Рашаан- хада, в которых выгра-
вированы родовые тамги монгольских племен, восковая фигура Хабул- хана, 
печать Гуюг- хана, стела хана Мункэ, копия письма монгольского хана Папе 
Римскому, а также многочисленные украшения и предметы быта монголь-
ских ханов и знати.

Шестой этаж занимает выставка, демонстрирующая масштаб того ци-
вилизационного пространства, которое часто именуется Монгольским ми-
ром, Большой или исторической Монголией и охватывает земли от России 
до Китая. Экспозиции посвящены Монгольской империи и ее улусам, 
государствам- продолжателям: Золотой Орде, Ильханату, Чагатайскому улу-
су и Империи Юань. Выставленные артефакты (шелка, предметы гардероба 
и рукописи) несут в себе признаки взаимного влияния монгольской циви-
лизации и цивилизаций, с которыми она переплелась при расширении гра-
ниц Великого монгольского государства. Данный зал отражает два периода 
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монгольской цивилизации: восьмой период (ХII–ХIV века) характеризуется 
новым балансом сил и формированием общества, основанного на сочетании 
кочевого образа жизни и городского хозяйства, военной мобилизации и по-
пытки установить имперскую власть над Евразией. Немаловажными атри-
бутами нового государственно- социального устройства стали сакрализация 
правителя, укрепление тенгрианства и политика веротерпимости. Распад 
империи обусловил возвращение значительной части монгольской правящей 
элиты на место зарождения цивилизации. Девятый период (ХIV–ХVI века) оз-
наменовался поиском способа воссоединения вернувшихся монголов с теми, 
кто не покидал изначального ландшафта: политическая и культурная разо-
бщенность была характерным признаком монгольского общества того вре-
мени. Разразившиеся к концу периода братоубийственные войны указывают 
на углубляющийся кризис, который потребовал нового ответа на историче-
ский вызов. Им стало создание нового религиозного направления — север-
ного буддизма, превратившегося в мировое религиозное течение благодаря 
продуманной политике монгольских духовных и светских лидеров.

Седьмой этаж украшают экспозиции, посвященные аристократам 
и ханам- чингизидам и представляющие длительный исторический пери-
од от распада империи Чингисхана до начала XX века. Исторические до-
кументы, печати халхаских хошунных нойонов, государственная печать 
Богдо-хана, старинные картины, знамена, доспехи и оружия, шахматы, ты-
сяча статуй Будд работы первого Богдо- гэгэна Монголии, правителя Халхи, 
Дзанабадзара украшают зал и, наряду с одеждой и драгоценностями, при-
надлежавшими не только монгольской знати, но и аристократам маньчжур-
ской династии Цин, повествуют о новом историческом периоде в истории 
Монголии, когда государство на длительное время утратило суверенитет, 
но монголы смогли сохранить цивилизационную идентичность, в том числе 
посредством северного буддизма. Он связан с десятым периодом (ХVI–ХVIII 
века), когда Внешняя Монголия находилась в самоизоляции, гарантом кото-
рой и стремились стать маньчжуры. Отношения между монголами и мань-
чжурами были сложными, усугублялись внутренними раздорами между 
монгольскими князьями, часто обращавшимися за помощью к Цинским им-
ператорам. Маньчжуры стремились сохранить традиционные привилегии 
степной аристократии, долгое время не стремясь радикально изменить образ 
жизни кочевников. Однако по мере развития нового религиозного монголь-
ского общества происходили изменения в общественной структуре: вокруг 
кочевых монастырей возникали временные поселения, и монастыри стано-
вились центрами мирской жизни. Также к северным границам Монголии по-
дошли границы России, близкие на этнокультурном уровне монголам буряты 
вошли в состав державы Белого царя. Таким образом, изоляция была наруше-
на и наступил новый переходный и кризисный период в истории монгольской 
цивилизации.
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В этой связи особенно символичны экспонаты, представленные подарка-
ми русского царя монгольскому премьер- министру из династии Чингисхана, 
которые подчеркивают историческую преемственность роли великой кон-
тинентальной евразийской державы (Российской империи после Монголии) 
и будущую поддержку России в обретении монгольским государством неза-
висимости. Такой сменой ролей характеризуется одиннадцатый период циви-
лизационного развития Внутренней Азии (ХVIII–ХХ века) — активное вовле-
чение Внешней Монголии в сферы влияния Российской и Цинской империй. 
При этом на Внешнюю Монголию власть маньчжурского Пекина распро-
странялась преимущественно в бюрократическом виде и посредством поли-
тических рычагов давления, без попыток культурной ассимиляции и резкого 
изменения кочевого образа жизни или религиозной идентичности прожи-
вавших там монголов, в отличие от Внутренней Монголии, испытывавшей 
значительно большее влияние маньчжурских властей. За века раздельного 
существования две части региона диверсифицировались как в политическом, 
так и в культурном плане. Россия стала для западных и северных монголов 
культурным ориентиром и опорой в отстаивании своей идентичности в рас-
колотой Внутренней Азии, что, вероятно, с исторической точки зрения и пре-
допределило в дальнейшем развитие национально- освободительного движе-
ния и суверенитет Внешней Монголии от Китая, но не Внутренней.

Восьмой этаж подводит итог представленным в музее историческим эпо-
хам. Он посвящен монгольскому наследию, в том числе памятникам, вошед-
шим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди экспонатов зала «Мир 
и монголы: зал монгольской гордости» — артефакты из Каракорума, монеты 
монгольских ханов, многочисленные доспехи и оружие, копии свитка япон-
ского императорского дворца со сценой монгольского вторжения и письма 
монгольским ханам, иные произведения и скульптуры Дзанабадзара, юрта 
монгольского аристократа. Девятый этаж музея — символическое изображе-
ние огромной монгольской юрты, церемониальный купольный зал в честь 
Чингисхана и других великих правителей Монголии. Напротив входа в «Зал 
почета великого Чингисхана», в самом почетном по обычаю монгольского на-
рода месте, установлена золотая статуя Чингисхана. Купол здания символи-
зируют верхнюю часть юрты монгольской знати, а интерьер зала напоминает 
ее войлочные стены.

Единственные периоды в развитии монгольской цивилизации, не пред-
ставленные в Национальном музее Чингисхана, относятся к Монгольской 
Народной Республике и современной Монголии, что соответствует две-
надцатому периоду развития кочевой цивилизации. Однако музей подроб-
но иллюстрирует предыдущие исторические этапы, наглядно показывая, 
что монгольская (кочевая) цивилизация выходит далеко за рамки только 
Монгольской империи, которая сама была наследницей гегемонов евразий-
ских степей. Апогеями могущественного политического воздействия оби-
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тавших в Монголии народов на окружающий мир были создаваемые ими 
на протяжении почти двух тысячелетий великие кочевые империи.

В XXI веке обращение к исторической роли Внутренней Азии как ко-
лыбели периодически возникавших империй, как своеобразному «пульси-
рующему Риму» Центральной Евразии может обрести особую форму поли-
тического творчества. Выступая как государства- цивилизации, Монголия 
и Россия могут подтолкнуть друг друга к совместной выработке общего 
политического курса, а возникающая при этом синергия поведет страны 
по привычному вектору с образованием во Внутренней Азии общего центра. 
Вероятно, к ним присоединится и Китай, и тогда можно будет выстраивать 
на обширной части евразийского пространства новую политическую архи-
тектуру с включением в нее государств, некогда входивших в состав России/
СССР, Великой Монгольской и Маньчжурской империй и Джунгарского хан-
ства. Начальным этапом станет развитие российско- монгольских отношений 
на новой основе — как государств- цивилизаций, для чего необходимы соот-
ветствующие политико- правовые основания.

В Статье 4 Концепции внешней политики Российской Федерации (2023) 
страна провозглашена «государством- цивилизацией». В Концепции на-
циональной безопасности Монголии в 1994 году была заявлена необхо-
димость защиты «безопасности монгольской цивилизации» (Статья 3.1.4. 
«Цивилизационная безопасность») [12], а в Статье 24 Концепции внешней 
политики Монголии (2011) отмечено, что цель ее культурной внешней поли-
тики и гуманитарного сотрудничества — развитие как общих «достижений 
мировой культуры», так и «национальной цивилизации», ее «уникально-
го наследия» [13]. Таким образом, основополагающие внешнеполитические 
юридические акты двух держав придают политике цивилизационное измере-
ние, которое должно учитываться и в развитии российско- монгольских отно-
шений в рамках многостороннего взаимодействия на международной арене 
с иными странами.

Вместе с тем в двусторонних договорах России и Монголии цивили-
зационный фактор обозначен не так явно. Например, в Статье 9 Договора 
о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнер-
стве двух государств (2019) содействие межцивилизационному диалогу 
России и Монголии упоминается наряду с межкультурным и межконфесси-
ональным сотрудничеством внутри Азиатско- Тихоокеанского региона [4]. 
При этом в договорах, закладывавших юридические основания российско- 
монгольских отношений в прошлом (Договор о дружественных отношени-
ях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Монголией (1993) [5] 
и Соглашение о принципах сотрудничества между органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и местными администрациями 
Монголии (2000) [17]), не содержатся формулировки, хоть как- то обозначаю-
щие межцивилизационное взаимодействие двух стран.
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В «мягко- правовых» (не накладывающих жестких международных 
юридических обязательств, но остающихся политическими нормативными 
«регуляторами») Улан- Баторской Декларации о развитии стратегическо-
го партнерства (2009) и Московской Декларации (2006) цивилизационный 
фактор упоминается редко. В Улан- Баторской декларации лишь один раз 
провозглашается, что «Российская Федерация и Монголия подтвердили не-
обходимость… развития межцивилизационного, межкультурного и меж-
конфессионального диалогов как эффективных инструментов пресечения 
террористической идеологии» [3], а в Московской декларации единожды 
упоминается, что «Россия и Монголия подчеркивают необходимость уваже-
ния культурно- цивилизационного многообразия современного мира» [16]. 
В то же время в Улан- Баторской Декларации 2000 года цивилизационное из-
мерение двусторонних отношений вообще не упоминалось [18]. Таким об-
разом, сформулированные в основополагающих внешнеполитических до-
кументах положения, затрагивающие цивилизационное пространство двух 
государств, отходят на второй план в документах двусторонних, регулиру-
ющих российско- монгольские отношения в области межцивилизационного 
взаимодействия.

Тем не менее, отдельные пункты российско- монгольских договоров и де-
клараций затрагивают проблематику, позиционируемую в основополагаю-
щих внешнеполитических актах как цивилизационную. Прежде всего они 
касаются российско- монгольского сотрудничества в области культуры и гу-
манитарных отношений, в частности в сфере науки и образования, выстра-
ивания межконфессионального, межэтнического и межкультурного диалога, 
но охватывают и более конкретные вопросы сотрудничества приграничных 
регионов. На индивидуальном уровне активно и в чуть меньшей степени 
на двустороннем уровне Россия и Монголия заявляют стремление к защите 
родных языков, культур, исторической памяти и уникального наследия наро-
дов, представляющих русскую и монгольскую цивилизации, пусть и не всег-
да в прямой привязке к цивилизационному дискурсу.

Также к проблематике межцивилизационного взаимодействия можно 
отнести вопросы строительства многополярного мира для России и защи-
ты цивилизационной безопасности для Монголии, поскольку они вытекают 
из тех же исторических оснований, что и цивилизационный дискурс, разви-
ваемый в фундаментальных внешнеполитических актах двух государств- 
цивилизаций. На региональном уровне межцивилизационное взаимодействие 
было обозначено Россией и Монголией в Статье 9 Договора о дружествен-
ных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух го-
сударств (2019), причем географические границы «межцивилизационного, 
межкультурного и межконфессионального диалогов между государства-
ми региона» были обозначены весьма широко: «пространство Евразии» 
и «Азиатско- Тихоокеанский регион» [4]. Для развития данного направления 
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следует интенсифицировать межцивилизационное взаимодействие России 
и Монголии на региональном и межрегиональном уровне, в том числе в рам-
ках крупных международных организаций и объединений, таких как ЕАЭС, 
ОДКБ, ШОС и БРИКС (или взаимодействия с ними).

У Монголии для интенсификации данного направления внешней поли-
тики совместно с Россией оснований не меньше, чем у России с Монголией. 
С практической точки зрения укрепление взаимодействия с региональны-
ми организациями, стремящимися совместными усилиями поддерживать 
мир и бороться с преступностью в Евразии, будет гарантировать Монголии 
национальную и цивилизационную безопасность, что выгодно и России 
ввиду снижения потенциальных рисков безопасности в ближнем зарубе-
жье. Опыт Казахстана, прибегшего к помощи ОДКБ в 2022 году, показал, 
что региональные организации безопасности могут содействовать поддер-
жанию мира внутри евразийских стран без рисков для государственного 
суверенитета, а вступление в ШОС Индии и Пакистана продемонстриро-
вало готовность «третьих соседей» Монголии (Индия признана таковым 
МИДом Монголии [2]) к сотрудничеству с Россией, Китаем и друг с дру-
гом в области обеспечения безопасности на континенте, несмотря на поли-
тические противоречия между ними и пестрый цивилизационный состав 
ШОС. Активизация сотрудничества Монголии с данными организациями 
будет способствовать обеспечению ее внутренней и внешней национальной 
и цивилизационной безопасности при сохранении ею внеблокового стату-
са, международного нейтралитета и возможности выстраивать продуктив-
ную политику совместно с историческими соседями в лице России и Китая 
и странами коллективного Третьего соседа.

Соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, несомненно, будет выгодно 
как для Монголии, так и для стран экономического союза. Причем Монголия 
таким образом сможет сгладить те диспропорции, которые существуют 
в ее торговле, прежде всего ориентированной на КНР, и продолжит традицию 
выстраивания независимой и нейтральной внешней экономической и торго-
вой политики, как уже заключившие подобные соглашения с ЕАЭС Вьетнам, 
Сербия, Иран, Сингапур и КНР и планирующие их заключить Израиль, 
Индонезия, ОАЭ, Египет и Индия [19]. БРИКС также представляется главным 
объединением для независимых стран в среднесрочной стратегической пер-
спективе. Создаваемые им новые международные институты гарантируют 
суверенитет и безопасность государств, формируют новый многополярный 
мир и обеспечивают участником значимое место в системе международных 
отношений. Не менее важно и цивилизационное измерение БРИКС, который 
многие эксперты называют союзом государств- цивилизаций. Однако может 
ли он обладать полной исторической и цивилизационной легитимностью 
без должного участия страны, одной из первых обозначивших цивилизаци-
онную концепцию в своей внешней политике и являющейся исторической 
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наследницей одной из крупнейших держав в истории человечества, объеди-
нившей многие народы под крылом монгольской цивилизации? С цивили-
зационной и исторической точки зрения участие во всех указанных выше 
организациях и объединениях страны, представляющей цивилизацию, кото-
рая определила ход истории всей Евразии, закономерно и почетно как для 
Монголии, так и для государств- членов, причем, как и ее участие в глобаль-
ном процессе построения полицентричного мира, основывающегося на де-
мократичных международных  отношениях и защите своей идентичности, 
наследия и будущего.

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что конкретизация, кон-
солидация и развитие «цивилизационных» положений основополагающих 
российско- монгольских политико- правовых актов будет способствовать как 
кристаллизации путей дальнейшего развития двусторонних отношений, так 
и интенсификации межцивилизационного взаимодействия на международной 
арене, инспирируемого Россией и Монголией, а потому представляется пер-
спективным и значимым как для развития российско- монгольского сотруд-
ничества, так и для построения полицентричного регионального и глобаль-
ного миропорядка, основанного на сотрудничестве государств- цивилизаций.
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Abstract. Under the formation of a polycentric world order, the analysis of the existing 
social- cultural and political- legal foundations for the development of inter- civilizational dialogue 
becomes especially relevant. For Russia, the priority task is to find new grounds in the turn 
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to the East to intensify relations with the countries of the Global South and border states. The 
authors use the tools of civilizational political science to consider the political- legal foundations 
of interaction between Russia and Mongolia as states- civilizations — the contractual basis 
and political discourse that determine the key directions of development of relations between 
Russia and Mongolia under Russia’s turn to the East. The authors assess the representation of the 
civilizational factor in the historical and currently valid political- legal documents; propose ways 
for its strengthening through the consolidation of those provisions that affect the civilizational 
dimension of bilateral relations in the interests of specifying and intensifying Russian Mongolian 
cooperation. Based on the materials of the exposition in the National Museum of Chinggis Khaan 
(Mongolia, Ulaanbaatar), the article provides a brief description of the stages of development of the 
Mongolian civilization and its historical- cultural heritage as a platform for intercivilizational and 
interstate cooperation in the form of bilateral relations between Russia and Mongolia, the Russia- 
Mongolia-China triangle and more global forms of interaction with the participation of the states- 
civilizations of Eurasia and BRICS. As a result of the conducted research, the authors show, on the 
one hand, the insufficiency and fragmentation of the regulation of Russian- Mongolian relations 
at the level of bilateral agreements; on the other hand, significant provisions of a “civilizational” 
nature in the fundamental foreign policy documents of both countries. Together with the need 
to formalize inter- civilizational cooperation at the international level and the historical role 
of the Mongolian and Russian civilizations in Eurasia, this allows to identify some prospects for 
developing such provisions and introducing new ones in the international regulatory frameworks 
by both Russia and Mongolia in order to ensure a solid value- ideological, social- cultural and 
political- legal foundation for a polycentric world.

Key words: civilizational political science; states- civilizations; intercivilizational interaction; 
Russian Mongolian relations and international treaties; Mongolian civilization; Russian civilization
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Abstract. The concept of a multipolar world is based on the idea of   balance and equal rights 
for every country in the international world, and this concept was outlined in the Russian Foreign 
Policy Concept already in 2000. On several occasions, the President of Russia campaigned for 
a multipolar world order, which can be seen in some news reports in the Indonesian media. The 
sociological interpretation of the image is based on the descriptive qualitative framing analysis aimed 
at identifying how an event is understood and framed by the media. The authors collected the media 
data and conducted an analysis that allowed to make the following conclusions: first, a multipolar 
world is a concept that based on the idea of   balance and equality; thereby, the geopolitical model 
of a multipolar world order is to replace the existing paradigm dominated by one civilization which 
extends throughout the world under the slogans of globalization, Westernization, Americanization, 
universalization, standardization and liberalization. Second, the image of Russia in the Indonesian 
media in relation to the multipolar world order creates the representation of the country as the one 
that encourages other states experiencing rapid growth to assert their sovereignty and defend their 
national interests, traditions and culture. Another image of Russia implies the same accent on the 
presence of countries experiencing free rapid development as confirming that the contemporary 
world is no longer under the influence of just one country or one pole, because every country has the 
same sovereign rights. Thus, Russia’s position as presented in the Indonesian media certainly finds 
the approval and support of the Indonesian society.

Key words: image of Russia; multipolar world; BRICS; Indonesian media; national interests; 
framing analysis

The model of the world order has changed dramatically in the postwar era — 
from the bipolarity (the US and Soviet Russia) that characterized the Cold War 
to the unipolarity following the fall of Soviet Union in 1989, when America became 
the sole superpower in a complex multipolar world following the Global Financial 
Crisis in 2008. Some reseachers argue that the world economic order consists 
of three dominant poles: the United States, China, and the European Union even 
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though politically the world structure is more complex due to the emergint Sino- 
American bipolarity [15]. In the present era, relations between countries are no longer 
dominated by the struggle between two superpowers (the United States and the 
Soviet Union — now the Russian Federation), which was the situation in the Cold 
War era, but develop in the direction of a multipolar world consisting of new centers 
of power [19]. Many scholars believe that “because the world order is supported 
by a system of socio- political interaction between countries that still exists, the 
world order must benefit both parties. Therefore, states that are able to influence 
interactive discourse in the society of states that are considered sovereign will 
have a privileged position in establishing rules of conduct for other states. This 
essentially violated the principles of the Westphalian system, which considered all 
sovereign states to be equal. Multipolar world theories propagate ideas that advocate 
the civilizational integration of countries based on their cultural and political 
similarities… Such integration… will help weaker countries gain a more productive 
voice in the process of formulating world order discourse. This can also explain the 
weakening of state sovereignty and its replacement by civilizational (or alliance) 
sovereignty” [6].

Image of Russia in the multipolar world attracts attention of many countries, 
including Indonesia as participating in the birth of a multipolar world together with 
Russia, China, India and Brazil [3]. The concept of multipolarity was introduced 
in the 1960s as a response of Western scholars to changes in the bipolar system, 
characterized by the emergence of the third world — countries with a fairly 
independent stance towards one of the blocs and even more independent foreign 
policy ambitions. K. Deutsch and J. Singer were the first to discuss multipolarity 
by summarizing weaknesses of the bipolar system and its possible changes. The 
possibility of transformation to a multipolar system is justified by the increasing 
potential of different countries to stabilize the world political power [2]. In addition, 
Ch. Krauthammer predicted that “multipolarity will come in time … perhaps 
in the next generation, there will be great powers equal to the United States, and 
the structure of the world will resemble the era before the World War I” [10]. The 
transformation of the bipolar system seems very possible, because it is far from 
perfect and has clear limitations. Therefore, multipolarity is considered a possible 
future option — with an increasing number of poles, which would minimize the 
risk of confrontation between two different poles and international politics from 
a zero- sum game. Since international politics is not a zero- sum game, states’ actions 
do not require a countervailing response from their opponents. R.N. Rosecrance’s 
thesis can be summarized as follows: multipolarity is better than bipolarity, but 
unpredictable actions of all poles is quite challenging for the whole system [7].

There are three main factors that determine the development of the multipolar 
world theory. First, the unipolar order experienced significant difficulties while 
strengthening. Recent turmoil in the Middle East, refugee crises and political 
challenges in other parts of the world have demonstrated that one power cannot 
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manage world affairs successfully and that the participation of other countries 
is necessary to ensure lasting peace and stability. Second, the unipolar world order 
has not yet been framed institutionally, giving rise to further difficulties in terms 
of legitimacy. Indeed, over the last quarter century the United States created 
a series of precedents — such as “humanitarian intervention”, “regime change” and 
“disarmament” — that could consolidate its global leadership and frame the main 
dimensions of the unipolar world. Third, there are regional alliances in various 
parts of the world, for instance, BRICS, integration processes in Latin America, the 
post- Soviet region, Asia and Africa [6].

Discussions about multipolarity often contain a bias regarding how society 
wants the world to develop compared to how the world does work. Supporters 
of the multipolar world consider events as determined not by the actions 
or interests of a global hegemon but by the competing interests of various 
centers of power. Such supporters often argue that a multipolar world implies 
that countries with equal power work together to realize their interests, which 
makes this world more peaceful and desirable for everyone [24]. The concept 
of a multipolar world was born from the idea of   balance and equal rights of every 
country in the international world. At the Munich Conference on Security 
Policy on February 10, 2007, V. Putin stated: “I consider the unipolar model not 
only unacceptable but also impossible in today’s world” [7]. At the 11th Moscow 
International Security Conference, Putin added that a multipolar world order 
would ultimately contribute to a stable and sustainable global development and 
would help solve pressing social, economic, technological and environmental 
problems. According to the Russian Defense Doctrine declared by D. Medvedev, 
the world must be multipolar; a single pole (power, domination) is not acceptable, 
no country should have the right to make all decisions, even as influential as the 
United States, since this makes the world unstable and threatened by conflicts. 
Moreover, to prove its readiness to create a multipolar world, Russia focuses 
on the development of BRICS (the term was introduced by US economist J. 
O’Neal in 2001 as an acronym for Brazil, Russia, India, China and later South 
Africa). The strategic goal of the BRICS group is to ensure a democratic world 
balance in a multipolar world system, an equitable development and the UN’s 
central role in all world affairs [17].

Today the media is “a guided market system” driven by profit and guided 
by the government to follow some agenda — whether political or financial, which 
determines the importance of emphasizing propaganda in the media as a common 
means to convince the public [20]. The term “mass media” refers to its use for 
and by public [5], and the development of information technology has encouraged 
mass media to transfer from print to online forms [1]. Online media implies that 
a computerized media system is connected directly to the network [13]. Online 
media is very different from conventional media (radio, television and print media), 
because on online media sites communicators can interact directly through channels 
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or networks, and the news of the online media are updated and disseminated 
instantly [27].

There are many reports in the Indonesian online media on Russia and the 
multipolar world, presenting a specific image of Russia. We will consider five such 
essential news stories from the most popular Indonesian online media: Koran- 
jakarta.com, Kompas.com, Sindonews.com, Antaranews.com, and kompas.tv. Our 
study was conducted with the framing analysis method that allows to identify how 
an event is framed by the media: to frame means to select some aspects of a perceived 
reality and make them more salient in a text in such a way as to promote a particular 
problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation [8]. We chose a case study approach supplemented by a review 
of various relevant works and the following main terms: country image — a sum 
of beliefs, attitudes and impressions that a person or a group has of an object 
(In this case of a country) [4]; multipolar world concept [8]; mass media (its history 
in Indonesia began during the Dutch colonial period and witnessed a significant 
development after the reform at the end of the 1990s [14]). We considered the 
following reports in the online Indonesian media on Russia and the multipolar world:

• On Jakarta.com — “Multipolar World Vision: Civilization Factors and Russia’s 
Position in the New World Order”: civilization platform in each country has 
a unique structure and characteristics, which can be developed by networks 
or cooperation with other countries to make a pathway to a fundamentally new 
system which will replace the existing paradigm dominated by one civilization. 
In this report, Russia is defined as a country that supports the idea and movement 
to a multipolar world [9].

• On Kompas.com — “Russia Calls Indonesia a Strong Candidate to Join BRICS”: 
Indonesia has not officially applied, although its President Joko Widodo attended 
the last BRICS conference. The BRICS group has gone through two waves 
of expansion since its founding in 2006: in 2011, South Africa joined the founding 
members — Brazil, Russia, India and China; in 2024, five new members (Egypt, 
Ethiopia, Iran, Egypt, Saudi Arabia and the United Arab Emirates) started 
working as BRICS member countries [21].

• On Dindonews.com — “Putin: the Multipolar Campaign and Indonesia”: the 
Russian President considers the world as developing towards many central poles 
of power or multipolarity. This change is driven by the rapid growth of such 
countries as China, Russia and Brazil. Putin called Indonesia a country supporting 
the world multipolarity due to the strong hegemony of the United States and its 
allies. Putin reminded that the development of the Indo- Pacific strategy basically 
aims at creating a military- political association controlled by Washington, and 
that the US steps to integrate NATO and AUKUS aim at building a neo- colonial 
Wes and at delaying the formation of a multipolar world by destabilizing and 
triggering tensions in various regions. According to Putin, most countries were 
ready to defend their national sovereignty and interests, traditions, culture and 
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way of life, which is why they developed new economic and political centers for 
a stable and progressive global development of multipolarity [22].

• On Antaranews.com — “Putin Discusses the Stable Development of a Multipolar 
World Order”: at the 11th Moscow International Security Conference, Putin 
mentioned the stable revival of a new multipolar world. When discussing the 
global shift towards multipolarity, Putin said that most countries were ready 
to assert their sovereignty and defend their national interests, traditions and 
culture; thereby, a multipolar world order would contribute to a sustainable global 
development [29].

• On Kompas.tv — “Putin: Indonesia as a Driver for the Birth of a Multipolar 
World Together with Russia, China, India and Brazil”. According to Putin, 
“a multipolar world is being formed and already exists due to the growing 
potential of many countries, including China… India is developing in Asia just 
as Indonesia. In Latin America, Brazil is developing. Russia is rising and getting 
stronger. And I repeat once again that this is a manifestation of the objective 
development of a multipolar world… And today a global approach to human 
history… has become even more relevant” [28].
Framing analysis aims at identifying how the media constructs 

reality [25] by using special frames that limit the selected information and determine 
the focus of attention (what perspectives journalists use when selecting issues and 
writing reports) [20]. It is technically impossible for a journalist to present the entire 
picture, i.e., only parts of important events (happenings) in a story (news) become 
objects of journalists’ framing [26]. There are four key ways to frame news: (1) 
identification of the problem (how the event is seen, its positive or negative value); (2) 
identification of a cause of the problem (causal interpretation); (3) moral evaluation 
(an assessment of these causes); (4) suggestions for dealing with the problems 
(recommendations on how to handle the problem and/or to predict its result; thus, 
framing basically refers to providing definitions, explanations, evaluations and 
recommendations to emphasize a certain frame (a particular definition, causal 
interpretation, moral evaluation, etc.) for discussing an event [8] (Table 1).

Table 1

Framing Analysis

Define a problem How is an event/issue considered?

Identify its causes What is the cause of this incident?

Make a moral judgment What moral values   are presented to explain the problem?

Make recommendations What is offered for solving the problem?

The findings and analysis of the 1st news report from Jakarta.com “Multipolar 
World Vision: Civilization Factors and Russia’s Position in the New World 
Order” [9] are presented in Table 2.
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Table 2

News matrix

Define
a problem

Shared future will require a dialogue between the West and new centers of the 
multipolar international order
Civilizational methodological basis for understanding, describing and building 
multipolar systems
The West lost its potential but strives to hinder the development of other 
civilizations
A multipolar system will replace the existing paradigm dominated by one 
civilization under the slogan of globalization, Westernization, Americanization, 
universalization, liberalization and elimination of national boundaries
Multipolarity unlocks every potential for the benefit of the whole world, 
so everyone wins
Russia aims at restoring historical justice: there is an “opportunity to establish 
effective patterns of interaction and development not against the West, but 
in circumvention of the West and without its involvement”

Identify
its causes

Western dominance started in the 1960s under decolonization
The system of international agreements and foreign exchange reserves is based 
on the US dollar, the Bretton Woods institutions, the cross- border movement 
of capital by Western transnational corporations, and represents a new, more 
sophisticated and legally (but not morally) defensible form of colonial domination.
Neo- colonialism is designed to ensure the continuous extraction of resources 
from developing countries to meet the needs of the “Golden Billion”
Western ruling elites sought to restore the “unipolarity” of the early 1990s 
by force and divided the commonwealth of civilization into segments suitable for 
absorption in line with the principle “divide and control”
Western ideology is always ready to fight against “poles” independent from it
Rules- Based Order (RBO) goes against the aspirations of developing countries 
and the world’s majority does not support it
Liberal globalization means depersonalization and imposes the Western model 
on the entire world

Make a moral 
judgment

Multipolarity will replace the existing paradigm dominated by one civilization 
under the slogan of globalization, Westernization, Americanization, 
universalization, liberalization and elimination of national boundaries. 
Multipolarity is not against the West, it is against its control and involvement

Make 
recommendations

The world should not be dominated by a particular pole because the equality 
of sovereignties is guaranteed and secured by the UN Charter

Framing
conclusions

The civilization factor in international affairs is a characteristic feature of the 
time — the transition to a new historical era, the struggle of ideas and notions 
about the future. This collision does not occur in the abstract world or in a vacuum 
of power. Its framework is determined by the geopolitical and civilizational vision 
of a multipolar world, which is being formed today.

The findings and analysis of the 2nd news report from Kompas.com “Russia 
Calls Indonesia a Strong Candidate to Join BRICS” is presented in Table 3, of the 
3rd report from Sindonews.com “Putin: the Multipolar Campaign and Indonesia” — 
In Table 4, of the 4th report from Antaranews.com “Putin Discusses the Stable 
Development of a Multipolar World Order” — in Table 5, of the 5th report from 
Kompas.tv “Putin: Indonesia as a Driver for the Birth of a Multipolar World Together 
with Russia, China, India and Brazil” — in Table 6.
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Table 3

News Matrix

Define
a problem

Indonesia is a strong candidate to join BRICS
Russia hopes that Indonesia can apply to join BRICS

Identify
its causes

Indonesia has not officially applied, although the Indonesian President 
Joko Widodo attended the last BRICS conference

Make a moral judgment Russia respects Indonesia’s decision to join BRICS

Make
recommendations

Let’s wait for the results of the Indonesian presidential election

Framing
conclusions

Indonesia is a strong candidate to join BRICS, but the decision is in its 
hands

Table 4

News Matrix

Define
a problem

Putin believes that the world as developing towards many central poles 
of power, or multipolarity
Putin calls Indonesia a driver of multipolarity
Putin emphasized his commitment to reducing confrontation at the 
global and regional levels, striving for a multipolar world order

Identify
its causes

Putin’s support to multipolarity is determined by the strong hegemony 
of the United States and its allies, and its actions in relation to other 
countries
The US and its allies have clear goals, namely profiting from 
humanitarian tragedies and conflicts by forcing countries to submit 
to neo- colonial systems, and from exploiting resources
To achieve the above- mentioned goals, the US and NATO continue 
to develop their offensive capabilities to spread military confrontation 
into space and information domain with both military and non- military 
means [18]
Together with its allies, the US strengthens its hegemony in political, 
economic, military, ideological and other spheres by various means 
ranging from the most subtle such as proxy wars to the most aggressive 
such as attacks on other countries, among which Iraq was the victim
Although the US and its allies still look very strong, their hegemony 
has recently shown a downward trend, which is confirmed by the 
strengthening position of China on the global stage

Make a moral judgment Basically, humans have a pessimistic, greedy and power- hungry nature, 
which explains the lack of morality in political behavior
Humans are wolves for each other, which can be seen in various ways 
the US strengthens its hegemony

Make
recommendations

If Indonesia is truly one of the global multipolar powers, it should defend 
its national interests without ignoring the fate of other countries

Framing
conclusions

Indonesia needs to strengthen the Non- Aligned Movement, ASEAN, 
and organizations outside the alliance- oriented coalition blocs. South- 
South collaboration, Archipelagic and Island States need to strengthen 
in order not to get trapped in polarization and to work together for 
peace, justice and prosperity.
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Table 5

News Matrix

Define
a problem

Putin: the world is witnessing the steady rise of a new multipolar order
Putin: most countries are ready to assert their sovereignty and defend their 
national interests, traditions and culture, to which a multipolar world order will 
certainly contribute

Identify
its causes

The US intends to reformat the existing system of international relations in the 
Asian Pacific region according to its wishes
Washington’s Indo- Pacific strategy aims at creating a US-led military and 
political association. NATO member states actively increase their offensive 
potential to control other states with military and non- military means

Make a moral 
judgment

In a multipolar system, countries assert their sovereignty and defend their 
national interests, traditions and culture, which contributes to a stable and 
sustainable global development

Make
recommendations

The world must not be controlled by one country or one pole, because every 
country has the right to assert their sovereignty and defend its national 
interests

Framing
conclusions

The world is witnessing the rise of a new multipolar order as a fair system 
of international relations

Table 6

News Matrix

Define a problem Putin: there are many centers of power in the contemporary world, which 
is determined by the rapid growth of China, Russia, India, Indonesia and Brazil

Identify its causes Rapid growth in China, Russia, India, Indonesia and Brazil

Make a moral 
judgment

This growth drives the world towards a multipolar order

Make 
recommendations

This growth should be used to develop many power centers

Framing conclusions A multipolar world is a result of the rapid growth in several countries

Based on these news matrixes, we can define the multipolar world presented 
in the Indonesian media as a concept emphasizing the idea of   balance and equal 
rights for every country in the system of international relations. This multipolar 
world develops due to the rapid growth in several countries, which contributes to the 
global transition from the existing paradigm dominated by one civilization under 
the slogan of globalization, Westernization, Americanization, universalization and 
liberalization to the state of multipolarity as not opposed to but rather ignoring 
the West. To make such conclusions from the framing analysis, we took the 
following steps: defined the problem by identifying its causal agents with their costs 
and benefits, found moral judgments to evaluate causal agents and their effects, 
proposed treatments for the problem and their possible effects. The image of Russia 
in Indonesia in relation to the multipolar world order is that Russia encourages 
countries experiencing rapid growth to assert their sovereignty, to defend their 
national interests, traditions and culture, and to give up the idea of unipolarity. 
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In other words, today’s news framework is determined by geopolitical and 
civilizational presentations of a multipolar world as being born today, and Russia 
supports this birth, arguing that the world must not be ruled by any one or two 
poles, since every state has the right to assert its sovereignty, defend its national 
interests and strengthen its regional cooperation.
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Аннотация. Концепция многополярного мира основана на идее баланса и равных прав 
каждой страны на международной арене, и эта идея была подробно изложена в Концепции 
внешней политики России еще в 2000 году. Президент России неоднократно выступал за мно-
гополярный мировой порядок, что отчетливо прослеживается в целом ряде новостных сооб-
щений в индонезийских средствах массовой информации. Социологическая интерпретация 
любого образа основана на описательном качественном анализе фрейминга, направленном 
на выявление того, как событие понимается и фреймируется средствами массовой информа-
ции. Авторы отобрали релевантные информационные сообщения в индонезийских онлайн- 
медиа и провели анализ, который позволил сделать следующие выводы: во- первых, многопо-
лярный мир — это концепция, которая основана на идее баланса и равенства; таким образом, 
геополитическая модель многополярного мирового порядка должна заменить существующую 
парадигму, в которой доминирует одна цивилизация, распространяемая по всему миру под 
лозунгами глобализации, вестернизации, американизации, универсализации, стандартизации 
и либерализации. Во- вторых, образ России в индонезийских СМИ, конструируемый в связи 
с идеей многополярного мирового порядка, создает представление о России как стране, ко-
торая призывает другие государства, переживающие быстрый рост, утверждать свой сувере-
нитет и защищать свои национальные интересы, традиции и культуру. Схожий образ России 
конструируется в тех новостных сообщениях, где делается тот же акцент на объективном на-
личии стран, переживающих быстрое развитие благодаря независимой политике, но здесь ци-
тируются высказывания Президента России о том, что современный мир больше не находит-
ся под влиянием только одной страны или одного полюса, поскольку все государства сегодня 
имеют одинаковые суверенные права. Таким образом, позиция России, представленная в ин-
донезийских СМИ, безусловно, находит одобрение и поддержку у индонезийского общества.

Ключевые слова: образ России; многополярный мир; БРИКС; индонезийские СМИ; 
национальные интересы; анализ фрейма/фрейминга

file:///D:/WORK/RUDN/IRA/I_ECONOMICA/2024/N3/VERSTKA1/ 
file:///D:/WORK/RUDN/IRA/I_ECONOMICA/2024/N3/VERSTKA1/ 


1158 SCIENTIFIC LIFE

2024   Vol. 24   No. 4   1158–1162

http://journals.rudn.ru/sociology

RUDN Journal of Sociology. ISSN 2313-2272 (Print), ISSN 2408-8897 (Online)

Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

SCIENTIFIC LIFE

DOI: 10.22363/2313-2272-2024-24-4-1158-1162
EDN: OVFYOC
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Аннотация. В статье представлен обзор VI Международной научно- практической кон-
ференции «Социальная динамика населения и человеческий потенциал», проведенной 20–21 
июня 2024 года Институтом социально- экономических проблем народонаселения имени 
Н.М. Римашевской (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) при поддержке Отделения общественных наук 
РАН, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здраво-
охранения Москвы, НИИ статистики Росстата, Вологодского научного центра РАН и кафедры 
социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
На пленарном заседании был представлен широкий круг вопросов и проанализированы различ-
ные аспекты человеческого потенциала и социальных проблем, включая мобильность граждан 
в городах разного типа, национальные цели развития, бедность, сокращение населения и со-
циальное расслоение, а также влияние государственной поддержки на деторождение. В ходе 
конференции с докладами выступили студенты и сотрудники РУДН. На тематических секциях 
и круглом столе была рассмотрена роль религиозных ценностей в современном российском об-
ществе и национальной идентичности, отмечен феномен джентрификации и многоаспектность 
здорового образа жизни, освещены актуальные вопросы социологии управления, например 
значение «менделевского руководителя» в организационной адаптации. На круглом столе был 
обсужден потенциал искусственного интеллекта и его риски, особенно в сфере образования. 
По итогам конференции был сделан ряд выводов, включая низкий уровень приверженности 
здоровому образу жизни у россиян, необходимость создания равных условий для всех горожан 
и нарастание негативного воздействия искусственного интеллекта на критическое мышление.
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VI Международная научно- практическая конференция «Социальная 
динамика населения и человеческий потенциал» была проведена 20–21 июня 
2024 года. Ее организатором выступил Институт социально- экономических 
проблем народонаселения имени Н.М. Римашевской (ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН). Пленарное заседание открыл директор ИСЭПН ФНИСЦ РАН, член- 
корреспондент РАН В.В. Локосов, с докладом выступил и М.Ф. Черныш (ди-
ректор ФНИСЦ РАН, член- корреспондент РАН), отметив серьезные изме-
нения в численности населения крупных и малых городов. По результатам 
авторского исследования Черныш назвал большой город и малодетную ну-
клеарную семью в качестве приоритетов будущих поколений. А.Р. Бахтизин 
(директор ЦЭМИ РАН, член- корреспондент РАН) обозначил негативные 
тенденции перераспределения материнского капитала на первого ребенка, 
отметив перспективы «атомизации» общества, т.е. сокращения числа род-
ственников. Р.И. Нигматуллин (научный руководитель Института океано-
логии РАН, академик РАН) сосредоточился на аномально сильном соци-
альном расслоении российского общества (в бедности живет три четверти 
населения). На проблему депопуляции и негативное влияние перераспреде-
ления материнского капитала на первого ребенка также обратили внимание 
Р А. Хамзин (директор НИИ статистики Росстата) и О.А. Золотарева (ди-
ректор Центра демографии и статистики Института экономических страте-
гий РАН, главный научный сотрудник НИИ статистики Росстата), отметив 
отсутствие весомого влияния государственной поддержки на очередность 
деторождения. А.И. Антонов (заведующий кафедрой социологии семьи 
и демографии социологического факультета МГУ) зафиксировал тенден-
цию перехода от «фамилистического» общества к обществу «бессемейно-
му» в массовом сознании граждан.

Обсуждение социальных проблем, связанных с развитием человеческого 
потенциала, было продолжено в рамках секций «Семейно- детный образ жиз-
ни: результаты исследований, проблемы и перспективы», «Здоровье населения 
и его обеспечение», «Формирование и воспроизводство демографического по-
тенциала», «Жилищная политика и рынок жилья: социально- экономические 
проблемы», «Кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сфе-
ры: риски и возможности», «Социально- экономические проблемы челове-
ческого развития и человеческий потенциал» и круглого стола «Молодежь 
за перемены: новые подходы к решению социально- демографических и эко-
номических проблем».

Во всех обсуждениях принимали участие сотрудники и учащиеся РУДН. 
Так, И.Б. Назарова в докладе «Элементы здорового образа жизни» обратила 
внимание на низкий уровень приверженности здоровому образу жизни: тако-
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вая прослеживается у 7 % российских мужчин и 11 % женщин. В целом пове-
дение населения в сфере профилактики здоровья показывает позитивную ди-
намику, но остается на слишком низком уровне, чтобы внести существенный 
вклад в улучшение здоровья. В это же время активность населения и в период 
заболевания также остается на низком уровне, здесь позитивная динамика от-
сутствует: более половины россиян в период болезни не обращаются к врачу, 
занимаясь самолечением. Р.С. Нестеров в докладе «Взаимное влияние образа 
жизни и эмоционального здоровья» рассказал о важности эмоционального 
здоровья и его взаимосвязи с разными факторами (взаимодействие с близки-
ми людьми, физическое здоровье и другие составляющие образа жизни).

Я.А. Гудкова в докладе «Темная сторона здоровых городов: последствия 
джентрификации» отметила, что сохранение здоровья стало одним из при-
оритетов как для граждан, так и для государств. Обустроенная городская 
среда оказывает значительное влияние на образ жизни и здоровье людей, от-
ражаясь на их самочувствии и ощущении счастья. Граждане признают важ-
ность социальной инфраструктуры, которая позволяет большинству россиян 
чувствовать оптимизм и уверенность в завтрашнем дне: объекты городской 
инфраструктуры влияют на психическое здоровье, самооценку и распростра-
ненность хронических заболеваний, а социальная инфраструктура воздей-
ствует на формирование практик здоровья, предоставляя доступ к необходи-
мым ресурсам и услугам. Однако проект «Здоровые города» и аналогичные 
инициативы могут иметь двойственный эффект: с одной стороны, способны 
улучшить самооценку здоровья и предотвратить возникновение заболеваний; 
с другой стороны, могут усугубить социальное и медицинское неравенство, 
усиливая разрыв между группами по критерию доступа к качественным ус-
лугам здравоохранения. Таким образом, при разработке и реализации проек-
тов, направленных на улучшение городской среды и здоровья граждан, не-
обходимо учитывать возможные негативные последствия джентрификации 
и стремиться обеспечивать инклюзивные и равноправные условия для всех 
жителей города.

М.А. Кунаев в докладе «Менделевский руководитель: понятие и его 
роль в организационной адаптации» пришел к выводу, что организация ста-
новится адаптивной благодаря гибким формам, которые может обеспечить 
модель «менделевского руководителя» — это лидер, находящийся в центре 
адаптационного процесса, который поощряет сотрудников к поиску самосто-
ятельных решений и не вмешивается в этот процесс напрямую, обеспечивает 
коэволюцию организации и ее окружения, включая рыночную нишу и взаи-
модействие с партнерами. Основа модели — опора на существующие у чле-
нов организации представления, цели и стратегии поведения, включая идеи 
о своей роли и о том, как должна действовать компания в разных ситуациях.

Студентки У.С. Перевалова и М.А. Бушуева подготовили выступление 
для круглого стола на тему «Внедрение искусственного интеллекта в сферу 
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образования: возможности и риски». Перспективным направлением исполь-
зования искусственного интеллекта (далее — ИИ) в образовательной сфере 
выступает разработка интеллектуальных систем- ассистентов — этим робо-
ты помогут с выполнением заданий, разъясняя сложные моменты. Однако 
очевидны и проблемы, связанные с внедрением ИИ в образовании, в частно-
сти конфиденциальности и защиты персональных данных: люди обеспокое-
ны защитой частной жизни, так как перемещение информации и ее исполь-
зование в недобросовестных целях угрожают их безопасности. Активное 
использование ИИ может привести к росту неравенства и дискриминации. 
Сохраняется вопрос о качестве знаний, которые воспринимают технологии 
ИИ. Компьютеризация образования может негативно сказаться на самосто-
ятельных когнитивных операциях обучающихся (существует риск, что уча-
щиеся будут меньше развивать критическое мышление и самостоятельно ре-
шать задачи, полагаясь на помощь ИИ).

В.А. Тупикова в докладе «Аспекты формирования национальной иден-
тичности» показала, что национальные государства гордятся своим разно-
образным прошлым, традициями и историческим наследием, используя 
их для утверждения и легитимизации государственности, поэтому нацио-
нальная идентичность не возникает спонтанно или локально, а формируется 
и усваивается всем населением территории, что требует масштабной инсти-
туциональной поддержки. Такие «инструменты», как система образования 
в геллнеровской традиции, электронные средства массовой информации 
и учебники играют решающую роль в формировании и передаче националь-
ной идентичности, внедряя и укрепляя современную культуру и националь-
ное сознание через практику повторения. Таким образом, граждане, обла-
дающие общей национальной идентичностью, имеют четкое представление 
о своей географии, истории, культуре и ресурсах, что помогает им ценить 
и защищать суверенитет и самоуправление своего государства и народа.

Т.А. Игнатова в выступлении «Религиозные ценности в российском об-
щественном дискурсе» провела сравнительный анализ «трансляции» цен-
ностей христианства в религиозных догматах, государством и обществен-
ным мнением. 40 % россиян отводят религии важное место в жизни, 57 % 
не приверженцы религии, но знают традиционные религиозные ценности, 
соглашаются с ними и придерживаются их в своей жизни. В России наблюда-
ется значительное соответствие между христианскими ценностями, деклари-
руемыми государством и разделяемыми обществом, что говорит о глубоком 
влиянии христианского наследия. Государство опирается на религиозную 
традицию при формировании своей политики, а общество воспринимает 
ценности как через религию, так и через государственные институты. Более 
того, семья считается основополагающей ценностью всеми тремя «субъек-
тами»: ее значение не уменьшается, но ее модель становится более гибкой, 
адаптируясь к современным реалиям.
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В заключение следует отметить, что взаимодействие участников конфе-
ренции было организовано в разных форматах — пленарное и секционные 
заседания, круглый стол; очное и дистанционное участие.

По итогам конференции был сделан ряд выводов, включая низкий уро-
вень приверженности здоровому образу у россиян, необходимость создания 
равных условий для всех горожан и нарастание негативного воздействия ис-
кусственного интеллекта на критическое мышление.
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Abstract. The article presents an overview of the VI International Scientific- Practical 
Conference “Social dynamics of population and human potential” held on June 20–21 by the 
Institute of Socio- Economic Studies of Population of the FCTAS RAS with the support of the 
Department of Social Sciences of the RAS, Research Institute for Healthcare Organization and 
Medical Management, Research Institute on Issues of Socio- Economic Statistics of the Federal 
State Statistics Service, Vologda Scientific Centre of the RAS, and the Department of Sociology 
of Family and Demography of the Moscow State University. The plenary session covered a wide 
range of issues and various aspects of human potential and social problems, including mobility 
in different types of cities, national development goals, poverty, population decline and stratification, 
and the impact of state support on childbirth. Students and teachers of the RUDN University made 
presentations at the conference: at the thematic sections, they considered religious values in the 
contemporary Russian society and issues of national identity; the role of gentrification and its 
different aspects, and healthy lifestyle components; the urgent issues of sociology of management 
such as the role of Mendelian manager in organizational adaptation. The round table focused on the 
potential of artificial intelligence and its risks, especially in education, and some conclusions were 
made, including the low level of commitment to healthy lifestyles, the need to create equal conditions 
for all city dwellers, and negative effects of artificial intelligence on critical thinking.
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