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Проблема нынешнего состояния и перспектив теоретической социологии в Рос-
сии остается спорной. Хотя ею занимается относительно небольшая горстка ученых, 
их взгляды могут сильно различаться между собой, вызывая дискуссии [О мировой…, 
2021]. Поэтому считаем возможным высказать свою точку зрения по этой проблеме.

Теоретические основания анализа. Поскольку, как подчеркивают некоторые ав-
торы, в дискуссии о теоретической социологии в России необходимо сразу определить 
понятия [Николаев, 2022], проясним нашу позицию. Мы согласны, что в «текучем обще-
стве» при увеличивающейся структурной нестабильности и конструировании «общества 
постправды» [Черныш, 2018а: 3] четкое определение содержания понятий обязатель-
но. В данной статье, обсуждая развитие социологической теории, мы понимаем под 
этим (1) общую социологическую теорию (не специальные теории), (2) конструирова-
ние новых теорий или их существенное развитие (не только и не столько адаптацию 
чужих теорий к российским реалиям), (3) не единую универсальную общую теорию, 
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логия • кризис • теории модернизации • цивилизационный анализ • междисциплинар-
ность • национальное наследие

Аннотация. В статье дается краткий обзор и критический анализ теоретических 
концепций общесоциологического уровня, представленных в постсоветской российской 
социологии. Её нынешнее состояние и перспективы развития рассмотрены в контексте 
глобального развития социологии и разработки оригинальных социологических теорий 
на российской почве. В рамках первого подхода отдельное место отводится проблеме 
заимствований и подражательства зарубежным теориям среди российских социологов. 
Показано, что развитие национальных теорий не закрывает возможности опоры на ми-
ровые достижения социологии и не означает индигенизацию российской социологии. 
Приведены точки зрения на общее состояние теоретической социологии и оценки от-
дельных российских теорий (модернизации, эко-риска, социологии жизни и др.), выде-
лены препятствия их развитию. Определена авторская позиция относительно сочета-
ния глобального и национального в теоретической социологии, общесоциологической 
и специальной социологических теорий, изучения национальных традиций. Делается 
вывод об отсутствии перспектив создания новой гранд-теории и возможностях сосуще-
ствования многих общих теорий как вероятностные пути развития социологии в России. 
Подчеркнута необходимость активной позиции российской социологии в теоретическом 
конструировании.
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а совокупность многих (не противоречащих друг другу в основополагающих принципах) 
общих теорий. В вопросе о единой или множественных теориях наша позиция следу-
ющая. В социологии всегда развивалось много теорий, несмотря на то, что на опреде-
ленных этапах ее развития (в отдельных странах социологического мейнстрима) могла 
господствовать одна парадигма/теория (например, теория Парсонса в середине ХХ в. 
в США). На классическом этапе социологии параллельно развивались позитивистские 
(Э. Дюркгейм), антипозитивистские (Г. Тард, М. Вебер), диалектические теории и подхо-
ды (К. Маркс). Даже в рамках одной парадигмы теории могли существенно различаться 
между собой, сохраняя базовые принципы. Доказательством того, что развитие социо-
логии никогда не было монопарадигмальным и что представители разных парадигм, те-
орий конкурировали друг с другом, служат постоянные споры и конфликты социологов 
разных направлений. Напомню теоретическое противостояние Вебера и Дюркгейма, де-
баты Тарда и Дюркгейма, игнорирование работ Маркса в текстах Вебера и т. д. Сегодня 
в глобальном сообществе преобладает признание мультипарадигмальности социологии, 
что позволяет отразить факт дифференцированности глобального общества, наличия 
в нем фигураций [Eisenstadt, 2000; Arnason, 2003; Wittrock, 2000]. Ш. Айзенштадт, од-
ним из первых предложивший теорию мультимодернов в контексте цивилизационного 
анализа, считал, что направление социодинамики в принципе нельзя точно предвидеть, 
так  как оно жестко не детерминировано, а зависит от меняющейся констелляции (кон-
кретной конфигурации) социального и культурного порядков [Eisenstadt, 2000]. Совре-
менные последователи социологической версии цивилизационного анализа следуют 
принципам культурной автономии, исторической контингентности и креативности дей-
ствия [Российское общество…, 2021: 24].

Размышляя о развитии социологической теории в России, мы также имеем в виду 
оригинальные самостоятельные теории, созданные на российских реалиях, что не ис-
ключает использования некоторых общих с западными авторами идей.

Две рамки анализа. Глобальный фрейм. Любая характеристика современной 
российской социологии предполагает, прежде всего, ее рассмотрение в глобальном 
контексте. Надо определить, что представляет собой нынешняя социология в мире, 
какое место в ней отводится России и изменится ли оно, если в российской социоло-
гии появятся собственные оригинальные теории. Поэтому кратко о том, что происхо-
дит в мировой социологии.

Более 20 лет продолжаются дискуссии по поводу разнообразных теоретических 
концепций глобализации, которые системно охватывают развитие социума, но при 
этом направлены на поиск универсальных трендов и моделей, пригодных в той или 
иной степени для всех стран и зачастую имеющих в основе черты американской или 
европейской модели. Но, оставаясь в обойме популярных теорий, глобалистские кон-
цепции потеряли за последнее время сторонников. Далее, на уровне мировых стан-
дартов провозглашается движение регионов и стран к устойчивому развитию, которое 
должно уменьшить вопиющее глобальное социальное неравенство и решить пробле-
му бедности в мире. Во фрейме устойчивого развития строятся многие национальные 
программы (включая Россию), хотя страны могут по-своему определять цели и задачи 
такого развития. Это направление, видимо, и дальше будет популярным, хотя в сущ-
ности никаких конкретных моделей и механизмов продвижения к устойчивому разви-
тию оно не предлагает.

Можно упомянуть о продолжающихся в глобальной социологии исследованиях, 
подтверждающих кризис или стагнацию старых форм, попытки преодоления этого со-
стояния посредством трансгуманизма, акторно-сетевой теории, феминизма, разработ-
ки культуральной социологии, акционизма и других теорий [Delanty, Turner, 2011]. Еще 
одна важная характеристика современной глобальной социологии –  т. н. «повороты». 
Количество новых «поворотов» в социологии, декларированных в конце XX –  начале 
XXI в. [Урри, 2012; Александер, 2013; Best, Kellner, 1997], столь велико, что непонятно, 
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остались ли в науке парадигмы и теории, не затронутые этими изменениями. Нет при-
вычных направлений социологической мысли –  позитивизм, функционализм, антипози-
тивизм и т. п. Стало трудно объяснить современные изменения в обществе, используя 
схемы, разработанные не только в ХХ, но даже в начале нового века (хотя понятия 
«модерн», «постмодерн», «постпостмодерн», «постмарксизм» остаются инструментами 
анализа [Харви, 2021; Bowman, 2007; Sim, 2000]. Характеристики эпохи как турбулент-
ной, неопределенной стали привычными [Joas, 2014; Бауман, 2008].

Несмотря на кризис «большой теории», в западной социологии есть новые тео-
ретические подходы, обобщить и точно определить которые трудно ввиду господства 
разъединительных линий и того, что большинство новых подходов относятся к «сред-
нему уровню», т. е. касаются отдельных сфер жизнедеятельности. В Германии, напри-
мер, широко известны концепции Й. Беккерта, созданные в лоне экономической со-
циологии. На уровне теорий среднего уровня западная социология имеет достижения, 
другого уровня достижений сегодня вряд ли стоит ожидать.

Поэтому если российские социологи будут продолжать попытки прямого или кос-
венного заимствования западных теорий, вряд ли такой подход принесет ожидаемые 
результаты и будет способствовать пониманию современных процессов в России (хотя 
в реальности заимствованные подходы имеют место). Как показывают современные 
исследования, заимствования даже лучших образцов не могут принести ожидаемых 
результатов (т. е. не будут созданы теории, которые способны адекватно описывать 
и объяснять российские реалии, тем более прогнозировать будущее). Чужие идеи лег-
че развивать, когда наблюдается дефицит своих идей. Это осознается как российскими 
авторами, так и зарубежными, когда они оценивают состояние социологии в России. 
В. Г. Николаев с сожалением пишет о пересказах, подделках под западные оригина-
лы, колониальные подражания, имеющих место в определенных российских кругах 
социологов [Николаев, 2022]. И. Шубрт бескомпромиссно заявляет, что российские 
социологи, следующие в русле известных (модных, как он пишет) западных теорий, 
пытаются решать вопросы собственной карьеры, поскольку «подражательные» ста-
тьи легче публиковать в международных журналах (получить заветные «хирши»), осо-
бенно если там решения принимают авторы, которым подражают. Однако для разви-
тия социологической теории в России и роста российской социологии такие действия 
ничего позитивного не приносят [Шубрт, 2021: 10]. Нельзя не согласиться с Шубр-
том, что «если бы развитие социологии оценивалось только по западным критериям, 
российские исследователи обречены играть вторую скрипку, потому что всегда будут 
приспосабливаться и подражать заимствованным теоретическим концепциям и иссле-
дованиям» [там же: 10]. Известны российские институции, которые оценивают успехи 
своих научных сотрудников по числу и статусу зарубежных публикаций, количеству 
западных грантов или иных видов коллабораций. В то же время эти продвинутые на 
Западе российские авторы мало известны внутри российского социологического со-
общества, их вклад в решение актуальных проблем страны и российской социоло-
гии может быть несоизмеримо меньше вклада тех, кто публикуется только на родине 
и работает в рамках тематики, актуальной для своего общества. Более того, как писал 
О. Н. Яницкий, российские достижения для западной социологии в принципе не нуж-
ны и не интересны, поэтому ориентироваться на зарубежное признание как главный 
критерий собственных достижений не имеет ни научного, ни практического смысла 
[Яницкий, 2008b].

Итак, если рассматривать российскую теоретическую социологию во фрейме со-
временной глобальной социологии, находящейся в периоде стагнации и поиска тео-
ретических инноваций, необходимо согласиться, что ориентация на западные образцы 
и критерии не продвинет вперед российскую социологию, наоборот, законсервирует 
ее «вторичную» позицию, как это бывает с эпигонами и подражателями. Не следу-
ет забывать и о том, предостерегает М. Ф. Черныш, что в глобальном развитии науки 
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(включая социологию) большую роль играют стратегические интересы доминирующих 
стран, прежде всего США. Эта страна диктует волю и своим ученым, и другим странам: 
«Превосходство в области науки рассматривается ею как одно из условий её глобаль-
ного доминирования» [Черныш, 2020: 54].

Остается второй путь –  путь самостоятельного развития теорий без постоян-
ной оглядки на западный мейнстрим. Вряд ли этот тезис будет позитивно воспринят 
представителями «молодых» российских социологов, которые либо учились на Запа-
де, либо проходили там стажировки, получали гранты и в целом сложились как уче-
ные в рамках того или иного западного направления. Между ними и представителя-
ми «старших поколений» (50+), социализированными в советских условиях, имеются 
значительные различия. Хотя среди критериев различия первым обычно называется 
возраст (и разрыв трактуется как поколенческий), по сути дела, он имеет иную при-
роду. Сегодня в российской социологии в новой версии повторяется противостояние 
западников и славянофилов, характерное для XIX в. и отразившееся на развитии ли-
тературы, философии и социологии в России. Каждая из сторон выдвигает свои ар-
гументы и считает свою позицию правильной. Фрагментация, разделительные линии 
между ними иногда проявляются наглядно, чаще не выносятся на публику, но вряд ли 
способствуют появлению новых теоретических достижений. «Молодые» либерально 
ориентированные социологи, как правило, занимаются интерпретацией зарубежных 
теорий, их адаптацией в России, либо критикой «консервативных» коллег, а послед-
ние продолжают разработку актуальных социальных проблем в русле сложившихся 
в российском сообществе подходов. Критический крен в таких публикациях так или 
иначе создает негативный образ страны в международных журналах, не способствуя 
развитию теоретической социологии, и противоречит национальным интересам.

Обращение к национальной социологии ни в коем случае нельзя понимать как 
призыв к индигенизации, национализму, изоляционизму. Скорее, это рациональный 
отказ от абсолютизации зарубежных теорий, стремление к эпистемологическому ба-
лансу между заимствованными западными парадигмами знания и оригинальными вер-
сиями социологического теоретизирования. Отметим, что внутреннее противостояние 
в российской социологии чаще артикулируется «молодыми» поколениями, тогда как 
«старшее» поколение предпочитает не включаться в конфликт, поскольку он вряд ли 
продвинет вперед национальную социологию.

Много лет в российском научном сообществе дискутируется вопрос о балансе на-
ционального и глобального, включая вопрос языка науки. Эта проблема обострилась 
после того, как оценка продуктивности стала даваться в России на основе между-
народных наукометрических показателей. Старшее поколение социологов, в частно-
сти, подчеркивает, что ориентация на приоритетность публикаций в международных 
журналах в ущерб российским может привести к тому, что российские журналы ста-
нут «мусорными», а приоритет англоязычных публикаций приведет к деградации не 
только национальной науки, но и образования на русском языке [Ученые записки…, 
2021: 15–16]. Сохранение национального языка науки –  вопрос сохранения ментали-
тета и ценностей. В научном мире, несмотря на засилье английского, в каждой стране 
живут свои языки –  не за счет принижения английского, а исходя из потребностей. Не 
отказываясь от международных публикаций (и от глобального ракурса), необходимо 
развивать социологию в стране, публикуя здесь основные результаты исследований 
и оценивая их по критериям, доступным не только прозападным «продвинутым» авто-
рам, но всем представителям российского социологического сообщества.

Национальный фрейм. Возникает вопрос, имеются ли в настоящее время в рос-
сийской социологии новаторские теории, модели, общепризнанные хотя бы в сво-
ем сообществе. К созданию таких теорий российскими авторами призывал В. А. Ядов. 
Рассуждая о специфике российских трансформаций, он писал, что российской социо-
логии нужны «субтеории именно российских трансформаций», правда, опирающиеся 
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на «общую грандтеорию» [Ядов, 2006: 129]. В данном случае речь идет об уровне 
теории, равной по значимости теории Т. Парсонса, которая соединяла все базовые 
проблемы общества –  социального порядка, изменения, социального действия [Пар-
сонс, 1998]. Сразу приходится добавить, что такие универсальные теории общества 
могут быть лишь на самом высоком уровне анализа. Реально такой теории, даже если 
бы она существовала, было бы недостаточно: «Россия слишком разнообразна, что-
бы можно было построить общую концепцию ее социодинамики» [Яницкий, 2008а]. 
Тем не менее общая ситуация в отечественной теоретической социологии оценива-
ется старшим поколением скорее позитивно. По мнению мэтра российской социоло-
гии Ж. Т. Тощенко, «в отечественной социологии появились идеи, обладающие эври-
стическим потенциалом в теоретическом осмыслении меняющейся действительности» 
[О мировой…, 2021: 4]. Сюда можно отнести немало проблем, которые имеют особую 
важность в контексте России (например, социальная справедливость, альтруизм) или 
которые развивались в российской социологии с XIX в. Так, приняв цивилизационный 
подход, согласно которому Россия относится к иной, нежели западноевропейская, ци-
вилизации [Браславский, Козловский, 2021], современные российские последователи 
допускают, что в рамках этого подхода можно строить много продуктивных теорий.

В России есть работающие теории, которые дают объяснения важным социаль-
ным трансформациям, хотя они, возможно, остаются «не раскрученными» и недоста-
точно известными широкому кругу социологов [О мировой…, 2021: 12]. Прежде всего, 
это российская теория модернизации, предлагающая стране оригинальную модель, 
больше ориентированную на китайский образец, чем на Запад, поскольку Китай тоже 
объединяет регионы, находящиеся на разных уровнях развития и требующие разных 
«скоростей» развития. Данная теория была разработана под руководством Н. И. Ла-
пина [Атлас…, 2016]. Ее цель –  превращение России в высокоразвитую постиндустри-
альную державу. Теория модернизации раскрывает многие проблемы, стоящие на пути 
индустриального и социокультурного развития России, хотя не позиционируется как 
теория, объяснительная сила которой достаточна для выдвижения ее в разряд теорий 
высокого уровня всего постсоветского общества, так как объектом ее анализа являет-
ся российское общество, дифференцированное на разнородные регионы. По мнению 
Ж. Т. Тощенко, концепция модернизации (и инновационного развития, цифровизации 
и т. п.) отражает «важные, но отдельные стороны развития общества» [О мировой…, 
2021: 4] и имеет такие слабые стороны, как отсутствие согласованности между про-
граммами, принятыми на их основе, и –  что важнее –  нежелание государственной бю-
рократии выполнять обоснованные социологами стратегические программы развития. 
Однако вряд ли эти слабые стороны связаны с разработкой теории, скорее, это след-
ствие неэффективных попыток ее реализации в условиях недостаточно эффективной 
экономики и стагнации социальных структур.

Теория модернизации дифференцирует Россию на несколько разных по уров-
ню развития регионов, каждый из которых должен модернизироваться по-своему. 
Эту дифференциацию нельзя отождествлять с фрагментацией социума, о чем не-
однократно писали авторы как об огромной проблеме [Амбарова, 2022; Titarenko, 
Zdravomyslova, 2017]. Феномен региональной дифференциации существует во всех 
странах и отражает разнообразие общества (либо нехватку ресурсов, не позволяю-
щую сразу поднять все регионы на некий уровень). Эта теория выделяет в российском 
обществе регионы разных уровней модернизации и ставит для каждого свои цели 
развития. Некоторые авторы выдвигают идею, что Россия соединяет регионы, отно-
сящиеся к разным цивилизациям и требующие разных теорий для объяснения. По на-
шему мнению, данная теория раскрывает социодинамику регионов России, хотя и не 
отвечает на главный вопрос: каким образом российское общество сможет преодолеть 
отставание в экономической, технологической, социокультурной сферах и способство-
вать смягчению нарастающего социального неравенства и бедности населения. Эта 
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проблема дополняется необходимостью уточнения механизма воспроизводства госу-
дарства, культуры и социума России, базовых фреймов индивидуальной и коллектив-
ной идентичности [Российское общество…, 2021: 264].

В России появились теории зависимости от прошлого с акцентом на национальных 
особенностях страны. Так, в начале ХХI в. была создана объяснительная теория Х- 
и Y- матриц в развитии России, предложенная С. Г. Кирдиной [2000]. Х-матрица олице-
творяет институты централизованной экономики и политики, Y-матрица –  либеральную 
демократию и рынок. По мнению С. Г. Кирдиной, в каждой стране есть одна историче-
ски доминирующая матрица, которая ретранслируется в разных вариациях. В России 
доминирует Х-матрица. Такие страны более устойчивы в периоды кризисов. По мере 
смены глобального институционального порядка роль России в мире будет возрастать.

Несколько иную модель, основанную на анализе зависимости нынешнего развития 
России от ее истории, разработал Н. С. Розов [2011]: вместо матриц предложены ци-
клы, повторяющиеся в истории страны. По его мнению, Россия всегда будет стараться 
использовать практики, привычные ее населению, основанные на опыте и отражаю-
щие ее историю. Даже если предлагаемые новые модели развития будут выглядеть эф-
фективнее, они вряд ли будут восприняты в России, потому что и элиты, и население 
предпочитают следовать традициям. Эти тезисы достаточно дискуссионны, не оставляя 
места инновациям в России.

Оба автора считают, что их теории помогают осознать нынешнее положение стра-
ны и разработать ориентиры и стратегии ее развития. Однако, прежде всего, они по-
стулируют повторяемость в российской истории, которая по сути ничего, кроме по-
вторения пути по той же «колее» или «матрице», не предлагает будущему.

На протяжении более 20 лет Ж. Т. Тощенко создает национальные теории, выдви-
гаемые им на общесоциологический уровень. Это и теория парадоксального человека, 
отражающая противоречивость постсоветского общества, и «социология жизни», ко-
торая применяется автором к пониманию нынешнего российского общества и вклю-
чает комплексный подход к анализу объективных и субъективных факторов, влияющих 
на развитие страны [Тощенко, 2016].

Нельзя не упомянуть российскую экосистемную теорию риска, разработанную 
О. Н. Яницким применительно к современным российским условиям. Эта концепция от-
ражает рост в глобальном мире таких новых акторов, как социальные движения и жен-
ские движения, стремительно нарастающие экологические кризисы. Данные факторы 
существенно меняют социальный ландшафт мира, и Россия не выпадает из этого про-
цесса. Базовая идея превращения современного общества в глобальное «общество 
риска» была выдвинута У. Беком [Beck, 1992]. Позднее она получила существенное раз-
витие. Теория О. Н. Яницкого сфокусирована на тезисе, согласно которому ключевые 
риски российского общества связаны с отсутствием в обществе согласия относительно 
базовых целей и ценностей. По мнению автора, отчасти причина этого в ошибочной 
ориентации на западную модель в 1990-е гг. Отсюда автор выводит такие негативные 
следствия его развития начала XXI в., как «политическая стабилизация ценой демодер-
низации; растущая приватизация социального порядка»; пренебрежение экологически-
ми рисками. Вместе взятые, указанные автором особенности российского «общества ри-
ска» существенно тормозят его позитивную социетальную динамику [Яницкий, 2003: 3].

Эвристическим потенциалом обладает цивилизационный анализ общества, в по-
следнее время развиваемый в российской социологии. Такой подход демонстрирует 
неразрывную связь глобального и национального в современной социологии. Следуя 
традициям цивилизационного подхода, представленным в трудах Ш. Айзенштадта, 
Й. Арнасона, Н. Элиаса (соединение культурного и социального измерений человече-
ского существования, признание непрерывного конструирования социального и куль-
турного порядков и множества цивилизаций модернистского типа), его российские 
сторонники создают собственный концептуальный аппарат фиксации, объяснения, 
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интерпретации множества сопряжений «социальной структуры и культуры, институ-
тов и агентных структур (индивидов, групп, сообществ), разных капиталов в изменчи-
вом социокультурном пространстве российских территорий» [О мировой…, 2021: 10].

Центральным понятием в российской версии цивилизационного анализа является 
цивилизационный порядок общества, который отражает «сложившийся устойчивый 
корпус форм социальной организации и регулирования культуры, хозяйства и власти» 
[Российское общество…, 2021: 258]. Считается, что этим порядком определяется спо-
соб социального и культурного включения индивида в ценностные структуры, сете-
вые отношения, функциональные и институциональные подсистемы общества, доступ 
к позициям, статусам, ресурсам, необходимым для самореализации. Данный критерий 
весьма сложен для прикладного использования, он подходит для теоретического ана-
лиза, при котором позволяет раскрыть взаимодействие индивида и власти во фрей-
ме культуры. По мнению В. В. Козловского, любой режим цивилизационного порядка 
по отношению к отдельному индивиду проявляется двойственно: режим навязывает 
каждому господствующие стандарты общества потребления, при этом сохраняя воз-
можности индивидуального выбора. Что касается российской цивилизации как спе- 
цифической версии модерна, ее будущее прогнозируется в русле неконтролируемых 
кризисов и конфликтов современного глобального мира, частью которого является 
Россия. В ближайшее время мир ожидает переход от «вполне устойчивой социокуль-
турной матрицы сложившихся типов современного общества “риска”… к новым фор-
мам общественного порядка» [Российское общество…, 2021: 259]. Формируется новая 
социокультурная карта мира и «цивилизационного сдвига российского общества в на-
правлении новых типов модерности с учетом собственной специфики» [там же: 260]. 
В частности, будут создаваться новые механизмы включения/исключения социальных 
групп в механизмы принятия решений по всем важнейшим проблемам общества.

Ввиду признания отправной точкой теоретического анализа фундаментальной не-
определенности развития общества в настоящее время цивилизационный анализ не 
позволяет его сторонникам предвидеть, что же формируется в России в конечном сче-
те, в чем будет проявляться ее цивилизационная специфика в рамках мирового циви-
лизационного процесса по сравнению с другими типами модерна. Современное обще-
ство (включая российское) настолько сложное, что его невозможно отрефлексировать 
в рамках прежних подходов и теорий, не разрабатывая более сложные и комплексные 
подходы. Однако и новые теории, которые попытаются реализовать данную задачу, 
не могут не быть противоречивыми. По этой причине имеет смысл разработать на ос-
нове цивилизационного анализа несколько теорий среднего уровня, которые с раз-
ных сторон раскроют развитие российского общества, взаимно дополнят друг друга 
и одновременно будут конкурировать между собой, предлагая разные схемы анализа 
и объяснения сложности развития российского модерна (модернов) [Российское об-
щество…, 2021: 265].

Представленные теории, объясняющие историческое развитие России, несмотря на 
определенные недостатки и «нераскрученность» на глобальном уровне, можно оцени-
вать позитивно, так как они построены с учетом российской специфики и многовековой 
истории страны. Однако они не дают ответов на современный комплекс социальных 
проблем развития России. В отличие от Ж. Т. Тощенко, И. Шубрт считает, что общая 
слабость подобных российских теорий связана с их фокусом на концептуализации, т. е. 
определении типа модернизации, не на решении более важных сущностных вопросов 
социетального развития (наследие типа советской модернизации, драйверы и преграды 
на пути нынешней российской модернизации) [Шубрт, 2021: 6]. По мнению чешского со-
циолога, основным тормозом являются факторы, лежащие в предшествующем развитии 
России, и даже сохранение во власти социологов, принадлежащих к старшим поколе-
ниям может оказывать консервативное влияние на современное развитие российской 
социологии. Можно не согласиться с последним: ведь именно эти поколения социологов 
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и создали теории, которые сегодня репрезентируют теоретическую социологию в Рос-
сии и содержат значительный эвристический потенциал.

Если обратиться к российским социологам, во многом развитию социологии ме-
шает нынешнее положение социологии в обществе: оно существенно ограничивает 
развитие дисциплины. Чтобы изменить ситуацию, нужны серьезные реформы в орга-
низации российской науки в целом [Ученые записки…, 2021; Черныш, 2020]. В области 
социологии это реформирование включает как проблемы ее управления и измене-
ния структуры, преодоления внутренних конфликтов социологов, так и выход на ак-
туальные проблемы исследования глобального и национального общества. В допол-
нение к этому не раз ставился вопрос, что социология должна проводить масштабные 
междисциплинарные исследования и не уходить от проблем, которые сегодня остро 
встали в экологии, технической науке, биологии и других науках. Отмечаются негатив-
ные последствия тенденции разрыва с междисциплинарной неоэволюционной теори-
ей [Девятко, 2021: 8]. Согласно этой позиции, если новые теории в социологии будут 
междисциплинарны, они смогут системно охватить современные процессы развития, 
теоретически осмыслить их социальные, технические, биологические, экологические, 
исторические стороны.

Соглашаясь с этим тезисом, добавим, что на практике никакие «государственные 
заказы» на междисциплинарность исследований или успешные западные образцы но-
вых подходов и «поворотов» в социологии не помогут создать такие общие теории. 
Только само российское социологическое сообщество может переосмыслить совре-
менную ситуацию и выдвинуть новые подходы и теории, которые будут адекватны 
объективному запросу общества на них. Иначе говоря, социологи не могут рассчиты-
вать, что элита, государство или даже гражданское общество сознательно поставят 
перед ними конкретные цели и задачи теоретического характера и финансово под-
держат подобные исследования. Современное государство (и другие стейкхолдеры) 
поддерживает те научные проекты, которые актуальны в ближайшей перспективе; фи-
нансов на создание общесоциологических теорий нет. Но поскольку стратегические 
проекты и общесоциологические теории нужны обществу, ими необходимо занимать-
ся –  даже на чисто научном энтузиазме. Возможно, создание таких теорий поможет 
поднять престиж социологии и общественных наук внутри самой России. Сегодня об-
щесоциологическая теория нужна в России (и не только), прежде всего, самим уче-
ным. Заказа на нее от власти нет: для определения курса страны научные прогнозы ей 
не требуются. Это положение дел не устраивает ученых, но пока ничего не меняется. 
Однако остается, говорил И. Кант, «постоянное стремление к истине», которое и за-
ставляет ученых проводить научные исследования, делать выводы, конструировать 
модели и теории независимо от институциональной поддержки.

Возврат к национальным традициям (вместо заключения). В охарактеризован-
ных обстоятельствах еще больше возрастает значимость обращения российских тео-
ретиков к собственному теоретическому наследию, включающему досоветские и со-
ветские теории. Пока превалирует выборочный подход к этому наследию. Тщательно 
изучаются дореволюционные социологи (особенно П. А. Сорокин), хотя и здесь име-
ется некоторый перекос: преобладают интерпретации его трудов, выяснение нюан-
сов, тогда как можно было бы, отталкиваясь от поднятых П. А. Сорокиным проблем 
российского общества и социологической дисциплины (социальная революция, аль-
труизм, интегративная социология), пытаться развивать их в современных условиях 
с учетом новых характеристик глобального и российского общества. Творческое на-
следие советской социологии часто замалчивается, или к нему обращаются только 
для критики, что бесспорно искажает общее понимание советского периода разви-
тия отечественной социологии, обедняет историческую память. Поскольку отношение 
к советскому социологическому наследию –  отдельная тема, не будем подробно ее 
затрагивать здесь.
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Одна из задач развития теоретической социологии состоит в том, чтобы (пере)ос-
мыслить имеющееся социологическое наследие целиком, без изъятий, строить новые 
знания с учетом этого наследия. Оптикой такого рассмотрения должно стать реальное 
состояние науки (насколько возможно реконструировать ход ее развития и исследо-
вать ее научные результаты), а не только и не столько представления об эпохе или 
мемуары отдельных социологов 1. Творчески развивая национальные традиции, рос-
сийская социология сохранит преемственность, которой недоставало ее советскому 
периоду, а нынешние социологи будут гордиться «родством» с советской социологи-
ей, а не отрицать ее значимость. Возможно, для этого социологам не хватает таких 
средств научной коммуникации, как электронный журнал «Global Dialogue», на стра-
ницах которого можно опубликовать короткий текст, инициировать обсуждение новой 
проблемы, раскрыть забытую страницу истории, не заботясь о попадании в Scopus 
(журнал «Global Dialogue» популярен, но в Scopus не входит). Аналогичный россий-
ский общесоциологический журнал не повысит роль российской социологии в мире, 
но сыграет позитивную роль внутри страны и поспособствует научной коммуникации 
ученых разных поколений.

Российская теоретическая социология сможет развиваться, если будет находить 
новые повороты в решении актуальных социальных проблем, анализировать их 
в новых концептуальных рамках и использовать новую исследовательскую оптику. 
Связь с предшественниками –  не цитаты и не интерпретации того, что сказано по 
разным поводам. Это творческое следование духу понимания проблемы. Очевид-
но, необходимо развивать методы исследования, что делается в России. Но мето-
ды исследований не заменяют теоретические подходы, позволяющие по-новому 
объяснить и прошлое, и настоящее. Возможно, междисциплинарные исследования 
отдельных сфер социума (учитывающие не только разные социально-гуманитар-
ные подходы, но и технические, биологические науки) могут продвинуть социоло-
гию вперед. Основная задача развития науки –  макроуровень, на котором может 
и должен применяться в том числе междисциплинарный подход. Отдельные теории 
среднего уровня их не заменят. Не годятся на консолидирующую роль и большие 
базы данных –  прежде чем получить выводы о чертах, тенденциях, аспектах разви-
тия любого исследуемого социального феномена, необходимы осмысление и ана-
лиз собранных эмпирических данных в рамках конкретной теории. Каким образом 
можно (и можно ли?) использовать такие базы в конструировании общесоциоло-
гических теорий, открытый вопрос.

Сегодня, в условиях кризиса западной социологии и отсутствия теоретических 
«прорывов» в отечественной социологии, оптимизм в отношении конструирования 
общих теорий практически исчез. Уровень постановки теоретических задач снижает-
ся. Вместо создания «универсальной гранд-теории, объясняющей социальные изме-
нения» [Черныш, 2018б: 78], у социологии остается «право исследовать вероятности, 
наблюдать риски и прогнозировать будущее» именно как вероятностное, чтобы опре-
делять опасные состояния и разрабатывать меры по снятию социальной напряжен-
ности. Было бы логично, чтобы объяснительные теории, сфокусированные на опре-
делении и преодолении кризисных состояний, на создании вероятностных вариантов 
развития, строились на национальном и глобальном уровнях. Появилось бы важное 
поле дискуссий и совместных размышлений о будущем, которые одинаково значимы 
для социологов всех стран.

1 Наш подход нисколько не преуменьшает важность использования биографического метода, 
который развивает Б.З. Докторов; это необходимый, но не единственный метод использования рос-
сийского социологического наследия.
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Abstract. The article provides a brief analysis of theoretical processes in post-Soviet Russian 
sociology. The current state and prospects for development of theoretical sociology are discussed 
in the context of global sociology and in the framework of original sociological theories on Russian 
soil. Within the first framework, a special place is given to the problem of borrowing and imitating 
foreign theories that take place among Russian sociologists educated and socialized in the West. It is 
stated that the development of national theories does not reject a possibility of relying on some global 
achievements and does not mean indigenization of Russian sociology. The article describes views on 
the general state of theoretical sociology and assessment of individual Russian theories (modernization, 
eco-risk, sociology of life, etc.), highlights their weaknesses and problems hindering their development. 
The author’s position on the combination of the global and national in theoretical sociology, general 
sociological and special sociological theories, study of national traditions of science is offered. It is 
concluded that there are no prospects for a new grand theory, while coexistence of many general 
theories that determine the probabilistic paths of Russia’s development is possible. The need for an 
active position of Russian sociologists in theoretical construction is emphasized.
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В современном мире происходит поворот от его центра силы по обеим сторонам Се-
верной Атлантики, каким он был половину тысячелетия, назад к огромным силам Восточ-
ной Азии. Господствующие в мире взгляды также начали меняться. Таков общий контекст 
четырех интересных статей, которые редакция журнала «International Sociology» собра-
ла под рубрикой «Индигенизация социологии в Восточной Азии» 1. Эти работы по исто-
рии социологии Японии, Южной Кореи, Тайваня и по эпистемологии из континентального 
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статьи: Си Личжун. От географического плюрализма к плюрализму дискурса; Линь Фенцань, Ву Хун-
чан, Тан Чичий. Краткая история «индигенизации» социологии в послевоенном Тайване; Пак Менкю. 
Три типа индигенизации в развитии корейской социологии; Эйиджи Огума. Социология японцев, 
сделанная японцами для японцев. Краткая история непреднамеренной индигенизации социологии 
в Японии.  –  Прим. ред.
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Аннотация. Данная статья подводит итоги симпозиума журнала «International 
Sociology», посвященного индигенизации социологии в Восточной Азии. Поскольку миро-
вые центры знания исторически коррелируют с мировыми центрами силы, происходящие 
геополитические перемены –  смещение мирового центра тяжести из Северной Атлантики 
в Восточную Азию, –  вероятно, приведут к переменам и в глобальной карте познания. Зна-
ние неразрывно связано с властью, оно основано на силе и производит инструменты силы. 
Перспективы социальной науки и ученых определяются отношениями власти в изучаемом 
социальном мире. Понять эти отношения позволяет анализ концептов и нарративов, кото-
рые они используют и производят. Изменения в познании приводятся в движение новыми 
открытиями в научных данных и изменениями во властных отношениях –  социальными мо-
билизациями различных социальных групп, взлетом и падением крупных государств, эко-
номическими и экологическими кризисами и пр. В статье сопоставляются два схожих, но 
имеющих принципиальные различия процесса: индигенизация и девестернизация. Первая 
представляет собой укоренение в культуру конкретных народов, а вторая –  эмансипацию 
от культурного господства Запада во имя иной универсалистской культуры. Академическая 
индигенизация и девестернизация в своих когнитивных вызовах имеют сходство с совре-
менными движениями за идентичность, такими как феминизм или этнические движения. 
Эти когнитивные вызовы разворачиваются на четырех уровнях интеллектуальной глубины, 
которые требуют включения в существующий канон ролевых моделей и направлений мыс-
ли, ставящих под вопрос и отвергающих доминирующие социальные нарративы; развития 
новых форм производства знания; эпистемологической рефлексии по поводу различных 
парадигм знания. Индигенизацию следует рассматривать как ограниченный дополнитель-
ный проект, в отличие от нарастающей девестернизации, которая должна стать открытием 
глобальных горизонтов и благодаря дискурсивному плюрализму способствовать научной 
критике и поиску лучших теорий и методов в целях развития знания.
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Китая показывают, что речь идет о более широких силах и глубоких проблемах, нежели 
просто ориентация академической дисциплины, –  о социальных переменах, сдвигах меж-
дународных и национальных сил, проблемах эпистемологии и логики.

Знание –  не только просвещение и мудрость, но и власть, оно основано на силе и про-
изводит инструменты силы. Эта власть действует на нескольких уровнях –  от мировой вла-
сти до власти внутри семей или университетских кафедр. Центры науки и всемирного знания 
имеют тенденцию быть в центрах мировой силы. Величина такой корреляции и направлен-
ность причинно-следственной связи далеко не ясны даже экспертам-историкам, но эти во-
просы и не очень релевантны в нашем контексте. Однако известные нам исторические связи 
обеспечивают объяснительный фон нынешним дискуссиям. Пик расцвета, скажем, арабской 
или китайской науки совпадает с расцветом государственной власти аббасидских халифов 
в Багдаде IX в. и династии Сун в Китае XI–XII вв., а длительный относительный упадок про-
изводства арабского и китайского знания сопровождал их упадок во власти политической.

Сила университетов может быть и решающей силой как таковая. Например, Германия 
стала ведущим центром мировой науки в XIX в. до захвата власти нацистами в 1933 г. –  
главным образом благодаря созданию исследовательских университетов в рамках ши-
рокомасштабных социальных реформ после сокрушительных поражений главных гер-
манских княжеств от Наполеона в начале XIX в. Сегодня центр мирового производства 
знаний в естественных и социальных науках находится в США с огромными ресурсами их 
элитных университетов и исследовательских организаций.

Ресурсы и приоритеты власть имущих влияют на все производство знаний. Но прежде 
всего социальные ученые встроены в социальные отношения власти, которые они изуча-
ют, и ограничены ими. Диссидентов (почти) всегда можно найти, но, как правило, наиболее 
распространенные парадигмы связаны с доминирующими отношениями силы и меняются 
вслед за ними. Социологическая теория модернизации вышла из моды с подъемом анти-
колониального третьего мира, и на смену ей пришли попытки понять взаимозависимость 
развития Севера и слаборазвитости Юга, латиноамериканская теория «зависимости» и ана-
лиз мир-системы, глобальная история, постколониальные исследования и т. д. Структурный 
функционализм перестал занимать значимую роль в социологии после студенческих проте-
стов 1960-х гг., которые открыли путь в западные университеты марксизму. Подъем феми-
нистских движений сделал гендерные исследования респектабельным академическим на-
правлением. Депрессия 1930-х гг. показала беспомощность ортодоксального либерализма, 
на смену которому пришла кейнсианская экономика, оказавшаяся столь же беспомощной 
перед лицом экономического кризиса 1970-х гг. и уступившая место неолиберализму. По-
следний же сейчас, после своего дискредитирующего финансового краха, обнаруживает 
свою недостаточность в вопросах борьбы с пандемией и климатическими изменениями, 
обеспечения устойчивости США в общем наступлении против Китая.

В этих структурах и изменениях социального знания термины и нарративы, иными 
словами, концепты и истории имеют критическое значение в силу своих исторических 
или бытовых коннотаций и того, что они акцентируют, скрывают или маргинализируют. 
Во второй половине ХХ в. основная часть социологов, как и экономистов, не интересо-
валась социальным неравенством. Вместо этого дискуссии и исследования строились во-
круг «стратификации», «социальной мобильности», «статусных достижений». Насколько 
мне известно, в Международной социологической ассоциации (ISA) и сегодня нет коми-
тета по изучению неравенства, но исследовательские центры, посвященные этой проб- 
леме, появляются в западных университетах, причем под руководством экономистов, а не 
социологов. Другие важные проблемы означивания в современной социальной науке свя-
заны с экономикой и политикой. Например, современная мировая экономическая система 
представляет собой «капитализм» или «рыночную экономику»? Терминологически пре-
обладает последнее, однако «капитализм» стал употребляться чаще по двум противопо-
ложным причинам: вследствие снятия табу с марксизма после 1968 г. и повышения по-
сле 1990-х гг. самоуверенности неолиберализма, не нуждающегося более в эвфемизме 
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«рыночная экономика». В политике основная концептуальная битва касается усиливаю-
щегося конфликта между США и Китаем: является ли он соревнованием между демокра-
тией и авторитаризмом, соперничеством между существующей и формирующейся сверх-
державами или защитой мирового господства США и вызовом ему?

Мировое господство Запада развивалось вместе с двумя метанарративами, лежа-
щими в основе гордости Запада за себя и претензии на право править миром, –  идеями 
превосходства народов Западной Европы (включая их заморских переселенцев в Север-
ной Америке и Океании) и превосходства обществ Запада в терминах свободы челове-
ка и процветания. Критика этих нарративов уменьшила их масштабы и сделала их ме-
нее «слышными». Расовое превосходство утратило большую часть привлекательности 
с поражением нацизма. Культурное превосходство –  христианской религии и античного 
греко-римского индивидуализма –  еще может претендовать на объяснение взлета инду-
стриального капитализма на Западе, но в наши дни оно скорее подразумевается, нежели 
эксплицируется. Хотя эта причинно-следственная связь остается спорной, взаимозависи-
мость подъема Запада с колониальным грабежом, экспроприацией и рабовладельческим 
плантаторским хозяйством получила широкое научное признание, как и ряд историче-
ских обстоятельств –  от конкуренции между различными государствами разделенной Ев-
ропы до доступности угля. История свободных западных обществ была подорвана, но 
не разрушена тремя важными критическими замечаниями о ее двуличии. Одно из них, 
антиимпериалистическое, указывает на грубое внешнее насилие против незападных на-
родов в прошлом и настоящем –  прежде всего, на вторжения США и/или разрушения 
в Афганистане, Ираке, Йемене, Сомали, Ливии. Феминистская критика сосредоточивалась 
на патриархате и гендерной дискриминации. Антирасизм подчеркнул центральную роль 
рабства в создании США, которые даже после отмены рабства оставались расистским 
обществом апартеида вплоть до 1970-х гг. и где до сих пор остается распространенным 
институционализированный расизм в полицейской и судебной системах.

В такой перспективе следует ожидать, что теоретизация и интерпретация данных в со-
циальной науке находятся под влиянием времени и места, в которых ученый осуществляет 
свою деятельность. Исторический опыт учит нас, что преобладающее знание о мире имеет 
тенденцию коррелировать с мировой властью, причем первое меняется вместе со второй. 
В наше время доминирующие когнитивные карты социального мира менялись главным об-
разом вследствие действия трех сил подрыва власти. Не расставляя их по степени важно-
сти, отметим, что это были: 1) социальные мобилизации и движения –  классовые мобили-
зации рабов, «средних» классов, рабочих, крестьян; женские, этнические и пр. движения; 
2) взлет и падение крупных государств; 3) экономические и экологические кризисы, пре-
пятствующие нормальному функционированию существующих держав.

В развитии, гегемонии и снижении роли важных означиваний и нарративов в соци-
альных дисциплинах наблюдается интересное взаимодействие между социальной силой 
и научными данными. Социальная наука не действует путем релятивистского «плюрализма 
дискурса», где «нет ничего правильного или неправильного», как утверждает в статье Си 
Личжун [Xie, 2021]. И она не должна, ибо это означало бы stasis –  стояние на месте без 
какого-либо продвижения науки. Если бы это было так, кому была бы интересна социаль-
ная наука? Кто бы ее финансировал?

Любой «дискурсивной системе», претендующей на то, чтобы быть наукой или учени-
ем, внутренне присущи признание «доказательств» (evidence) в качестве критерия истины 
и принятие определенного протокола обнаружения этих доказательств. Наука и учение 
характеризуются не статичным «мирным сосуществованием», но вызовами, критикой и по-
иском лучших, более адекватных, более истинных альтернатив –  другими словами, дис-
курсивным соперничеством в убеждении. Результат, особенно при решении больших на-
учных и социальных проблем, редко может быть определен исключительно на основе до-
казательств: вмешиваются властные ресурсы, консолидация некой теории, относительное 
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положение сторонников и противников, интеллектуальное настроение во времени и по месту 
и др. Но в науке и учении доказательства всегда релевантны.

Индигенизация и девестернизация –  не синонимы. В статье Си Личжуна [Xie, 2021] ин-
дигенизация и девестернизация употребляются как синонимы. Это не сказывается на его эпи-
стемологической аргументации, но при более общем обсуждении ориентации социальной 
науки необходимо их различать. Индигенизация –  отуземливание (nativization) –  означает уко-
ренение чего-либо в культуре страны или народа. В свою очередь девестернизациия пред-
полагает устранение западного влияния или гегемонии и не обязательно влечет за собой их 
замену чем-то коренным для конкретного народа. Она также включает в себя замену неза-
падной интернациональной культурой, такой как ислам (который имел большое значение, на-
пример, в Иране), марксизм-ленинизм, конфуцианство, панафриканизм, доколумбовая андская 
культура или многогранная глобальная культура и наука для имперско-либеральных западных 
мировоззрений.

Индигенизация выражает научный и/или профессиональный национализм в той или иной 
форме –  от требований внимания к конкретным национальным проблемам и соответствую-
щим методам их изучения, признания местных интеллектуальных традиций и истоков до пол-
ного отказа от зарубежной мысли и международного интеллектуального обмена. Статьи Линь 
Фенцаня и др. о Тайване и Пака о Южной Корее отражают первый сценарий [Lin, Wu, Tang, 
2021; Park, 2021], тогда как статья Огумы о японской социологии помещает опыт этой страны 
на противоположный полюс изоляционизма [Oguma, 2021].

Индигенизация по большей части является довольно «холодной» темой для обсуждения 
(cold topic), в основном с защитными коннотациями, и легко укладывается в дискуссии о разно-
образии социологических традиций в мире, которые представлены, например, в справочнике 
ISA [Patel, 2010]. В то же время девестернизация служит предметом горячих обсуждений (hot 
subject), оспаривания преобладающих евро-американских концепций мира и нарративов ми-
ровой истории. Япония никогда не была колонией, подчеркивает Огума [Oguma, 2021], и, что 
уникально для народов за пределами Северной Атлантики, лишь в течение короткого вре-
мени подвергалась унижениям со стороны западного империализма. Япония сопротивлялась 
ему, но лишь как соперничающая империалистическая сила, которая после своего полного 
поражения приняла его довольно примечательным образом.

Девестернизация связана с антиколониальным сопротивлением, деколонизацией и борь-
бой против мирового господства США. Сам термин, как представляется, наиболее часто ис-
пользовался в исламском мире, в частности в Иране, а в качестве общей темы обсуждения 
выступала критика евро-американского культурного господства как следствия и продолжения 
колониального угнетения и империализма. Это критика «не Запада sui generis, но последствий 
слепоты и жестокости, вызванной определенной концепцией –  я бы сказал, колониальной –  
разума, гуманности и универсализма»,   как писал один из самых влиятельных постколониаль-
ных мыслителей современности Ахил Мбембе [Mbembe, 2006: 118]. Выдающийся португаль-
ский социолог Бонавентура де Соуса Сантуш обратил внимание на противоположность ин-
дигенизации –  «эпистемицид», убийство знания имперским господством: «Неравный обмен 
между культурами всегда подразумевал смерть знания подчиненной культуры», однако в ответ 
на это возникают эпистемиологии Юга «как пути к знанию, рожденные в борьбе против капи-
тализма, колониализма и патриархата» [Santos, 2014: 92, 238].

Несмотря на то, что индигенизация и девестернизация работают в разных регистрах (на-
циональное против альтер-глобального, профессиональное против политического), они яв-
ляются критическими движениями за идентичность и по способам функционирования демон-
стрируют сходство с интеллектуальной культурой других новых движений идентичности, таких 
как феминизм, исследования сексуальных или этнических меньшинств.

В вызовах, бросаемых доминирующим канонам социального познания со стороны ин-
дигенизации и девестернизации, а также эмансипационных движений идентичности, могут 
быть выделены четыре уровня интеллектуальной глубины. Во-первых, это расширение реги-
стра, своего рода открытие и признание мыслителей, ролевых моделей, направлений мысли 
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и социальной практики, исключенных из существующего канона. Диапазон забытого и исклю-
ченного, позже извлеченного на свет, включая Маркса во многих западных университетах до 
1968 г. или в Южной Корее до 1987 г. [Park, 2021], бесконечен. Так, в упомянутом справочнике 
ISA Сайед Фарид Альатас [Alatas, 2010], неутомимый критик западноцентричной социологии, 
напоминает о деятельности арабского историка XIV в. Ибн Хальдуна и филиппинского мыс-
лителя и писателя конца XIX в. Хосе Ризаля. А Линь и др. [Lin, Wu, Tang, 2021] говорят о по-
вторном открытии в тайваньских дебатах об индигенизации их забытого предшественника 
Шао-Син Ченя.

Во-вторых, в качестве самого важного уровня выступает оспаривание и отвержение геге-
монистских нарративов, таких как развитие и слаборазвитость без колониализма, история без 
женщин, этнические отношения без колониализма, рыночная экономика без рабочих и экс-
плуатации и т. д.

В-третьих, на основе отказа от гегемонистских нарративов и вдохновения от (пере)откры-
вания прошлого опыта происходит развитие новых практик социальных и исторических иссле-
дований, охватывающих диапазон от изучения травматичного личного колониального опыта, 
сексизма и расизма до исследований мирового масштаба в областях накопления капитала, 
империализма и разрушения природы. Со времени постановки этих вопросов в последней 
трети ХХ в. были достигнуты большие успехи, особенно в гендерных и глобальных исследо-
ваниях, где важную роль сыграли ученые из стран третьего мира. Однако и в настоящее вре-
мя процесс девестернизации социальных наук и историографии продолжается и развивается.

В-четвертых, существует также эпистемологический, или метасоциологический, уровень 
преодоления доминирующих парадигм, который отражает и системно сравнивает различные 
способы мышления. Вышеупомянутые авторы А. Мбембе и Б. Сантуш, например, весьма погру-
жены в этот процесс. Их критика, как и критика ряда других авторов, достигает ядра западной 
интеллектуальной современности, ее концепции рациональности, природы и отношений лю-
дей к ней. Одним из интересных вариантов этого критического подхода является кросскуль-
турный концептуальный анализ и история, применение которого демонстрируется в статьях 
тайваньских и корейских авторов [Lin, Wu, Tang, 2021; Park, 2021]. Это, по моему мнению, 
очень многообещающий подход, хотя его развитие потребует неимоверных лингвистических 
и межкультурных навыков.

Индигенизация как программа или лозунг –  в какой-то мере способ защиты, что не очень 
хорошо сочетается с формированием центра мира в Восточной Азии. Статьи о Японии, Юж-
ной Корее и Тайване также свидетельствуют о снижении интереса к ней. Статья о Китае вы-
держивает эпистемологический фокус, не сообщая о каких-либо дискуссиях или интересных 
вопросах в этой стране и не пропагандируя индигенизацию [Xie, 2021]. Автор отвергает это 
понятие, предлагая заменить эту тему проблематикой «соотношения теории и практики». Од-
нако я не считаю такую позицию убедительной, поскольку и индигенизация, и девестерниза-
ция могут относиться и обычно относятся и к теории, и к практике.

Индигенизация –  рискованный проект, потенциально ведущий ко «многим негатив-
ным последствиям», как обнаружил Огума в Японии. Изоляция от мира науки и знаний 
легко поддается идеологическим предрассудкам и стагнации творчества. Однако крити-
ка ею научного подражания иностранным моделям не всегда ошибочна. На своем опыте 
я отмечал некоторые достойные сожаления побочные эффекты того, что можно назвать 
«стандартом американской подготовки аспирантов» в социологии, –  фокусирования ис-
ключительно на вопросах, на которые можно ответить количественными данными, и сла-
бого интереса к институтам, институциональным отношениям и ситуативным контекстам.

Девестернизация –  необъятный культурный процесс, сопровождающий переориентацию, 
новую «центровку» мира. Ее следует интерпретировать и воплощать в науке как глобальное 
открытие интеллектуальных –  методологических и теоретических –  горизонтов, а не замыкание 
в себе. В этом вопросе я солидарен с Си Личжуном, призывающим к дискурсивному плюрализ-
му, так как движение вперед и углубление знаний во многом зависят от открытых возможностей 
критики и поиска, возможно, лучших теорий и методов исследования.
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Moreover, the vistas of social scientists and scholars are always circumscribed by the power relations 
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of critique, challenge, and search for other, better ways are decisive for the development of knowledge.
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Введение. Уровень российской идентичности –  это стратегический параметр оцен-
ки национально-гражданской консолидации 1, но и для экспертов, и для широкой обще-
ственности смыслы общероссийской идентичности пока неочевидны [Дробижева, 2020]. 
Ее содержание подвержено влиянию ситуационных факторов культурного и политическо-
го характера, особенно важную роль играет оценка истории страны.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-00241.

1 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями на 6 декабря 2018 года). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902387360 (дата обращения: 15.05.2021).

DOI: 10.31857/S013216250019609-2

Ключевые слова: национально-гражданская идентичность • российская идентич-
ность • эмоции и чувства к России • моральные эмоции • социология эмоций

Аннотация. В статье на основе концептуальных подходов теории социальной 
идентичности и социологии эмоций изучается эмоциональная составляющая россий-
ской идентичности. Описываются результаты анализа представленности моральных 
эмоций –  «гордость за Россию», «вера в Россию», «стыд за Россию» –  в сообщениях СМИ 
и медиапространстве за 2019–2020 гг. Позитивные эмоции в них широко представлены, 
тогда как негативная эмоция стыда, представляющая угрозу позитивной российской 
идентичности, не упоминается, хотя присутствует в массовых настроениях россиян. На 
данных всероссийских социологических опросов 2015 и 2020 гг. анализируется динами-
ка чувств к России среди населения. Отмечается, что в структуре российской идентич-
ности преобладают позитивные эмоции –  любовь, гордость и уважение к своей стране. 
Возмущение, обида и стыд также вовлекаются в формирование российской идентично-
сти, однако не носят массового характера. Наблюдается снижение уровня позитивных 
и повышение уровня негативных эмоций по отношению к стране в 2020 г. Выявляется 
взаимозависимость эмоциональной составляющей российской идентичности и ряда по-
казателей субъективного благополучия –  удовлетворенности работой, оплатой труда 
и жизнью в целом.
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Москва, Россия (Silica2@yandex.ru).
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Российская идентичность, представляющая собой процесс и результат идентифика-
ции человека с Россией, подобно любой социальной идентичности, имеет трехчастную 
структуру и проявляет себя в когнитивном, эмоционально-оценочном и поведенческом 
измерениях. Эмоциональные компоненты поддерживают мотивацию принадлежности 
к макрообщности или ее избегания. Таким образом, их анализ применительно к россий-
ской идентичности дает возможность оценить степень общенациональной солидарности 
или отчуждения, потенциал чувств и эмоций в процессах нациестроительства.

Эмоции, сопряженные с принадлежностью к России, несмотря на известную про-
тиворечивость и неустойчивость, оказывают прямое влияние на характер российской 
идентичности. Пандемия коронавирусной инфекции, осложнившая жизнь людей в 2020–
2021 гг., продемонстрировала зависимость силы российской идентичности от текущих 
событий и массовых настроений, ее высокую обусловленность актуальными эмоциями. 
В условиях ограничительных мер, увеличения тревожности и социальной дистанции зна-
чительно снизилась актуализация российской идентичности 2.

На наш взгляд, следует дифференцировать понятие национально-гражданской иден-
тичности от близких к нему понятий российского менталитета и национального характера. 
Идентичность –  более узкое и содержательно подвижное понятие, отражающее, в том 
числе, динамику процесса идентификации, важнейшую роль в котором играют эмоции 
и чувства. Российскую идентичность целесообразно рассматривать в процессуальном ра-
курсе, поскольку идентификация со страной и соотечественниками происходит в «фоно-
вом режиме» –  постоянно и зачастую неосознанно. В процессе повседневной деятельно-
сти актор переживает и переосмысливает различные составляющие идентичности. Опору 
для такого взгляда дает известное представление Ренана о том, что нация –  это ежеднев-
ный плебисцит, требующий постоянного подтверждения на уровне повседневных практик 
и эмоций согласия людей быть и считать себя нацией.

Спектр представлений о России и россиянах, на основе которых формируется рос-
сийская идентичность, может быть очень широким. В качестве осевых измерений иссле-
дователями выделяются представления об общем гражданстве и политических институтах 
[Семененко, 2017], государстве, стране, территории, культуре, гражданской ответственно-
сти [Дробижева, 2020], а также комплекс историко-культурных, политических и морально- 
правовых характеристик [Тишков, 2008–2016]. При этом эмоции сопутствуют практически 
всем составляющим российской идентичности.

Следует отметить, что если в психологии существует аналитическое разделение эмо-
ций и чувств (эмоции лабильны и кратковременны, чувства более стабильны и долгосроч-
ны) 3, то в социологии четкого размежевания этих категорий пока не произошло [Ильин, 
2016]. Говоря об эмоциональных компонентах российской идентичности, мы не диффе-
ренцируем устойчивые и кратковременные эмоциональные и аффективные состояния, 
участвующие в ее формировании, и используем понятия «эмоции» и «чувства» как сино-
нимы. Таким образом, предметом нашего анализа являются эмоции и чувства позитивного 
и негативного спектра, вовлеченные в процесс идентификации с Россией.

Задачи статьи –  исследовать эмоциональные компоненты российской идентичности; 
выявить факторы, обусловливающие динамику позитивных и негативных чувств к Рос-
сии; рассмотреть моральные эмоции, вовлеченные в процесс формирования россий-
ской идентичности. В качестве эмпирической базы используются данные всероссийского 

2 По данным репрезентативных всероссийских социологических исследований в 2019 г. «часто» 
ощущали общность с гражданами России 67% респондентов, в 2020 г.  – 19%. В 2015 г. «в значитель-
ной степени» ощущали общность с гражданами России 27% респондентов. Описание выборки этих 
исследований см. ниже.

3 Козлов Н. И. Эмоции и чувства // Психологос. Энциклопедия практической психологии. URL: 
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii_i_chuvstva (дата обращения: 15.07.2021).
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репрезентативного опроса РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2020 г.4, опроса по программе научных ис-
следований РАН за 2020 г.5, а также материалы СМИ за 2020 г., собранные и проанали-
зированные с помощью автоматизированной системы «Медиалогия» 6. Для иллюстрации 
некоторых наблюдений и выводов привлекаются данные второй волны мониторингового 
исследования ИС ФНИСЦ РАН за 2015 г., опросов ФАДН-ВЦИОМ за 2019 г.7, Левада-Центра 
и ФОМ, а также интервью с экспертами в области образования, науки и журналистики, про-
веденных Центром исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ РАН в 2020 г.

Теоретические подходы к исследованию эмоциональной составляющей нацио-
нальной идентичности. Большим потенциалом для изучения эмоциональной составляю-
щей российской идентичности обладают теория социальной (психосоциальной) идентич-
ности и социология эмоций. Для сторонников первой идентичность представляет собой 
единство личностной и социальной идентичностей, она динамична и теснейшим обра-
зом связана с текущими общественными трансформациями, культурными, религиозны-
ми и историческими контекстами [Эриксон, 1996]. Фундаментальным условием успешного 
социального взаимодействия и стабильности социальной идентичности являются форми-
рование и защита позитивных представлений о группе или сообществе, к которым при-
надлежит человек, и формирование соответствующих позитивных эмоций [Tajfel, Turner, 
1986]. Эмоциональный компонент в значительной мере определяет интенсивность иден-
тичности и обеспечивает ее изменчивость: в случае с российской идентичностью –  «флук-
туацию» от солидарности со всеми россиянами и Россией до отчуждения от них.

Обращение к социологии эмоций позволяет по-новому подойти к изучению эмоцио-
нальной компоненты российской идентичности и расширить представления о роли эмо-
ций в становлении общероссийской солидарности. О. Симонова, изучающая процесс ин-
ституционализации этого направления исследований, отмечает, что сегодня практически 
каждая социологическая школа включает в рассмотрение эмоции как «реакции, вписан-
ные в социальный порядок и поддерживающие его» [Симонова, 2016]. Один из главных 
тезисов –  эмоции встроены в социальную структуру общества и являются неотъемлемым 
свойством социальных отношений. Они имеют социальную природу и являются побуди-
тельной силой коллективного поведения, «связующим звеном» между социальной струк-
турой и актором [Barbalet, 1999: 27], а также ресурсом, вовлеченным в легитимацию дея-
тельности социальных институтов [Turner, 2010].

Эмоции регулируются и контролируются обществом, формируются в определенной 
социокультурной среде и соответствуют ее нормам. Так, существуют, например, «прави-
ла для чувств» –  предписанные нормы эмоциональных переживаний, адекватные текущим 
ситуациям и социальным ожиданиям, для соответствия которым проводится «эмоциональ-
ная работа» –  сознательное управление собственными эмоциями [Хокшилд, 2019: 103–105].

Концептуальные подходы, сформировавшиеся в рамках социологии эмоций, приме-
нимы к исследованию эмоционального измерения социальных макроидентичностей, в том 
числе российской национально-гражданской идентичности. В частности, в этом контек-
сте важен тезис Т. Шеффа о том, что эмоции –  это переживание социальной связи [Scheff, 

4 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-
HSE), проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел 
Хилле и Института социологии ФНИСЦ РАН. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms; http://www.
hse.ru/rlms (дата обращения: 15.05.2021). В 2020 г. в рамках мониторинга было опрошено 14 007 чел. 
в 39 регионах РФ.

5 Общероссийский репрезентативный опрос по программе научных исследований РАН прово-
дился в 22 субъектах РФ методом face-to-face интервью (N = 2000).

6 Мониторинг соцмедиа и СМИ // Медиалогия. URL: https://www.mlg.ru (дата обращения: 
15.05.2021). Автор статьи благодарит П. В. Фадеева за помощь в сборе данных.

7 Общероссийский опрос, осуществленный ВЦИОМ по заказу ФАДН в ноябре 2019 г. по мно-
гоступенчатой стратифицированной случайной выборке с элементами целенаправленного отбора 
(N = 2000).
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2000]: эмоции сопутствуют идентификации и включены в структуру идентичности, которая 
обеспечивает связь человека с воображенным и реальным сообществом, а также интен-
сивность этой связи. По мнению А. Хокшилд, эмоции выполняют сигнальную функцию 
в общественных взаимодействиях –  они всегда являются индикатором того, что какое-то 
явление привлекает внимание актора [Хокшилд, 2019]. Применительно к анализу россий-
ской идентичности можно говорить о том, что характер чувств к России и их динамика 
сигнализируют о событиях, представляющих угрозу позитивной российской идентичности 
или, наоборот, укрепляющих ее.

Для анализа эмоциональных компонент российской идентичности также важно поня-
тие моральных эмоций, которые сопряжены с оценкой ситуации –  с одобрением или нео-
добрением ее с моральных позиций –  и поддерживаются моральными представлениями. 
Моральные эмоции рассматриваются как «чувства, связанные с оценкой себя и других 
в соответствии с моральными кодами общества» [Симонова, 2014], как основа поддер-
жания социального порядка в современном обществе. В условиях упадка традиционной 
религиозности именно моральные эмоции поддерживают положительные социальные 
связи и сплачивают общество.

Исследования эмоций проводятся и в российской социологии, однако они не выде-
ляются в самостоятельное направление. Эмоции изучаются в контексте травмы россий-
ского общества (Ж. Т. Тощенко), его «эмоционального баланса» (Ю. А. Левада), россий-
ского менталитета (А. В. Юревич), социальных настроений (С. В. Харченко), социального 
самочувствия (исследования Левада-Центра), влияния общественной эмоциональной ат-
мосферы на текущий политический процесс (М. К. Урнов). Социальные чувства изучаются 
как «массовидные духовно-психологические образования» [Горшков, 2021]. Л. Д. Гудков 
отмечает, что россиянам свойственна тревожность, а также «рессентиментный национа-
лизм», формирующийся на основе фрустраций по поводу несправедливости социального 
порядка и чувств «неполноценности и ущербности, подавляемого раздражения, не име-
ющего выхода» [Гудков, 2015: 147]; тревожность в глазах автора приобретает свойство 
российского национального характера.

Патриотические эмоции. Эмоциональное содержание российской идентичности 
чаще всего рассматривается в исследованиях патриотизма. В его основе, согласно Тол-
ковому словарю русского языка В. Даля, лежит любовь к Отечеству, забота о его благе 8. 
В. К. Левашов отмечает, что патриотизм выражает собой «общественный и нравственный 
принцип», характеризующий отношение граждан к своей стране [Левашов, 2006]. В таком 
ракурсе патриотизм можно рассматривать как одну из моделей российской идентичности. 
При этом связь патриотизма с идеологией создает риски политического манипулирования 
этим элементом общественного сознания. С позиций социологии эмоций, в патриотизме 
как идеологии воплощается нормативный характер эмоционального компонента россий-
ской идентичности, который формируется благодаря воспитанию. Наравне со стихийной 
эмоциональной приверженностью России и россиянам патриотизм предполагает изряд-
ный объем «эмоциональной работы», волевые усилия, направленные на управление чув-
ствами, –  культивирование позитивных эмоций в отношении России и сдерживание нега-
тивных. Благодаря эмоциональной работе процесс идентификации со своей страной (или 
ее избегания) может быть осознанным и намеренным: человек может развивать в себе 
благодарность и сочувствие, эмпатию и любовь к России, либо, напротив, развивать и пи-
тать негативные чувства к России и взращивать в себе отчуждение от нее.

Когда патриотические эмоции наделяются оттенком долженствования, то подавля-
ется динамичность и пластичность повседневных, нередко негативных эмоциональных 
состояний, которые вовлекаются в процесс идентификации с Россией. Поощрение ис-
ключительно положительных, нередко идеализированных чувств приводит к тому, что 

8 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: https://dal.slovaronline.
com/24625-PATRIOT (дата обращения: 22.07.2021).
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эмоции негативного спектра вытесняются из общественного обсуждения и подавляются. 
Вопрос о том, насколько уместно общественное обсуждение негативных эмоций, связан-
ных с идентификацией с Россией, требует отдельного рассмотрения. Пока же отметим, 
что именно патриотические эмоции, в основе которых лежат как искренняя любовь, гор-
дость и уважение к стране, так и нормативные аналоги этих чувств, обеспечивают спло-
ченность общества, разделяемую всеми позитивную «эмоциональную энергию» [Collins, 
1990], создающую чувство общероссийского единства.

Согласно данным ФОМ, в представлениях большинства россиян (53%) люди становят-
ся патриотами под влиянием патриотического воспитания; чуть меньше половины опро-
шенных (42%) считают, что это происходит по иным причинам 9. Сегодня в РФ приняты 
меры, направленные на закрепление патриотических чувств как нормативного эмоцио-
нального компонента российской идентичности. В июле 2020 г. был принят Федеральный 
закон 10 об обязательном патриотическом воспитании в школах, учреждениях высшего 
и среднего образования. Эта инициатива подкрепляется новой статьей Конституции РФ 
(ст. 67.1.4), в которой воспитание патриотизма у детей позиционируется как важнейший 
государственный приоритет.

В формировании эмоциональной составляющей российской идентичности важную 
роль также играет праздничная культура, которая выступает хранилищем и аккумулято-
ром чувств, сопряженных с празднуемым событием или датой. Всеобщее празднование 
Дня Победы и эмоциональное единение в шествии «Бессмертный полк» способствует 
накоплению позитивного «эмоционального заряда» [Collins, 1990], формирующего рос-
сийскую идентичность. Общенациональным праздником постепенно становится и День 
России: в 2021 г. о нем знали уже 73% наших соотечественников (по сравнению с 62% 
в 2006 г.) 11. Религиозные праздники преобладающей конфессии, возможно, также вносят 
свой вклад в общероссийскую солидарность и идентичность этнического большинства.

«Гордость за Россию», «стыд за Россию» и «вера в Россию» в СМИ и социаль-
ных сетях. Эмоции, прежде всего страх, гнев, стыд и гордость, не только имеют значение 
для индивидуальной жизни, но и играют фундаментальную роль в социальных процессах  
[Симонова, 2016]. Гордость и стыд считаются наиболее важными моральными эмоциями, 
оказывающими влияние на формирование социальных связей. Стыд возникает как эмоци-
ональный ответ на нарушение моральных норм, в то время как гордость –  на соответствие 
этим нормам. По мнению Т. Шеффа, эти эмоции, возникающие на микроуровне, могут про-
являться и аккумулироваться на национальном и межнациональном уровнях [Scheff, 2000].

В психологии гордость и стыд именуются эмоциями самосознания (вторичными), ко-
торые, в отличие от первичных эмоций (счастье, удивление, возмущение, отвращение, 
опасение и грусть), обусловлены культурным влиянием. В частности, стыд понимается 
как эмоция, возникающая в результате столкновения и несоответствия идеального и ре-
ального «Я» [Ильин, 2016]. Но социологическая концептуализация стыда отличается от 
психологической. В социологии эмоций стыд понимается как группа чувств, главное со-
держание которых –  «реакция на отвержение», «чувство неудачи», «низкая самооценка»  
[Симонова, 2014], сопутствующие состоянию ресcентимента. Ситуация, вызывающая чув-
ство коллективного стыда, представляет собой угрозу общественной целостности, по-
скольку ведет к гневу, разрыву социальных связей и отчуждению [Scheff, 2000]. В свою 

9 По данным всероссийского телефонного опроса (N = 1000), проведенного 2 августа 2020 г.: 
Критерии патриотизма // Официальный сайт Фонда Общественное Мнение. URL: https://fom.ru/
TSennosti/14446 (дата обращения: 25.06.2021).

10 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/ (дата обращения: 25.05.2021).

11 12 июня –  День России // Официальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/12-ijunja-den-rossii (дата обращения: 19.07.2021). По данным инициативного все-
российского телефонного опроса (N = 1600), проведенного 11 июня 2021 г.
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очередь гордость, напротив, способствует поддержанию этих связей, коллективной иден-
тичности и позитивной солидарности.

Для эмпирического изучения эмоциональной составляющей российской идентично-
сти мы обратились к материалам СМИ и социальных медиа, которые могут рассматри-
ваться как активные агенты, оказывающие прямое влияние на эмоциональную систему 
общества и формирование национальной идентичности. Для этого мы выбрали категории 
«гордость» и «стыд», поскольку они представляют собой обобщенные эмоциональные 
паттерны, связанные с моральными переживаниями и придающие российской идентич-
ности оценочный характер, позитивный или негативный. Мы включили в анализ также 
категорию «вера в Россию», которую можно отнести к эмоциональным переживаниям 
морального свойства, отражающим доверие к стране, веру в ее будущее и способность 
к поступательному развитию.

С помощью автоматизированной системы анализа СМИ и социальных медиа «Меди-
алогия» мы посчитали количество сообщений в газетах, журналах, информагентствах, 
блогах и других интернет-ресурсах, на телевидении и радио 12, где употреблялись эмо-
ционально-насыщенные словосочетания «вера в Россию», «гордость за Россию», «стыд 
за Россию», за период с 1 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г. Отметим, что изучаемый 
период был осложнен развитием пандемии COVID-19.

Исследование носило разведывательный характер. Подсчет и сравнение количества 
сообщений, содержащих данные словосочетания, сравнение суммарных медиаиндексов 13 
показывают не только обсуждение данных чувств к России в СМИ и социальных сетях, но 
и их «заметность» и репрезентацию в позитивном или негативном контексте, что оказы-
вает непосредственное влияние на характер и содержание формирующейся российской 
идентичности.

Результаты показали следующее.
1. Эмоциональная категория «стыд за Россию» вообще не прозвучала в сообщениях 

СМИ в течение этого времени: не нашлось ни одного сообщения, где упоминалось бы 
это словосочетание.

2. Эмоциональная категория «вера в Россию» была представлена в СМИ. Количество 
сообщений, содержащих данное словосочетание, составило 311. Большинство упоми-
наний (86%) носило нейтральный характер, доли позитивных и негативных сообщений 
составили 5 и 9% соответственно. Значение суммарного медиаиндекса, отражающего, 
насколько ярко и позитивно объект представлен в СМИ, составило 1056. Наиболее упо-
минаемые слова в этой категории (в порядке убывания частоты в сообщениях): «Россия», 
«русские»», «гражданство», «Конституция», «вера», «справедливость», «народ».

Анализ сообщений показал, что «вера в Россию» включает в себя целый спектр эмо-
циональных состояний, которые используются в различных, порой диаметрально про-
тивоположных контекстах и наделяются разным содержанием. Несмотря на то что это 
содержание преимущественно позитивное, негативные смыслы также присутствуют. Раз-
брос мнений очень широк –  от искренней веры в то, что «Бог любит Россию» и «Господь 
на нашей стороне» и поэтому Россия возродится как империя в масштабах, значительно 
превышающих ее дореволюционные размеры 14, до пессимизма и сарказма: «Но как по-
верить в Россию?… Россия же не делает ничего, чтобы в нее поверили! Россия же делает 

12 «Медиалогия» как система поиска и анализа информации осуществляет автоматический мо-
ниторинг в режиме реального времени свыше 60 тыс. источников СМИ и 900 млн аккаунтов в соци-
альных сетях. URL: https://www.mlg.ru (дата обращения: 15.05.2021).

13 Медиаиндекс рассчитывается автоматически и отражает «яркость», актуальность контента 
в поле СМИ и социальных медиа, его обсуждаемость. Чем выше значение медиаиндекс, тем более 
позитивен образ изучаемого объекта.

14 Охлобыстин И. Господь на нашей стороне // Авторский блог. 13.01.2020. URL: https://zavtra.ru/
blogs/ohlobistin (дата обращения: 15.07.2021).
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только то, чтобы в нее не верили!» 15. В сообщениях на эту тему представлены обзоры 
религиозной ситуации и культурных мероприятий, размышления о будущем России и ее 
истории, тексты патриотической ориентации. Значительная часть сообщений посвяще-
на словам президента РФ В. В. Путина, сказанным им лауреатам государственных премий 
2020 г., о том, что в его окружении нет людей, не верящих в Россию.

3. Эмоциональная категория «гордость за Россию» шире представлена в СМИ. Этой 
теме посвящено в три раза больше сообщений, чем «вере в Россию», –  1044, при этом 
их большая часть (515 сообщений) приходилась на август 2020 г., когда отмечается День 
Государственного флага РФ. Как и в предыдущем случае, основной массив сообщений 
(89%) имел нейтральный характер. Доля сообщений позитивной направленности соста-
вила 5%, негативной –  6%. Значение суммарного медиаиндекса в пять раз выше по срав-
нению с аналогичным показателем для сообщений, связанных с верой в Россию, – 5568, 
что характеризует «гордость» как более влиятельную и ресурсную эмоцию, оказывающую 
воздействие на формирование российской идентичности. Гордость за Россию чаще всего 
звучала в связи с упомянутым выше праздником и высказыванием президента РФ о том, 
что он испытывает гордость за Россию и россиян в пандемию: «Я в очередной раз в самые 
тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордо-
сти за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное» 16. 
Наиболее упоминаемые слова по этой теме (в порядке убывания частоты в сообщениях): 
«флаг», «триколор», «государственный», «гордость», «Путин», «Россия».

Моральные эмоции «гордость за Россию» и «вера в Россию» широко представлены 
в СМИ, и эта тенденция отражает и поддерживает позитивные тренды формирующейся 
российской идентичности. При этом в отсутствие в поле СМИ моральной эмоции «стыд за 
Россию» проявляется, возможно, стратегия общественного самосохранения, поскольку 
артикулированные эмоции стыда в отношении своей страны в состоянии нанести серьез-
ный ущерб социальным связям и поколебать целостность и устойчивость формирующей-
ся национальной идентичности. Это наблюдение позволяет дискутировать с выводами 
некоторых социологов о постоянном рессентименте как черте российского националь-
ного характера, включающего такие эмоции, как обида и зависть к Западу, самоумаление, 
недостаток самоуважения, дефицит гордости, стыд за Россию [Гудков, 2015].

Скорее, можно говорить о том, что рессентимент присутствует в структуре россий-
ской идентичности, но не представляет угрозу для ее позитивного развития. В экспертных 
интервью звучат представления о том, что негативные эмоции также включаются в содер-
жание российской идентичности. Отмечается, что все чувства, связанные с идентифика-
цией с Россией, в том числе негативные (например, «ощущение тревоги, связанное с этой 
страной»; «ощущение чувства вины за Россию в связи с какими-то историческими собы-
тиями»), «работают» в пользу общероссийского единства, за исключением равнодушия, 
и сопутствуют формированию российской идентичности:

«На формирование общности “работают” все чувства, связанные со своей страной 
и направленные на ее укрепление, включая боль, тревогу, возмущение и прочие. Глав-
ное –  не быть равнодушным» (эксперт, преподаватель).

«Обидно и досадно тогда, когда мы видим свои не совсем хорошего качества дороги, 
когда видим пьянствующих людей среди своих одноклассников и соседей, когда видим, что 
мама одинокая в деревне осталась, а дети не ухаживают. Это стыдно. Что я могу сделать? 
У нас много ресурсов, и дороги должны быть ровные, но этого нет» (эксперт, сфера науки).

Но как показывают наши исследования, чувства рессентимента, участвуя в форми-
ровании российской идентичности, не носят массового и всеобъемлющего характера. 

15 Яркевич И. Темная личность // Независимая Газета. 19.02.2020. URL: https://www.ng.ru/ng_ 
exlibris/2020-02-19/12_1018_russia.html (дата обращения: 15.07.2021).

16 Заседание дискуссионного клуба «Валдай». URL: https://news.mail.ru/society/43858865 (дата об-
ращения: 22.07.2021).
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Согласно данным всероссийских опросов 2020 г. (см. ниже табл. 1), «обиду и стыд» в от-
ношении России чувствуют 15–16% россиян, а «возмущение» –  10–13%.

Чувства к России в массовых настроениях. Для формирования уверенной и ярко вы-
раженной российской идентичности важны положительные эмоции, сопровождающие про-
цесс идентификации с Россией. Согласно репрезентативным общероссийским опросам ИС 
ФНИСЦ РАН, проведенным в 2015 и 2020 гг., а также опросу RLMS-HSE за 2020 г. (табл. 1), 
в массовых настроениях жителей страны преобладают позитивные чувства к России –  лю-
бовь, гордость и уважение 17. Наиболее устойчивым и распространенным чувством можно 
считать уважение (его отметили 26% респондентов в 2015 г. и 25–28% в 2020 г.).

Эмоции в отношении России во многом обусловлены текущими социальными усло-
виями и общественными вызовами. Во время пандемии фиксируется ослабление пози-
тивных чувств и усиление негативных, таких как равнодушие, обида и стыд, возмущение. 
Если в 2015 г. общий уровень позитивных чувств составлял 67%, то в 2020 г. он снизился 
до 50–55%. Количество упоминаний гордости за Россию, которую в 2015 г. испытывали 
четверть россиян (24%), в 2020 г. снизилось до 16%. При этом общий уровень негативных 
чувств, в 2015 г. составлявший 18%, в 2020 г. поднялся до 35–37% (табл. 1).

Таблица 1

Чувства, выражающие личное отношение к современной России, 2015–2020 гг. 
(в % от числа опрошенных)

Главное чувство, которое выражает 
личное отношение к современной России

2015
ФНИСЦ РАН

2020
ФНИСЦ РАН

2020
RLMS-HSE

Любовь 17 11 11

Гордость 24 14 16

Уважение 26 25 28

Общий уровень позитивных чувств 67 50 55

Равнодушие 5 9 9

Обида, стыд 7 16 15

Возмущение 6 10 13

Общий уровень негативных чувств 18 35 37

Затруднились ответить 15 15 8

Как отмечалось выше, в сообщениях СМИ за изучаемый период (с ноября 2019 г. по 
31 октября 2020 г.) эмоциональная категория «стыд за Россию» ни разу не упоминалась. 
Однако всероссийские опросы, проведенные в 2020 г., показывают, что среди чувств 
к России «обиду и стыд» назвали 15–16% респондентов. По сравнению с 2015 г. «вес» 
этих эмоций заметно вырос. Представляется, что снижение уровня позитивных чувств 
и нарастание негативных в последние годы обусловлено социальной травматизацией, 
усилением страхов, появлением новых ограничений и рисков, связанных с пандемией, 
а также недовольством действиями властей в условиях пандемии.

Несмотря на описанное выше мнение о том, что любые эмоции, за исключением рав-
нодушия, играют важную роль в формировании общероссийского единства, мы полага-
ем, что стыд –  опасная для российской идентичности эмоция, поскольку она разрушает 
социальные связи и травмирует чувство причастности к России. В отличие от нее, другие 
негативные эмоции, связанные с переживанием общих бед и поражений, такие как горечь 
или скорбь, сплачивают, а не разделяют людей. Согласно исследованию ИС ФНИСЦ РАН 
(2020 г.), совокупная доля тех, кто считает, что «память о пережитых трагедиях, потерях 
и поражениях» и «пережитые социальные и экономические кризисы и трудности» объе-
диняют россиян, достигает 38%.

17 Во всех опросах респондентам задавался одинаковый вопрос: «Назовите главное чувство, ко-
торое выражает ваше личное отношение к сегодняшней России». Описание выборки данных опро-
сов см. выше.
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В большей степени ослабление позитивных и усиление негативных чувств к Рос-
сии в период пандемии проявлялось среди респондентов, неудовлетворенных работой, 
зарплатой и жизнью в целом. Серьезным стимулом к этому послужили ограничительные 
меры, которые привели к массовым фрустрациям в связи с сокращением рабочих мест 
и снижением уровня доходов населения. Если в среднем в 2020 г.18 любовь, гордость 
и уважение к России испытывали 55% жителей страны, то среди неудовлетворенных ра-
ботой и зарплатой –  35 и 40% соответственно (табл. 2). А уровень негативных чувств (рав-
нодушие, обида и стыд, возмущение в отношении России) среди респондентов из этой ка-
тегории превышает 50% (в сравнении с 37% в среднем) 19. Среди удовлетворенных своим 
материальным положением россиян уровень позитивных чувств к стране поднимается до 
65%, а уровень негативных –  снижается до 27%.

Удовлетворенность жизнью, выражая интегральное качество субъективного благо-
получия, наравне с удовлетворенностью работой, зарплатой и материальным положени-
ем, непосредственным образом способствует формированию позитивных чувств к Рос-
сии. Среди «в целом удовлетворенных жизнью» россиян уровень позитивных эмоций 
(любовь, гордость и уважение к стране) достигает 62%, среди неудовлетворенных он 
снижается до 44% (табл. 2).

Благоприятной можно считать тенденцию, в соответствии с которой позитивные чув-
ства к России связаны с гражданским измерением российской идентичности. Среди тех, 
кто связывает свою российскую идентичность с «ответственностью за дела в стране», 
уровень позитивных эмоций к России вырастает до 61% (по сравнению с 50% в среднем).

Заключение. Национально-гражданская идентичность наравне с другими социаль-
ными идентичностями имеет эмоциональную составляющую, которая поддерживает мо-
тивацию принадлежности к макрообщности или ее избегания. Эмоции в значительной 
мере определяют интенсивность и изменчивость идентичности. В связи с этим чувства 
по отношению к России служат важным индикатором внутрироссийской консолидации.

Российскую идентичность целесообразно рассматривать в процессуальном ракурсе, по-
скольку идентификация жителей страны с Россией и своими соотечественниками происходит 

18 По данным опроса RLMS-HSE.
19 Здесь и далее статистическая значимость выявленных различий проверялась критерием свя-

зи ꭓ² (p ≤ 0,01).

Таблица 2

Чувства к России в зависимости от удовлетворенности/неудовлетворенности работой, 
оплатой труда, жизнью в целом, 2020 г. 

(в % от числа опрошенных)

Чувства к России Удовлетворены И да, и нет Не удовлетворены

Насколько вы удовлетворены или не удовлетворены вашей работой?

Позитивные чувства к России (любовь, 
гордость, уважение)

56 42 35

Негативные чувства к России (равноду-
шие, обида и стыд, возмущение)

36 48 58

Насколько вы удовлетворены или не удовлетворены оплатой вашего труда?

Позитивные чувства к России (любовь, 
гордость, уважение)

58 54 40

Негативные чувства к России (равноду-
шие, обида и стыд, возмущение)

33 37 51

Насколько вы удовлетворены или не удовлетворены своей жизнью в целом?

Позитивные чувства к России (любовь, 
гордость, уважение)

62 51 44

Негативные чувства к России (равноду-
шие, обида и стыд, возмущение)

31 40 48
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постоянно и зачастую неосознанно, под влиянием множества ситуационных факторов –  на-
пример, культурного и политического характера. Уважение к России на протяжении рассмо-
тренного нами периода (2015–2020 гг.) оставалось наиболее стабильной и распространенной 
эмоцией. Однако если в 2015 г. среди населения преобладали позитивные эмоции к стране, 
то в 2020 г. произошло их ослабление, а негативные эмоции (при сохраняющемся преоб-
ладании позитивных) стали более распространенными. Во многом это связано с режимом 
социальных ограничений, вызванными пандемией. Важными факторами стали также неко-
торые показатели субъективного благополучия: удовлетворенность работой, оплатой труда 
и жизнью в целом. Среди респондентов, удовлетворенных этими аспектами, общий уровень 
позитивных чувств к России значительно выше по сравнению со средними значениями, как 
и среди тех, для кого общность с Россией связана с «ответственностью за дела в стране».

Важную роль в процессе формирования российской идентичности играют моральные 
эмоции –  гордость и стыд за Россию, а также вера в нее. Положительная эмоция гордости 
была широко представлена в материалах СМИ за 2019–2020 гг. Эмоциональная категория 
«вера в Россию» в сообщениях СМИ была более противоречивой: в наших данных она 
была связана как с уверенностью в том, что у России достойное уважения настоящее, 
прошлое и будущее, так и с сомнением в этом. Моральная эмоция «стыд за Россию», не-
смотря на то что она проявляется в массовых настроениях россиян, отсутствовала в ма-
териалах СМИ за изучаемый период. Возможной причиной этого может служить стратегия 
общественного самосохранения: избегание артикулирования чувства стыда за страну во 
избежание нанесения серьезного ущерба социальным связям и нарушения целостности 
и устойчивости российской идентичности. Исследование показывает, что большинство 
россиян испытывают позитивные эмоции в отношении своей страны (любовь, гордость, 
уважение). Чувства рессентимента (обида, стыд, возмущение) участвуют в формировании 
российской идентичности, однако они не носят массового и всеобъемлющего характера.
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Abstract. The paper оffers the results of the study dedicated to the All-Russian identity on the basis 

of theory of social identity and sociology of emotions. It describes the analysis of the representation of 
moral emotions (pride, faith and shame vs Russia) in media during 2019–2020. Positive emotions were 
widely represented there, while negative emotion of shame posing a threat to positive All-Russian 
identity is not mentioned, although it is present in the public opinion of Russians. The dynamics of 
feelings towards Russia is analyzed basing on All-Russian sociological surveys in 2015, 2020. It is noted 
that the structure of All-Russian identity is dominated by positive emotions –  love, pride and respect 
for the country. Indignation, resentment and shame are also present in the Russian identity, but they 
are not of a mass nature. There is a decrease in the level of positive emotions and an increase in the 
level of negative emotions towards the country in 2020. The article reveals an interdependence of the 
emotional component of All-Russian identity and some indicators of subjective well-being –  satisfaction 
with work, wages and life in general.

Keywords: national and civil identity, All-Russian identity, emotions and feelings towards Russia, 
moral emotions, sociology of emotions.
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На протяжении последних десятилетий научные исследования показали, как ресурсы 
человека, объединяемые концепцией человеческого капитала в широком смысле слова 1, 
влияют на результативность индивидов и различных общностей. При этом человеческий 
капитал (ЧК) либо рассматривался как ресурс работника (ЧК индивида), либо изучался 
как вклад работников в эффективность фирмы (ЧК фирмы). В то же время экономисты 
и социологи всегда соглашались, что применение концепции ЧК ограничивается недоста-
точно развитыми методами измерения тех навыков, которые называют «мягкими», связан-
ными с личными качествами работников (в отличие от «жестких», выработанных в про-
цессах обучения и труда).

Обществоведы на эмпирических данных изучают взаимосвязи между различ-
ными видами капитала и ресурсов человека, в результате чего активно развивается 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№  19-29-07131.

1 В современной научной литературе термин «человеческий капитал» используется как 
в первоначальном узком смысле (как у Г. Беккера и Т. Шульца), так и в широком смысле, как обозначение 
всех человеческих ресурсов.
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Ключевые слова: человеческий капитал • социальный капитал • психологический 
капитал • человеческие ресурсы

Аннотация. На основе базы данных социологического опроса в 2020 г. в Тюмен-
ской области (N = 1096) рассмотрены взаимосвязи компонентов человеческого, соци-
ального и психологического капиталов, измеряемых как по объективным характеристи-
кам респондентов, так и по их самооценкам. Построены модели деревьев иерархии для 
классификации влияния различных индивидуальных ресурсов на параметры человече-
ского, социального и психологического капиталов. В число факторов трех видов капи-
тала включена трудовая мотивация. В результате проверки согласованности классиче-
ской модели Минсера с самооценками человеческого, социального и психологического 
капиталов установлено, что рост самооценок человеческого капитала сильно замедля-
ется после достижения медианного дохода, дальнейший прирост обеспечивается повы-
шением стажа работы. Люди более успешно оценивают свои социальные связи на ра-
боте при значительно более высоком, чем средний, уровне трудового дохода, а ориен-
тация на вознаграждение снижает самооценки социального капитала. На эмпирических 
данных установлено, что следование внутренней мотивации способствует психологи-
ческому благополучию личности, что, в свою очередь, ведет к росту трудового дохода.
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традиция интеграции разных человеческих ресурсов в один конструкт [Harris et al., 2019; 
Kerksieck et al., 2019; Slåtten et al., 2019]. Однако в российской социологической науке до 
сих пор не было попыток имплементировать разные ресурсы, воплощенные в людях-ра-
ботниках, в один целостный конструкт, хотя за рубежом усилия по интеграции различных 
типов человеческих ресурсов наблюдаются на понятийном уровне достаточно давно, уже 
с 1970-х гг. (см., напр.: [Peccei, 2016]).

Авторы намерены далее предложить свой подход к интеграции разных человеческих 
ресурсов. Для этого на эмпирических данных будет рассмотрена взаимосвязь трех видов 
этих ресурсов, описываемых концептами ЧК (в узком смысле слова), «социальный капи-
тал» и «психологический капитал». Напомним их содержание.

Теории человеческих ресурсов. Теория ЧК предполагает, что вложения в людей 
(их обучение, воспитание и т. д.) окупятся в будущем. Соответствующий термин впервые 
ввёл Д. Минсер для объяснения взаимосвязей между персональным распределением 
доходов и полученным профессиональным обучением [Mincer, 1958]. Г. Беккер активно 
поддержал этот принцип в контексте экономического подхода к человеческому поведе-
нию в целом [Becker, 1964]. В дефиницию ЧК изначально включались «запасы» образо-
вания (знаний, навыков, опыта), здоровья, мотиваций и интеллекта. Трудовые мотива-
ции при этом раскрывались через конструкты самоопределения/самодетерминации (self-
determination) [Ryan, Deci, 2017].

Современные представления весьма расширили спектр видов капиталов как ресур-
сов человека. В частности, ЧК в трактовке К. Голдин представлен как набор привычек, 
знаний, талантов, здоровья и опыта работников, иных социальных и личностных качеств, 
позволяющих создавать экономическую ценность [Goldin, 2019: 147]. Производство ЧК 
через образование и обучение хорошо исследовано на основе уравнений Минсера и дру-
гих экономических моделей, хотя всегда слишком многое оставалось «за пределами объ-
яснительной силы» [Eckardt et al., 2021: 281]. Производство ЧК справедливо связывают 
с развитием общественного здравоохранения, внедрения достижений современной ме-
дицины [Goldin, Lawrence, 2020] и демократических институтов.

Одновременно с исследованиями причин экономического роста изучалось индиви-
дуальное благополучие, которое не обязательно выражается в повышении производи-
тельности. В частности, В. В. Радаев еще 20 лет назад предложил трактовку восьми разных 
видов капитала, воплощенного в отдельных людях и в отношениях между ними, проде-
монстрировав процедуры их взаимной конвертации [Радаев, 2002: 26].

В российской научной литературе широко распространено не только общетеорети-
ческое, но и эмпирическое изучение человеческих ресурсов –  в частности, тестирование 
уравнения Минсера с различными модификациями. На основе данных РМЭЗ ВШЭ сде-
ланы выводы о слабом влиянии образовательной компоненты на приращение дохода 
респондентов [Tikhonova, 2019]. Отдача от ЧК по модели Минсера изучена также на дан-
ных опроса ФНИСЦ РАН, на основе чего сделан вывод о поселенческих диспропорциях 
[Аникин, 2018: 95].

В данной работе не ставится вопрос о влиянии образования на накопление ЧК. Ав-
торы поставили перед собой иную задачу –  смоделировать самооценки человеческих ре-
сурсов, используя методики, широко применяемые в мировой науке, но пока не в России. 
Кроме того, в России практически все значимые публикации о ЧК основаны на общена-
циональных данных РМЭЗ ВШЭ или опросов ФНИСЦ РАН, в то время как результаты мо-
делирования на российских региональных данных в научном дискурсе практически не 
представлены. Данная работа восполнит этот пробел, используя материалы по Тюмен-
ской области. Она направлена также на преодоление дефицита моделей оценки ЧК за 
счет включения в анализ более широкого диапазона социологических инструментов.

Человеческие ресурсы (человеческий капитал в широком смысле слова) будут рас-
сматриваться как состоящие из трех видов капитала –  человеческого (в узком смысле 
слова), социального и психологического капиталов.
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Расширение концепта ЧК (HumCap) при помощи компонентов социального капита-
ла (SocCap) восходит к П. Бурдьё и Д. Коулману [Bourdieu, 1986; Coleman, 1990]. Соци-
альный капитал в классической трактовке –  это отношения и связи, которые позволяют 
людям получать доступ к знаниям, навыкам, квалификации и другим ключевым ресурсам. 
Р. Патнэм предложил идею стремления индивида и общности к всеобщему благополу-
чию при помощи сочетания структурного (сети) и социокультурного аспектов (доверие, 
нормы взаимности) [Putnam, 2000]. Социальный капитал возникает как эффект ожидае-
мых коллективных выгод от процесса сотрудничества. На микросоциальном уровне это –  
индивидуальный ресурс сетей актора, а на мезо- и макросоциальном уровнях –  ресурс 
сообщества, основанный на гражданственности, доверии и социальной сплоченности 
[Membiela-Pollan, Atilano, 2017: 146].

HumCap и SocCap дополняют друг друга. Например, грамотные граждане способны 
лучше оценивать противоречивую информацию и конструктивно выражать свои взгляды 
[Woolcock, 2000: 9]. Динамика компонентов социального капитала в системе «человече-
ских качеств» по данным общероссийских опросов Института социологии РАН представ-
лена, например, в работе [Латов, 2021], где на примере поведения россиян в условиях 
пандемии показано, что социальный капитал приносит выгоды, значимые для ЧК (больше 
доверяющие власти чаще проявляют здоровьесберегающее поведение и реже болеют).

Концепция психологического капитала (PsyCap) –  относительно новый научный подход, 
связанный с анализом отношений, поведения и эффективности сотрудников бизнес-фирм 
[Avey et al., 2011]. По мнению Ф. Лютанса, PsyCap оценивает ресурсные характеристики со-
трудников фирм, давая «оценку вероятности успеха, основанную на мотивированных уси-
лиях и настойчивости персонала» [Luthans et al., 2017]. «Психологический капитал» допол-
няет концепт ЧК, включая в него врожденные качества индивида и результаты первичной 
социализации (такие как способности, таланты, психологические особенности).

Конструкт психологического капитала основан на идеях позитивной психологии. 
К базовым человеческим ресурсам, включаемым в PsyCap, отнесены надежда, эффектив-
ность, стойкость и оптимизм. Согласно Ф. Лютансу, именно эти четыре ресурса лучше 
всего подходят для моделирования, поскольку основаны на достоверно измеряемых дан-
ных, выявляющих параметры, оказывающие влияние на отношения и установки, поведе-
ние, результативность и благополучие [Luthans, Youssef, 2004].

В мировой науке в последние годы активно расширяются социологические и социаль-
но-психологические исследования, направленные на выработку рекомендаций по исполь-
зованию индивидуальных ресурсов для повышения производительности труда. Например, 
в работе [Harris et al., 2019] показано прямое влияние ЧК, социального капитала и коор-
динации между работниками на производительность. Внимание авторов другой работы 
[Kerksieck et al., 2019] сосредоточено на личных ресурсах, «которые операционализиру-
ются с помощью хорошо зарекомендовавшей себя концепции психологического капита-
ла», объединяя в батарею логистических моделей социальный капитал и индивидуальные 
характеристики. Есть анализ на результатах опроса работников автосалонов [Slåtten et al., 
2019], показывающий, как бизнес-организации могут использовать SoсCap и PsyCap для по-
вышения производительности труда. Отмечено, что опосредующая роль психологического 
капитала для повышения вовлеченности сотрудников в работу особенно заметна в период 
пандемии, противодействуя снижению социального и ЧК [Alshaabani et al., 2021].

Психологический капитал можно включать в концепт «некогнитивных навыков» 
как антитезу «когнитивным навыкам», которые приобретаются в процессе обучения 
и «взрослой» социализации. В. Гимпельсон с соавторами уже включали в анализ че-
ловеческих качеств некогнитивные компоненты, опираясь на данные РМЭЗ ВШЭ [Гим-
пельсон и др., 2020: 5]. На наш взгляд, исследование некогнитивных навыков через 
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инструментарий «большой пятерки» 2 и локуса контроля [Гимпельсон и др., 2020: 9] не 
в полной степени отражает их капитализацию в процессе труда, тогда как концепт пси-
хологического капитала широко применяется именно в контексте капитализации личност-
ных качеств работника.

Далее в статье будут рассмотрены ключевые компоненты HumCap, SocCap и PsyCap 
в едином парадигмальном поле для обоснования комплексной ресурсной модели человека.

Методология исследования. Эмпирическое исследование было проведено в 2020 г. 
с применением комплексного инструментария изучения формирования и реализации раз-
личных типов капитала на уровне индивида 3. Выборка репрезентативна для работающих 
жителей Тюменской области (без автономных округов) и состоит из 1096 человек в воз-
расте 20–65 лет 4. Инструментарий включал русскоязычную версию оригинальных вопро-
сников по HumCap и SocCap (см., напр.: [Moses, 2013]).

Самооценки степени успешности и востребованности своих навыков, знаний и уме-
ний на своей работе усреднялись через субиндекс «Специфический ЧК» (6 вопросов), 
а самооценки успешности/востребованности на рынке труда –  через субиндекс «Общий 
ЧК» (6 вопросов). Индекс HumCap вычислялся как среднее от этих субиндексов 5. Ана-
логично рассчитывался индекс SocCap 6. Самооценки успешности усилий, которые люди 
уделяют налаживанию взаимоотношений для решения рабочих задач в своей органи-
зации, составляли индекс «Внутренний социальный капитал» (6 вопросов), а для реше-
ния задач в своей профессиональной области –  «Внешний социальный капитал (6 вопро-
сов). Измерение психологического капитала проведено в версии PCQ12, апробированной 
в [Djourova et al., 2019], путем вычисления соответствующего индекса как среднего от 
четырех субиндексов 7 –  «самоэффективность» (самооценка, насколько уверенно человек 
чувствует себя при решении рутинных рабочих задач), «надежда» (уверенность в способ-
ности достичь поставленных целей), «жизнеустойчивость» (самооценки своей самостоя-
тельности) и «оптимизм» (насколько успешно люди ведут себя в ситуации неопределен-
ности на работе) 8. Все индексы и субиндексы варьировались от 0 (минимум, когда все 
респонденты ответили на все вопросы «совершенно не согласен») до 1 (максимум, когда 
все отвечали «полностью согласен»).

Логика анализа предполагает учет влияния параметров, измеренных в различных 
шкалах. Поскольку остается неясной направленность связей, были построены различ-
ные модели.

На первом этапе методом Exhaustive CHAID были построены деревья классифика-
ции HumCap, SocCap и PsyCap. Предварительно в модель включались следующие ха-
рактеристики: пол, возраст, заработная плата, уровень образования респондента и его 
родителей, наличие трудового договора, семейное положение, стаж работы в данной 
должности и на данном предприятии, профиль образования, самооценки здоровья, ко-
личество подчиненных, наличие дополнительной занятости, связь работы с цифровы-
ми технологиями 9. Достоинство такого метода в том, что он не зависит от типа шкалы, 

2 Речь идет о таких качествах, как экстраверсия, дружелюбие (готовность к компромиссам), 
добросовестность, эмоциональная стабильность и открытость к новому опыту.

3 Этот инструментарий ранее уже апробирован авторами [Ромашкина и др., 2020: 16].
4 Выборка –  многоступенчатая стратифицированная территориальная случайная, ошибка вы-

борки не превышает 2,6%, метод –  формализованное интервью.
5 12-пунктовая альфа Кронбаха равна 0,886. Проверялась аддитивность инструментария с вы-

числением Т-квадрата Хотелинга на максимальном уровне значимости (p < 0,001).
6 Альфа Кронбаха равна 0,892.
7 Тестирование дискриминантной и конвергентной валидности русскоязычного варианта 

инструментария по альфа Кронбаха, корреляции по Спирмену и факторному анализу проведено 
ранее [Ромашкина, 2020].

8 Альфа Кронбаха равна 0,888.
9 Метод пошаговый, исключения малозначимых переменных. Критерий остановки по критериям: 

p < 0,001, минимальный размер узла –  50 наблюдений, F >10, с проведением кросспроверки.
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автоматизирован, выстраивает иерархию признаков и группировку уровней наблюдения 
по важности в соответствии с критерием статистической значимости подвыборки. На вто-
ром этапе построены регрессионные модели оценки влияния трудовых мотивов на три 
типа капитала человека, а на третьем –  проведен анализ регрессий на основе модифика-
ций модели Минсера по восстановленным данным.

Анализ иерархических связей. Рассмотрим иерархические модели, которые упоря-
дочивают признаки по критерию снижения их влияния на вариацию индексов HumCap, 
SocCap и PsyCap (рис.).

Согласно модели дерева иерархии, самые низкие самооценки HumCap (M = 0,46) 
дают те, кто получает зарплату не выше 22 тыс. руб. и не имеют высшего образования 
(узел 6 для модели человеческого капитала). При том же среднем трудовом доходе на-
личие высшего образования почти на 50% повышает самооценки HumCap (М = 0,66, 
узел 7). Самые высокие самооценки HumCap (M = 0,76) дают респонденты со стажем на 
текущей должности выше 12 лет и зарабатывающие более 39 тыс. руб. по основному 

10 Основные обозначения: М –  среднее значение целевой переменной (самооценок капитала); 
st.d.  –  стандартное отклонение от среднего; % –  доля от выборки, F –  статистика (критерий Фишера). 
Для проверки результатов в общей сложности было построено более 20 моделей по различным 
подвыборкам.

Рис. Иерархические модели HumCap, SocCap и PsyCap 10
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месту работы (узел 9), «опытные профессионалы». Выделенные параметры не исчерпы-
вают факторы ЧК. С уровнем образования и стажем работы в первую очередь возрастает 
специфический ЧК. Общий же ЧК больше связан с внешними для данной модели факто-
рами (например, с внешним социальным капиталом).

SocCap минимален для работников, имеющих инвалидность и трудовой доход не 
выше 45 тыс. руб. (М = 0,4, узел 6 для социального капитала). Самые высокие оценки 
SocCap дают респонденты, зарабатывающие более 90 тыс. (М = 0,67, узел 3). При этом 
образование и стаж работы, как оказалось, гораздо слабее влияет на вариацию SocCap.

PsyCap принимает самые высокие средние значения у респондентов с трудовым до-
ходом выше 65 тыс. руб. (М = 0,74, узел 4 для психологического капитала). Самые же низ-
кие самооценки своего психологического капитала дают респонденты, зарабатывающие 
менее 14,5 тыс. (М = 0,34, узел 1).

Из анализа иерархических моделей следует несколько значимых выводов:
— наличие устойчивого трудового дохода элиминирует негативное влияние само- 

ощущения своего нездоровья и невысокого уровня образования на HumCap;
— высокий трудовой доход не обязательно связан с успешностью человека на ра-

боте, поскольку рост самооценок HumCap прекращается после достижения медианного 
дохода в подвыборке, дальнейший прирост обеспечивается приростом стажа работы;

— психологический капитал может быть сильно снижен даже для самых высокоре-
сурсных групп при слабом ресурсе здоровья (у часто болеющих респондентов);

— человеческий и психологический капиталы прямо связаны с трудовым доходом, 
но признаки второго уровня для этих ресурсов различны (люди более успешно оцени-
вают свои социальные связи на работе при значительно более высоком, чем средний, 
уровне трудового дохода).

Таким образом, эмпирические данные согласуются с представленной нами теорией 
взаимовлияния трех видов ЧК в широком смысле слова. Все эти три вида комплементар-
ны –  взаимодополняемы, а не взаимозаменяемы –  друг к другу. Например, высокоресурс-
ные социальные группы (имеющие высокие уровни образования и стажа работы) могут 
не столь высоко оценивать свою успешность в достижении рабочих задач в случае сни-
жения психологических и социальных компонент. Наиболее быстро снижается такая субъ-
ективная успешность при снижении психологического капитала.

Взаимосвязь между капитальными ресурсами и трудовой мотивацией. Современ-
ные исследования мотивации делают упор на самодетерминацию, интеграцию, когнитив-
ные оценки, каузальные ориентации, базовые психологические потребности и содержа-
ние целей [Richard, 2018]. Поэтому мы выделяем самоопределения, оценки и цели как 
признаки трудовых мотивов. Значимость трудовых мотивов выявлялась по ответам соглас-
но 11-балльной шкале на вопрос «Как вы считаете, что больше всего мотивирует вас на 
работу?» Закрытый список мотивов (предикторов) и значимые характеристики регрессий 
приведены в табл. 1, все индексы нормированы от 0 до 1 11.

Согласно представленным данным, основные признаки, которые рассматриваются 
респондентами как наиболее мотивирующие их к труду (имеющие значения М свыше 
0,7),  –  это деньги (зарплата), реальный результат труда, характер работы (является ли 
она интересной и содержательной), самореализация в труде, комфортные условия тру-
да и коллектив. Это в целом согласуется с иерархией Д. Мак-Грегора, согласно которой 
ценность вознаграждения за труд (деньги) дополняется возможностью самореализации, 
оценками результатов выполненной работы (реального результата) и своих усилий (внеш-
него признания) [McGregor et al., 1960].

Среди выделенных базовых 6-ти мотивов 2 являются внешними (оплата и характер кол-
лектива), а 4 внутренними. Внешние мотиваторы чаще оказываются второстепенными, что 

11 Регрессии вычислены пошаговым методом, позволяющим исключать наименее значимые 
предикторы.
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согласуется с концепцией ресурсов самодетерминации. Коэффициенты регрессии с наи-
большим влиянием на рост компонентов всех человеческих ресурсов (HumCap, SocCap 
и PsyCap) соответствуют самореализации работника в труде и осознанием реальных резуль-
татов своего труда. Вариация социального капитала дополняется ориентацией на внешние 
мотиваторы (статус и власть). Ориентация на вознаграждение (деньги) и выполнение ру-
тинных задач (привычка) снижает самооценки социального капитала. Если следовать тео- 
рии базовых потребностей, то следование внутренней мотивации обеспечивает психологи-
ческое благополучие личности. Действительно, PsyCap в наибольшей степени возрастает 
с поддержкой достижительной ориентации (реальный результат, самореализация) и обрат-
но коррелирует с ориентацией на внешнее признание своих усилий на работе.

Тестирование модифицированной модели Минсера. В заключение нашего иссле-
дования мы проверили при помощи классического уравнения Минсера и его модифика-
ции, как влияет вариация самооценок человеческого, социального и психологического 
капиталов на вариацию трудового дохода, а также может ли эконометрическая модель 
отдачи от индивидуальных инвестиций в человеческий капитал быть дополнена само- 
оценками человеческого капитала (табл. 2) 12.

Согласно модели Y1, повышение обучения на один год дает приращение трудового 
дохода примерно на 6%, аналогичное увеличение потенциального трудового стажа дает 
прирост на 4%, но с дальнейшим приростом потенциального стажа трудовой доход будет 
снижаться. По модели Y2 прирост самооценок на 1% дает прирост прогнозируемого до-
хода примерно на 1% от человеческого капитала, на 0,09% от социального капитала и на 
0,27% от психологического капитала. Согласно модели Y3, совместно с количеством лет 
обучения и трудовым стажем индекс человеческого капитала дает прирост примерно на 

12 К сожалению, количественные выводы на основе коэффициентов регрессии на микроуровне 
не будут адекватными из-за большой ошибки оценки. Однако сравнение прироста уровня трудового 
дохода от трех видов капитала имеет высокий уровень точности. Результаты тестирования модели Y1 
подобны полученным ранее другими авторами [Аникин, 2018: 105; Tikhonova, 2019: 42].

Таблица 1

Коэффициенты линейных регрессий и средние значения предикторов

Трудовые мотивы-предикторы Коэффициенты регрессий* Средние

HumCap SocCap PsyCap М st.d.

Деньги −0,064 0,82 0,23

Реальный результат 0,067 0,066 0,082 0,75 0,27

Интересная, содержательная работа 0,039 0,74 0,28

Самореализация 0,094 0,062 0,061 0,72 0,28

Комфорт 0,72 0,27

Коллектив 0,71 0,28

Статус 0,099 0,59 0,30

Внешнее признание −0,039 0,54 0,30

Привычка 0,035 −0,044 0,47 0,31

Власть 0,076 0,36 0,30

Константа 0,546 0,482 0,576

F** 30,53 23,68 21,64

R-квадрат 0,261 0,321 0,254

Стандартная ошибка оценки 0,158 0,180 0,144

Коэффициент Дарбин-Уотсона 1,73 1,87 1,83
_____________

Примечания. *Для коэффициентов регрессий, отраженных в таблице, p < 0,001. **Статистика F 
подтверждает статистическую устойчивость группировок.
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1%, существенно повышая объяснительную мощность модели. При дальнейшем анализе 
можно будет рассмотреть вариацию по частным параметрам, выделяя конкретные ком-
петенции, входящие в совокупные индексы HumCap, SocCap и PsyCap. 

Выводы. В работе была поставлена цель включить в российский научный дискурс 
актуальные зарубежные методики измерения человеческого капитала в широком смысле 
слова. Перечислим наиболее важные аналитические результаты.

Прежде всего, как показал анализ, измеряли ли мы ЧК при помощи самооценок ре-
спондентов или по внешним признаками (здоровье, образование и стаж работы), все 
равно индикаторы оказываются сущностно связаны. Это подтверждает эмпирическую ва-
лидность применяемых моделей.

Обнаружено, что работники начинают связывать успешность своих усилий на рабо-
те (на примере суждений, включенных в компоненты человеческого и психологического 
капиталов) с достаточным уровнем вознаграждения только после достижения ими меди-
анного уровня дохода. Далее рост ЧК сильно замедляется и связан уже с накоплением 
стажа работы. Порог определения успешности и влиятельности на примере измерения 
социального капитала значительно выше. Собственный социальный капитал люди-работ-
ники оценивают высоко, если их трудовой доход значительно превышает средний.

Важным результатом выступает включение психологического и социального контек-
стов в общий методологический конструкт человеческого капитала в широком смысле 
слова. В работе на эмпирических данных показано, как в него могут включаться творче-
ские способности и таланты, воплощенные в возможности выполнять трудовую деятель-
ность таким образом, «чтобы производить экономическую ценность» [Goldin, 2019: 174].

Отдельный исследовательский вопрос –  как различные индикаторы ресурсов чело-
века связаны между собой. Их использование позволяет раскрыть ситуацию «изнутри», 
добавляя новые краски в многомерную картину использования ЧК. В наибольшей степе-
ни чувствительным к вариации микроданных оказался индекс ЧК (HumCap), впитавший 

13 Зависимая переменная –  логарифм Ln(Y) заработной платы по основному месту работы. Ко-
личество лет обучения (Х) и потенциальный стаж (Z) переведены из оценочной шкалы по формуле  
(Z = возраст –  6 –  X); эта модель тестирована, например, в [Аникин, 2018: 95]. В скобках возле соответ-
ствующих оценок стоят их значимости (p-уровень). Совместное применение уравнения Минсера и всех 
трех компонентов самооценок капитала не дает адекватной модели, поэтому этот вариант не отражен.

Таблица 2

Тестирование классического и модифицированного уравнений Минсера13

Целевая переменная Ln(Y) Y1 Y2 Y3

Ln(Y0) (константа) 9,085 (0,000) 9,526 (0,000) 8,520 (0,000)

Количество лет обучения 0,059 (0,001) – 0,071 (0,005)

Потенциальный стаж 0,039 (0,005) – 0,035 (0,015)

Потенциальный стаж в квадрате −0,001 (0,003) – −0,001 (0,000)

HumCap* – 1,083 (0,001) 0,993 (0,004)

SocCap* – 0,091 (0,050) –

PsyCap* – 0,273 (0,004) –

R-квадрат** 0,309 0,611 0,623

F 14,2 21,7 6,8

Коэффициент Дарбин-Уотсона 1,812 1,799 1,793

N 1096 1092 1093
_____________

Примечания. *Индексы варьируются от 0 (минимум) до 1 (максимум). ** R2 колеблется от 0,3 для 
классического уравнения до 0,6 для модифицированного. Визуальная оценка распределения ошибок 
демонстрирует, что требование нормальности распределения нарушено, поскольку распределение 
скошено вправо, критерий Дарбин-Уотсона подтверждает отсутствие автокорреляции.
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в себя показатели образования и стажа работы. Согласно эмпирическим данным, влия-
ние на рост зарплаты индекса HumCap значительно превышает влияние индексов соци-
ального и психологического капиталов. В наименьшей же степени с вариацией трудового 
дохода связана готовность людей накапливать социальный капитал.

Важно отметить, что социальный капитал тоже неотделим от самих людей, но проявляется 
в социальных взаимодействиях, поэтому он имеет более слабую статистическую связь с пара-
метрами человеческого и психологического капиталов. Результаты тестирования PsyCap в Тю-
менской области во многом согласуются с результатами Н. Джуоровой и ее соавторов (исполь-
зовавших версию PCQ12) в Испании [Djourova et al., 2019], хотя в социокультурном плане меж-
страновые различия достаточно существенны.

Влияние трудовой мотивации на ресурсы человека оказалось самым значимым по срав-
нению со всеми остальными выбранными переменными. Структура трудовых мотивов харак-
теризует ориентацию людей на внутренние мотивы, характеристики их работы, а не статусные 
диспозиции (внешнее признание, статус, власть). Иные социально-демографические параметры 
дают значительно меньший разброс по оценкам ресурсов капитала человека. Однако вариация 
компонентов человеческого, социального и психологического капиталов связана именно с ре-
сурсами самореализации. Этот результат демонстрирует, что рост достижительного типа мо-
тивации значимо способствует росту ЧК. При этом социальный капитал прямо связан с важно-
стью статуса, а психологический капитал снижается у тех, для кого важно внешнее признание.

Остается неочевидной направленность влияния. Как показал анализ, недостаточный за-
пас здоровья может блокировать успешность усилий, несмотря на уровень образования, опыт 
и знания. Если человек имеет достаточно средств, он может лучше следить за здоровьем и под-
держивать необходимый уровень знаний (через повышение квалификации), чувствуя себя бо-
лее уверенным в самых разных ситуациях на работе или в профессиональной среде. Поэтому 
мы подчеркиваем необходимость оценки взаимовлияния индивидуальных ресурсов.

В заключение выскажем важное общеметодологическое замечание. Исследования рос-
сийских социологов и экономистов во многом сосредоточены на изменении параметров ЧК по 
отраслям, трудовым статусам и типам поселений. Наиболее часто встречающийся вывод –  это 
скорее отсутствие такой вариации. На наш взгляд, такие научные поиски идут несколько враз-
рез с главными тенденциями мирового развития. Ведь в последние десятилетия все слабее 
обозначаются границы между типами поселений, конкретными традиционными отраслями или 
статусами. Зато растет значимость конкретных направлений компетенций, дающих приращения 
как трудового дохода, так и основных составляющих ресурсов человека. Всё более важными 
становятся общие и/или специфические навыки и знания на работе, социальные и психологиче-
ские компетенции, личностные особенности человека-работника. Именно данное направление 
исследований –  к сожалению, пока недостаточно отраженное в российском научном дискур-
се –  мы попытались апробировать в этой работе.
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components, which are measured using the objective characteristics of the respondents and their self-
assessments. In order to classify the influence of various individual resources on the parameters of 
human, social and psychological capital, the authors build hierarchy trees models. Labor motivation is 
included into the number of factors of the three capital types. The consistency of the classical Minser 
model with self-assessments of human, social and psychological capital is verified. As the result, it is 
found that that the growth of self-assessments of human capital will reduce dramatically when people 
reach a median income. After median income is reached, the further growth depends on the length of 
service. If the income of people is much higher than the average, they will rate their social connections 
as more successful, while reward-oriented behavior reduces self-assessment of social capital. Using 
empirical data it is verified that following intrinsic motivation ensures the psychological well-being, in 
turn resulting in a corresponding increase in labor incomes.
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В России продолжается масштабная реформа устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, и, шире, в сфере организаций социального обслуживания 1. Эта ре-
форма связана с имлементацией современных идей о том, какой в идеале должна быть 
забота о детях-сиротах, детях без попечения родителей и детях, имеющих риск остаться 
без попечения. В мире подобные преобразования основывались на теориях развития 
Э. Эриксона, Г. Сэлливена и др. и ключевой для смены политической парадигмы теории 
привязанности. Согласно ее постулатам, условием сохранения психического здоровья 
детей в младенческом и раннем детстве является наличие теплых, близких, устойчивых 
и продолжительных отношений с матерью или лицом, ее заменяющим [Шмидт, 2016]. До-
стижение целей реформы объявлено через демонтаж сети организаций для детей-сирот 
на основе развития института замещающих семей, который идет с момента принятия По-
становления Правительства № 481 в 2014 г.2 Вместе с тем масштабирование приемного 

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного 
задания РАНХиГС на 2022 г.

1 С 1.01.2021 г. вступил в силу Приказ Минтруда России от 30.03.2020 № 157н «О внесении изме-
нений в Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структур-
ных подразделений, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н».

2 Подробно о динамике масштабов сиротства в России см.: [Biryukova, Makarentseva, 2020].
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попечения родителей • деинституционализация сиротства

Аннотация. В настоящей статье перспективы развития профессиональных замеща-
ющих семей рассматриваются в русле текущей реформы деинституционализации сирот-
ства в России, а также в более широком контексте современных идеалов заботы о де-
тях. Авторы структурируют накопленный опыт в этой сфере в России и других странах. 
На материалах глубинных интервью с приемными родителями авторы ищут ответы на 
вопросы о дальнейшем развитии профессионального приемного родительства в оте-
чественной структуре устройства детей без попечения, о рисках и возможностях этого 
института. В заключение приводятся рекомендации по успешной имплементации клю-
чевых характеристик профессиональных семей в России.
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родительства неизбежно породило проблемы роста и поставило новые задачи перед 
акторами социальной политики.

В настоящей статье рассматривается один из инструментов возможного дальнейше-
го развития сферы устройства детей –  институт профессиональных замещающих семей. 
Идея вынесения профессионального приемного родительства в отдельный институт фи-
гурирует в российском социально-политическом дискурсе уже не один десяток лет [Ос-
лон, 2006]. По мере реализации реформы деинституционализации сиротства она при-
обретает новое содержание. В настоящей статье впервые представлено, как через раз-
витие профессиональных замещающих семей могут воплощаться современные идеалы 
заботы о ребенке. Структурируя накопленный опыт функционирования института про-
фессиональных замещающих семей в других странах, мы оцениваем историю его разви-
тия в России. Затем на материале интервью с приемными родителями ищем ответы на во-
просы о дальнейшем развитии профессионального приемного родительства в структуре 
устройства детей без попечения, о рисках и возможностях этого института.

Развитие института профессиональных замещающих семей в западных странах 
и в России. В последние несколько десятилетий по всему миру прослеживается тенден-
ция к профессионализации замещающего семейного воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Сегодня профессиональные семьи взяли на себя задачи, которые 
не могут быть эффективно решены в рамках других форм устройства.

В российской практике наиболее популярными формами семейного устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, являются усыновление и передача под без-
возмездную опеку (попечительство), реже – передача под возмездную опеку (попечи-
тельство) в приемные семьи. Последние могут считаться профессиональными приемными 
семьями (оплачиваемый труд), однако, как мы увидим ниже, они не имеют тех особенно-
стей, которые характеризуют такие семьи в других странах. Каковы они?

Определение специализации профессиональных семей. Так, в США профессиональ-
ные замещающие семьи возникли как альтернатива институциональному воспитанию де-
тей с особыми потребностями (детей с серьезными нарушениями здоровья, эмоциональ-
ными, ментальными, поведенческими нарушениями [Southerland et al., 2014: 4; Dore, Mullin, 
2006: 474; Seibert et al., 2019]). В практиках штатов профсемьи используются и для кратко-
срочного размещения в них детей из родных или «непрофессиональных» замещающих 
семей, например, на период получения реабилитации или прохождения краткосрочной 
программы терапии (3–15 месяцев) в случае глубоких эмоциональных, поведенческих на-
рушений, угрозы лишения свободы [Seibert et al., 2019].

В Польше выделяется три типа профессиональных замещающих семей 3. Первый –  
семьи, принимающие на воспитание детей с особыми потребностями (детей-инвалидов, 
социально неадаптированных детей, несовершеннолетних матерей; не более трех в се-
мье). Второй –  семьи для устройства братьев и сестер (от трех до шести детей в семье). 
И третий –  семьи для краткосрочного (до 15 месяцев) устройства детей в экстренных слу-
чаях, например в случае угрозы жизни или здоровью ребенка [Knuiman et al., 2015: 6].

Профессиональные семьи в Великобритании зачастую определены для устройства в се-
мьи детей с особыми потребностями или в случаях, когда ребенок неоднократно подвергал-
ся смене замещающих семей, или когда нежелательна смена места жительства ребенка (на-
пример, для возможности поддержания позитивных социальных связей) [SSIA, 2007].

Предъявление требований к образованию/обучению родителей и трудоустройство. 
Во Франции все замещающие семьи имеют статус профессиональных [Laklija, 2011: 9]. 
Родители заключают трудовой договор с государственными или частными агентствами 

3 The Child Right to a Family: Foster Care under the Lens (2011). Poland. Our Home Association. 
URL: http://www.synergia-net.it/uploads/attachment/foster_care_pol_1327588517.pdf (дата обращения: 
15.01.2021).
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по защите детей, проходят обучение с последующим экзаменом на получение диплома 
и имеют специальность «семейный помощник».

В США к родителям не предъявляется требование наличия профессионального обра-
зования, но до начала работы они обязаны пройти обучение и получить государственную 
лицензию, подтверждающую их квалификацию и возможность взять на воспитание ребенка 
с особыми потребностями. Также они должны проходить регулярные повышения квалифи-
кации на протяжении нахождения ребенка в семье [Seibert et al., 2018; ASPE, 2016; Acil, 2013].

Хотя бы один из замещающих родителей в Германии должен быть квалифицирован-
ным социальным работником, учителем или социальным педагогом и трудоустроиться 
в систему социальной защиты. Кроме того, профессиональные родители проходят пред-
варительное обучение до начала работы [Harder et al., 2013: 209].

В Польше к профессиональным родителям не предъявляется требование наличия 
профессионального образования, но они обязаны пройти обучающий курс до приема 
ребенка в семью [Laklija, 2011]. Для получения статуса профессионального родителя в Ру-
мынии кандидаты должны пройти курс обучения и сдать тест на знание законодательных 
основ воспитания, педиатрии и детской психологии; наличие профессионального обра-
зования не требуется. Обязательные повышения квалификации не предусмотрены, но 
родителям доступны различные тренинги. Профессиональных родителей трудоустраи-
вают на полную ставку в управление по защите детей со всеми вытекающими трудовыми 
правами [Guth, 2014].

В Великобритании к профессиональным замещающим родителям предъявляются 
требования в отношении уровня образования, наличия специфических знаний, навы-
ков и опыта работы в сфере здравоохранения, образования или социальной работы. 
Профессиональные замещающие родители обязаны пройти предварительное обучение 
[KPMG, 2017: 52].

Доступ к услугам сопровождения приемной семьи. В США формируется «профессио-
нальная команда» из замещающих родителей и специалистов по медицинскому, психоло-
гическому, психиатрическому и иному сопровождению семьи [Seibert et al., 2018; McClung, 
2007]. Сопровождение семьи во Франции обычно включает помощь социального работ-
ника, психолога и возможность обратиться к коллегам или руководству в экстренных слу-
чаях. В Германии профсемьи также могут рассчитывать на консультативную и практиче-
скую помощь специалистов системы защиты детей на протяжении пребывания ребен-
ка в семье. В Румынии сопровождение семьи включает помощь социального работника 
и психолога [Anghel et al., 2013: 245].

Ограничения деятельности профсемей. В США в отдельных штатах могут дополни-
тельно устанавливаться ограничения к количеству приемных детей (чаще это один-два 
ребенка, но с исключениями для сиблингов), предъявляться требования к условиям за-
нятости родителей, регулярности прохождения ими курсов повышения квалификации, 
порядка взаимодействия со специалистами, а также с биологическими родителями, если 
это отвечает интересам ребенка. Французские профессиональные семьи, как правило, 
принимают на воспитание от одного до трех детей [Acil, 2013: 22–23].

Дифференциация оплаты труда. Во Франции заработная плата замещающих роди-
телей зависит от количества принятых на воспитание детей, дополнительные пособия 
выплачиваются на приемных детей с особыми потребностями [там же]. Размер оплаты 
труда в Великобритании зависит от уровня квалификации и опыта работы –  более квали-
фицированные или опытные родители получают более высокую оплату [Cording, 2019: 4].

Таким образом, к профессиональным замещающим родителям, как правило, предъ-
является требование прохождения специфического обучения. Требование к тому, чтобы 
хотя бы один из родителей имел профессиональное образование в области социальной 
работы или педагогики, встречается редко. Их отношения с государством могут регули-
роваться посредством трудового контракта. Ключевой особенностью является сопро-
вождение семьи специалистами или наличие доступа к профессиональной поддержке. 
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Распространена специализация таких семей на детях с особыми потребностями. Про-
фессиональные замещающие семьи могут быть как самостоятельной формой постоянно-
го проживания ребенка в семье, так и вариантом временного размещения, в том числе 
этапом на пути к его воссоединению с кровной семьей.

В России нынешний формат договорной опеки и попечительства можно назвать мо-
дификацией патроната, введенного в практику жизнеустройства детей-сирот в 1943 г. 
Дети, нуждающиеся в устройстве, передавались в семьи рабочих и колхозников по вре-
менному договору, с выплатой зарплат замещающим родителям и пособий детям. При 
патронатном воспитании требования к обучению замещающих родителей не предъявля-
лись, сопровождения таких семей не было. Несмотря на усилия государства, патронат не 
получил широкой поддержки населения и в 1968 г. был отменен [Бессчетнова, 2011]. В со-
временных версиях договорной опеки и попечительства также нет требований к допол-
нительным компетенциям помимо обучения в Школе приемных родителей, нет преиму-
ществ в получении социальных и медицинских услуг и услуг сопровождения и нет специ-
ализации таких семей на отдельных категориях детей.

С конца 1990-х гг. для решения проблемы устройства отдельных групп детей (стар-
ших возрастов, дети с серьезными ограничениями здоровья, сиблинги) предпринимались 
попытки развития профессиональных форм устройства, условия содержания в которых 
приближены к семейным: детских домов семейного и квартирного типов, детских дере-
вень и поселков [Бессчетнова, 2011]. Однако они не получили широкого распространения 
и сейчас существуют лишь как отдельные точечные инициативы 4.

В 2014 г. экспертами высказывалось мнение, что «профессиональная замещающая се-
мья –  наиболее безопасная и эффективная форма устройства детей-сирот» 5. Такой формат 
дает «возможность разделения ответственности за социализацию ребенка между приемны-
ми родителями, сообществом профессионалов, органами опеки и государством». На наш 
взгляд, подобное разделение является и преимуществом, и проблемным вопросом профес-
сионального семейного устройства. Оно формирует поле столкновения интересов различных 
акторов и потенциальный конфликт ответственности между ними. Вместе с тем однозначным 
преимуществом таких семей перед учреждением является индивидуальный подход к ребенку, 
формирование привязанности, гибкость подбора инструментов реабилитации, в том числе 
широкие возможности для работы в направлении психологической реабилитации.

Попытка введения в российскую практику профессиональных замещающих семей 
предпринята в 2014 г. В Государственную думу был внесен законопроект, предлагающий 
поправки в Семейный и Трудовой кодексы РФ с целью организации новой формы устрой-
ства детей в семьи –  социального воспитания. Оно определялось как опека или попечи-
тельство над ребенком, осуществляемые по трудовому договору, заключенному между 
замещающими родителями (социальными воспитателями) и организациями для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предполагалось, что на социальное 
воспитание будут передаваться прежде всего дети с инвалидностью, дети старшего воз-
раста и кровные братья и сестры. Помимо прочего, трудовой договор с социальным вос-
питателем должен был содержать программу развития переданных ему на воспитание 
детей 6. В ходе обсуждения законопроекта эксперты отмечали, что, помимо указанного, 

4 Место профессиональной приемной семьи в системе замещающего родительства в России: 
итоги исследования / Независимый институт социальной политики по заказу Фонда Тимченко. 2013. 
URL: http://fondkluch.ru/wp-content/uploads/Rezyume-issledovaniya-po-formam-ustroystva-detey-sirot.pdf 
(дата обращения: 21.01.2021).

5 Дети-сироты нуждаются в профессиональных родителях. URL: https://iq.hse.ru/news/177668257.
html (дата обращения: 21.01.2021).

6 Законопроект № 649934-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации 
и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей на социальное воспитание». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/649934-6?sortEventsByNum=num_down&sortEventsByDate=date_up#bh_hron 
(дата обращения: 29.12.2020).



48 Социологические исследования № 4, 2022

профессиональные замещающие семьи должны рассматриваться как временный вариант 
размещения на период, пока идет работа с кровной семьей 7. Несмотря на обоснование 
необходимости развития в России профессиональных замещающих семей политиками, 
экспертами и активистами, в 2017 г. законопроект отклонен из-за противоречий между 
предлагаемыми поправками и текущими положениями Трудового кодекса, которые «раз-
мывают» понятие трудовых отношений 8. В 2019 г. на фоне нового витка реформы деин-
ституционализации дискуссия о профессиональных семьях актуализировалась вновь 9,10.

Таким образом, попытки развития профессиональных замещающих семей в России 
предпринимаются давно, однако поиск оптимальной модели профессиональных замеща-
ющих семей не окончен. Мы видим ее в: 1) форме временного устройства; 2) постоянном 
устройстве отдельных категорий детей. Профессионализация всей системы семейного 
устройства по примеру отдельных стран нам представляется нецелесообразной.

Теория привязанности в организации устройства детей без попечения. Для 
успешной имплементации нового института крайне важно поместить его в поле актуаль-
ных нормативных представлений об устройстве детей без попечения родителей. Идеа-
лы заботы, вокруг которых выстраивается нынешняя реформа системы устройства де-
тей-сирот и детей без попечения, предполагают приоритет семейных форм устройства 
над институциональными [Чернова, Кулмала, 2018; Шпаковская и др., 2019; Чернова и др., 
2020]. В развернувшемся процессе деинституционализации сиротства ключевое значение 
приобретают принципы теории привязанности [Harlow, 2021; Kang’ethe, Makuyan, 2014; 
Stovall, Dozier, 1998]. Она постулирует, что качество отношений в детстве закладывает 
основу для дальнейшего развития ребенка, отношения к другим и использования жиз-
ненных возможностей. Отсутствие надежной привязанности повышает риски эмоциональ-
ных, поведенческих и социальных трудностей и в детстве, и во взрослом возрасте. Ин-
ституциональная забота не может обеспечить качество взаимоотношений, необходимое 
для оптимального развития ребенка. Соотношение числа детей и взрослых в институци-
ональных учреждениях; сменный характер и низкая оплата труда, невысокая квалифика-
ция взрослых, осуществляющих уход; регламентированный характер заботы без учета 
индивидуальных потребностей детей не позволяют формировать надежные привязанно-
сти [Harlow, 2021].

Пагубные последствия помещения детей в институциональные учреждения зависят 
от возраста, в котором это происходит, периода пребывания в этих учреждениях, опыта 
и количества «возвратов» из кровных или замещающих семей в структуру институцио-
нального ухода, опыта пренебрежения, жестокого обращения, семейной нестабильности, 
злоупотребления взрослыми алкоголем или психоактивными веществами в семьях детей 
[Kang’ethe, Makuyan, 2014]. Помещение в безопасную и заботливую семейную среду мо-
жет обеспечить прогресс в развитии ребенка.

Реформирование устройства детей-сирот и детей без попечения в соответствии 
с принципами теории привязанностей требует гибкого подхода к их жизнеустройству 
с учетом их жизненного опыта, индивидуальных особенностей и потребностей. Как 

7 Семейный кодекс пополнится понятием «профессиональная семья» для детей-сирот // Агент-
ство социальной информации. 2014. 22 июля. URL: https://www.asi.org.ru/news/2014/07/22/semejnyj-
kodeks-popolnitsya-ponyatiem-professionalnaya-semya-dlya-detej-sirot/ (дата обращения: 28.12.2020).

8 Родители приемных детей не дождутся зарплаты и отпуска // Коммерсантъ. 2017. 12 октября. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3435853 (дата обращения: 29.12.2020).
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показывает зарубежная практика, в определенных случаях интересам детей в наибольшей 
степени отвечают профессиональные замещающие семьи, временные и/или постоянные.

Ключевые особенности профессионального родительства: мнения приемных ро-
дителей. Социологический инструментарий изучения сферы социального сиротства сво-
дится к качественным исследованиям, так как построение репрезентативных выборок для 
количественных исследований невозможно. Институтом социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС в июле 2020 г. проведено 22 глубинных интервью с приемными родите-
лями (дети которых были приняты в семью после 2012 г.). Гайд интервью включал такие 
блоки, как история приемной семьи, опыт взаимодействия с организациями в сфере попе-
чения детей (органами опеки, детскими учреждениями и т. д.), видение респондентом ос-
новных проблем в сфере устройства детей и его рекомендации (в частности, обсуждение 
профессиональных семей). В связи с необходимостью подробного обсуждения взаимодей-
ствия с конкретными организациями сферы устройства детей выбор был сделан в пользу 
отдельных интервью, а не фокус-групп. Респонденты представляли разные регионы России 
(Москва и областные города, Новосибирск, Томск, Казань, Екатеринбург и др.), объем вы-
борки достаточен для выявления и заполнения типичных сценариев интервью.

В последние годы в среде приемных родителей усиливается роль теории привязан-
ности и ее постулатов. Мы связываем это с расширением представительства таких се-
мей, а также некоммерческих организаций и благотворительных фондов в интернет-про-
странстве, социальных сетях и блогосфере. Именно представители НКО активно говорят 
о роли психологического комфорта приемного ребенка и его потребностей в поддержа-
нии отношений заботы и привязанности с постоянным взрослым (более подробно см.: 
[Шмидт, 2016]). В наших интервью респонденты также делали упор на компетенциях за-
мещающих родителей для психологической работы с «травмированным ребенком». Ис-
пользуемая респондентами лексика («травма», «привязанность», «адаптация») восходит 
к теории привязанности и утверждает ее ключевую роль в осмыслении вариантов устрой-
ства детей без попечения.

Специализация профсемей по направлению временного устройства детей. Боль-
шинство респондентов указывают на необходимость специализации профессиональных 
семей, рассматривая ее по направлению временного устройства детей. А обеспечение 
психологической работы с ребенком в этот период видят одной из главных компетенций 
профессиональной замещающей семьи. Это преимущество и перед институциональны-
ми учреждениями: «Когда ребенок-малыш попадает [в профессиональную временную се-
мью] и у него один главный взрослый, это ему всяко проще пережить свое горе с одним 
взрослым, чем четыре воспитателя на группе, которые не подойдут, если ты кричишь и зо-
вёшь. Я считаю, что личный взрослый он лучше. Пусть даже временный»; «…чтобы у них 
была хорошая подготовка психологическая. Чтобы они могли скомпенсировать травму 
изъятия» (Светлана, один усыновленный, двое приемных детей); «Мы говорим конкретно 
про профессиональную семью… которая наточена на то, чтобы передать ребенка в семью 
с минимальными для ребёнка последствиями. С минимальными травмами. Потому что трав-
ма в детском доме она, конечно, стопроцентная» (Екатерина, один приемный ребенок).

И перед «обычными» замещающими семьями в случае придания профессиональным 
родителям особого статуса: «А если бы специалисты помогали, и психологи, и кинезио-
логи, вот кто-то бы оплачивал это… эта помощь очень нужна, именно в развитии и про-
живании травмы ребенком… и только ты ребенка взял… надо, чтобы с ними работали» 
(Наталья, девять приемных детей). Такой статус сформировал бы права на ряд требова-
ний, и в частности на получение столь недостающих услуг комплексного сопровождения 
замещающих семей: «Больше надежды, что будет какая-то конкретная помощь в плане 
медицины. Уже там не ты бегаешь ищешь, да, а есть уже будут какие-то четкие внимание. 
И никто не скажет, иди отсюда со своим ребенком, да» (Елена, двое приемных детей). 
Таким образом, модель сопровождения профессиональных семей находит поддержку 
в среде приемных родителей.
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Вместе с тем характерные для временных профессиональных семей риски пода-
ются также в психологическом контексте: «Я считаю, что это травма для ребенка [попа-
дание во временную профессиональную семью]. Ребенок только привыкает, а потом их 
в другую семью» (Светлана, трое приемных детей); «у ребенка, возможно, уже какая-то 
привязанность появилась к этим [временным] родителям, его опять забирают, ему нужно 
снова привыкать. То есть вот одна сторона, что это все равно разрыв и ребенку приходит-
ся заново адаптироваться, но уже в другой семье. А скажем, это такой минус. Плюс, что, 
попадая в фостерную семью, он не попадает вот в систему детского дома. Где там 30, 40, 
50 детей» (Владимир, трое приемных детей). Эти риски могут быть снижены в процессе 
проработки модели профессиональных семей. Кроме того, развитие сферы устройства 
должно идти комплексно, и в том числе в направлении задействования социальных сетей 
ребенка. Это означает, что приоритет временного устройства должен отдаваться семьям 
родственников и знакомых ребенка, а когда это невозможно или опасно для ребенка –  
профессиональным семьям.

В то же время, будучи акторами сферы устройства, респонденты отстаивают свои ин-
тересы, в частности ставят под вопрос границы контроля над профессиональными за-
мещающими семьями: «И серьезное сопровождение, и контроль в этой семье. Туда долж-
ны регулярно, постоянно приходить специалисты, которые будут работать, которые будут 
контролировать, которые будут заниматься» (Владимир, трое приемных детей); «Только 
не так вот, знаете, мы вас на учёт берём, мы вас всех контролируем, каждый день к вам 
ходим, проверяем. Нет. Не в таком виде, боже упаси» (Наталья, девять приемных детей). 
Другими словами, они делают упор на необходимость ограничения деятельности про-
фессиональных семей.

Специализация профсемей по направлению постоянного устройства отдельных 
категорий детей. Вторая специализация профессиональных семей –  принятие отдельных 
категорий детей –  респонденты говорили о детях с психиатрическими и ментальными 
нарушениями. Идеологически оно близко к начавшейся реформе снижения численности 
ПНИ и расширения формата сопровождаемого проживания. «Фостерные семьи для этого 
они очень нужны, потому что это хоть и 10% вот такие сложные случаи занимают» (Ната-
лья, один приемный ребенок); «наверное, есть семьи, которые готовы заниматься с детьми 
с синдромом Дауна. И они вот специализируются только на них» (Елена, двое приемных 
детей). Возможна и другая специализация: «Есть и семьи, которые на подростков профи-
лированы, да, они готовы их брать, и они справляются, у них все прекрасно складывается. 
Они их абсолютно замечательно социализируют» (Елена, двое приемных детей).

Говоря о вариантах устройства «сложных детей», мы понимаем, что критерии «слож-
ности» размыты и не могут быть четко определены, а сама эта категория является симво-
лической, утверждая и разграничивая зоны компетенции. Можно утверждать, что «слож-
ные дети» в настоящий момент являются зоной компетенции институциональной заботы, 
а в случае развития профессионального замещающего родительства могут перейти в их 
компетенцию.

В целом специфическая зона компетенций замещающей семьи определяется как 
функция родителя, установление с ребенком отношений привязанности. «Да, вот тема 
привязанности –  это работа на всю жизнь. То есть, ребенок не будет испытывать глубокие 
чувства, высшего порядка, то ничего хорошего у него в жизни не будет (Светлана, один 
усыновленный, двое приемных детей); «Вот это именно принять этого ребенка и как-то 
с ним общий язык найти. Вот, там нам все время говорили, у каждого ребенка должен быть 
свой взрослый. Вот поэтому, поэтому надо стать взрослым для этого ребенка» (Гузель, двое 
приемных детей). Сообразуясь с представлениями об идеалах заботы и нынешним этапом 
развития устройства детей, важно оставить эту зону компетенции и профессиональным 
приемным семьям, не сводя их деятельность исключительно к «работе».

Исходя из логики обсуждения этого института в России существует опасность его 
дальнейшего формирования на основе профессии педагога с жестким регулированием 
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обязанностей и отчетности перед государством [Алдашева, Зеленова, 2016]. Несмотря на 
то что в ряде стран принята такая модель, на наш взгляд, в российском контексте она не 
сможет решить реальные задачи и, кроме того, столкнется с противоречиями положени-
ям Трудового кодекса. Инструментом «работы» выступает сам приемный родитель, поэ-
тому формализация обязанностей и требований подменит собой ключевую родительскую 
функцию. В общественном дискурсе это прежде всего должен быть «родитель» и толь-
ко потом «профессиональный». Только так новый институт сможет занять свое место на 
арене игроков.

Заключение. Развитие семейного устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, принесло много плодов по снижению масштабов социального сиротства. В отно-
шении детей с высокими шансами быстрого устройства в замещающие семьи или возвра-
та кровным родителям необходимо продолжать работу по сокращению их времени пре-
бывания в учреждении и снижению сопутствующего стресса за счет минимизации числа 
переходов из одного учреждения в другое (включая больницы). Одним из вариантов под-
держки этой категории детей могут стать временные профессиональные семьи, которые 
бы заменяли пребывание в социальном центре. Внедрение такого формата должно со-
провождаться формализацией механизмов их работы, основываясь на уже накопленном 
опыте, в частности: в них могут быть кровные дети, но не должно быть детей под посто-
янной опекой. Это связано с рисками травмы привязанности приемных детей под влияни-
ем появления и ухода «временных приемных»; количество «временных приемных» в заме-
щающей семье должно быть ограничено; должны быть проработаны риски длительного 
пребывания ребенка на временном устройстве, риски смены нескольких семей и риски 
перехода из такой семьи в учреждение, так как полностью исключить их невозможно.

Численность детей, проживающих институционально, значительно сократилась в по-
следние годы. Однако среди них остается высокой доля детей-инвалидов, подростков, 
детей с несколькими сиблингами, детей «без статуса». Сокращение этого институциональ-
ного контингента также возможно за счет внедрения профессиональных замещающих 
семей. К уже действующему в России формату «приемной семьи» требуется несколько 
надстроек по примеру опыта других стран: более глубокая профессиональная подготов-
ка замещающих родителей, определение отличных от иных форм семейного устройства 
направлений их работы и регулирование их деятельности, обеспечение преимуществен-
ного доступа к услугам внешних специалистов по работе с детьми. И для краткосрочно-
го, и для постоянного устройства ребенка в семью профессиональные родители должны 
проходить подготовку по работе с травмированными детьми, обладать компетенциями 
социальной и психологической реабилитации. Им должен быть обеспечен доступ к кон-
сультациям специализированных психологов (возможен онлайн-формат), в том числе по 
вопросам профилактики выгорания. Отдельный вопрос состоит в определении границ 
между сопровождением такой семьи и контролем за выполнением ею своих функций.

Цель данного института заключается не в дальнейшем масштабировании приемного 
родительства как такового, а в передаче в его ведение специфических функций и компе-
тенций, которые не могут осуществляться уже действующими форматами.

Обращаем внимание на взаимодействие акторов сферы устройства [Kulmala et al., 
2017; Шпаковская и др., 2019], которое выражается, помимо прочего, в борьбе за ре-
сурсы. Можно выделить следующие типы ресурсов и потенциальные притязания инсти-
тута профессиональных замещающих семей: материальные ресурсы, притязания в виде 
достойной оплаты труда приемного родителя; сервисные ресурсы, притязания в прио-
ритетном доступе к услугам специалистов сопровождения; медицинские ресурсы, притя-
зания в приоритетном доступе к услугам здравоохранения; административные ресурсы. 
Профессиональными замещающими родителями, с высокой вероятностью, станут люди 
с определенной жизненной позицией, компетенциями и опытом (в том числе с опытом 
пребывания в клубах приемных родителей). Такое сообщество в дальнейшем может 
стать самостоятельным институциональным игроком и участвовать в процессе принятия 
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государственных решений в сфере устройства детей, а также потенциально влиять на 
развитие идей заботы о детях без попечения.

Перераспределение ресурсов в сторону профессиональных замещающих роди-
телей изменит баланс сил в сфере устройства: не только буквально, но и в дискурсив-
ном пространстве. То, чьи ресурсы они перетянут в большей степени –  учреждений или 
«обычных» замещающих семей, будет зависеть от нюансов формирования этого институ-
та в России. В связи с этим так важно ограничить зону ответственности нового института 
и сформулировать корректный дискурс вокруг него.

Итак, развитие профессионального приемного родительства будет служить целям 
увеличения разнообразия форм устройства детей в России, расширения возможностей 
семейного устройства для тех детей, которые сейчас их практически лишены, а также 
снижению времени пребывания детей в институциональной среде. В контексте политики 
государства в социальной сфере важно, что оно приведет, во-первых, к сокращению рас-
ходов за счет ускорения снижения численности воспитанников учреждений, а во-вторых, 
к оздоровлению среды приемного родительства и преодолению проблем ее роста. Од-
нако все это невозможно без продолжения реформы деинституционализации сиротства 
и в других направлениях. Важнейшим звеном должна стать работа с кровными семьями, 
в том числе с семьями зависимых. Как было сказано выше, доступность психологиче-
ского сопровождения и формирование поддерживающей среды является неотъемлемым 
фактором успешности развития нового института –  встает вопрос о том, за кем будут за-
креплены эти функции. По мере продвижения в реформе деинституционализации ком-
петенции государства должны все более ограничиваться обеспечением инфраструктуры 
в широком смысле этого слова и гарантий соблюдения прав детей.
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Abstract. The article looks for the perspectives of professional foster care development in line 
with the current deinstitutionalization reform of orphanhood in Russia and the broader context of 
modern childcare standards. Structuring the experience of Russia and other countries we used in-depth 
interviews with foster parents as the empirical base. Based on the interviews, we discuss the place that 
professional foster care might take in Russia’s existing orphanage system and describe the pitfalls/
possibilities of this institute. In conclusion, specific recommendations are offered for the successful 
implementation of the key features of foster families in Russia.
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Семья сегодня рассматривается в нарративах трансформации, плюрализации, диффе-
ренциации, нуклеаризации, эгалитаризации и других процессов. Преобразования семьи 
могут дискутироваться в контексте институционального кризиса и дефункционализации, 
преобразований и модернизации, демографической проблемы, индивидуального воспри-
ятия семьи и семейных ценностей отдельной личностью, сферы занятости, (домашнего) 
труда. Бесспорно, что это статистически и качественно фиксируемый, актуальный и стре-
мительно распространяющийся процесс. Одним из продуктов глобальных изменений се-
мейной сферы является немодальное родительство. В отличие от альтернативных типов 
семьи и брака, немодальное родительство пока теоретически не конкретизировано, хотя 
нуждается в этом, учитывая условную автономизацию супружества и родительства, рас-
пространение новых родительских практик. Цель статьи –  комплексный анализ подходов 
к пониманию природы немодального родительства.

Немодальное родительство как семейный субинститут. В этом контексте семей-
ная организация (структура) довлеет над родительством как собственной компонентой, 
управляет его формами и типами, с одной стороны. Отсюда немодальное родительство –  
ядро, производное немодальных семейных систем. С другой стороны, оно может рассма-
триваться как относительно сепарированная «упорядоченная совокупность регуляторов 
и предписаний», регламентирующих определенные типы родительско-детских отношений 
внутри института семьи и способных спровоцировать его изменения [Басина, 2020: 14].

Понятие «немодальные семьи» введено в отечественный научный оборот А. А. Кле-
циным. Термин не имеет четкой трактовки, но использовался автором как тождественный 
«внебрачным и альтернативным», «нетипичным» семьям. При этом немодальная семья 
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Аннотация. Предпринята попытка концептуального осмысления феномена немо-
дального родительства на основе анализа отечественных и зарубежных работ. Мето-
дология исследования опирается на трансформационную и кризисную концепции раз-
вития семьи, теоретические подходы Т. Парсонса, П. Бурдье, Э. Гидденса, З. Баумана. 
Немодальное родительство рассматривается как семейный субинститут, социальная 
практика, социальная идентичность. Предложены авторские критерии и определение 
понятия немодального родительства. Дифференцируются материнство и отцовство, их 
немодальные практики. Отмечается, что основные отличия альтернативных/ненорма-
тивных моделей от традиционных сосредоточены вокруг структуры детности и роди-
тельства, особенностей его возникновения, реализации, субъектности, востребован-
ности и восприятия.
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представлена как «патология», а модальная –  «норма», или «нечто, не отклоняющееся 
от усредненных показателей, не выделяющееся из массы» [Клецин, 1994: 167–168]. Мо-
дальная семья –  среднестатистическая семья. Доминирующим социально-демографиче-
ским типом семейных домохозяйств сегодня являются те, что состоят из одной супруже-
ской пары и одного или двух несовершеннолетних детей (порядка 30% от общего числа).

Т. Парсонс описывает ключевое свойство «модальной личности» как «предраспо-
ложенность к конформности с главными ролевыми ожиданиями в обществе» [Парсонс, 
2002: 337]. То есть модальная семья должна соответствовать социально приемлемым/
одобряемым паттернам поведения. Важной чертой модального типа выделяется вариа-
бельность, однако благодаря «силе социализирующих механизмов» другие типы «откло-
няются от модального по одной, самое большее –  двум переменным».

С. И. Голод, акцентируя внимание на трансформации семьи, плюрализации брачных/ 
партнерских отношений, констатирует распространение «инновационных союзов»: не-
полные (монородительские), материнские, послеразводные, вдовые, фактические (сожи-
тельства), повторнобрачные семьи, семьи с неродным(и) родителем(ями), би(поли)гамные 
(конкубинат, суаньнантаж) с раздельным проживанием супругов, открытые (свободные) 
браки, одиночные домохозяйства, образованные «людьми, осознанно отказывающимися 
от семейной жизни» [Клецин, 1994; Голод, 2003: 117].

Т. А. Гурко выделяет альтернативные брачным моделям организации частной жизни 
неофициальные и неактуальные семьи [Гурко, 2008: 185], «новые семейные формы», к ко-
торым причисляются приемные семьи и замещающее опекунство [Гурко, 2017]. Приме-
нительно к описанию практик, отклоняющихся от основных тенденций и норм случайно, 
применяется понятие «вариация», систематически (например, регистрация брака сожи-
тельствующими парами после зачатия/рождения ребенка или монородительство в резуль-
тате развода) –  «девиация», постепенно превращающаяся в норму [Гурко, 2016]. М. Лэм 
трактует термин «нетрадиционная семья» как «намеренную, или умышленную, девиацию» 
[Lamb, 1999].

В зарубежной литературе часто употребляемыми выражениями служат «альтернатив-
ные» (alternative families) и «нетрадиционные» семьи (nontraditional families) [Alexander et 
al., 1980; Lamb, 1999; Macklin, 1987; Rosenfeld, 2010]. В качестве аналогов используются 
термины «трансгрессивная семья» [Perry et al., 2016], «ненормативная семья», которая 
рассматривается Э. Чапман и С. Салтмарш в риторике «гетеропатриархата», полноты ро-
дительской структуры и релевантности благополучному детству [Chapman et al., 2013]. 
Также преимущественно зарубежными исследователями «карта» нетрадиционных семей 
дополняется однополыми партнерствами [Amato, 2012; Golombok et al., 2018; Perry et al., 
2016; Rosenfeld, 2010; Stacey, 1996].

Анализируя новые теоретико-методологические подходы и фокусы в западной социо- 
логии семьи, А. В. Носкова отмечает появление «нетрадиционных партнерств», развива-
ющихся в том числе за счет «массового использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, …набирающего популярность репродуктивного туризма, …мультилокальных 
семей» [Носкова, 2015: 179].

Осмысление немодальной семьи может конструироваться методом «от противного». 
Как заметила Э. Маклин, «чтобы дать определение нетрадиционному, нужно сначала вы-
яснить суть традиционного, принимая во внимание, что традиции меняются». И хотя аль-
тернативные формы классифицируются ею как противоположные традиционным, «разно-
видности традиционной семьи образуют широкий континуум от традиционного до нетра-
диционного, и любой образ жизни варьируется в нем в зависимости от таких факторов, 
как ценности вовлеченных лиц, причины выбора ими того или иного образа жизни, и их 
приверженность к нему» [Macklin, 1987: 317].

Э. Гидденс отмечает, что под «стандартной» семьей понимают поздний переход-
ный этап ее развития, относящийся к 1950-м гг. К тому времени она уже и так значи-
тельно трансформировалась. Современная семья рассматривается через категории 
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«детрадиционализации» (привычных стилей жизни) и риска, а ее последователи сравни-
ваются с «первопроходцами, идущими по целине». Социолог подчеркивает, что в структу-
ре современной семьи приоритет отдается не столько детско-родительскому или межпо-
коленному звену, сколько отношениям в «паре» («чистым», основанным на «демократии 
чувств», эмоциональной, сексуальной близости, доверии и одновременно независимо-
сти), которая заменяет «супружество», а семья в целом преобразуется в «институт-пу-
стышку», уже не соответствующий своей первоначальной миссии. «В разделяющемся 
и разводящемся обществе нуклеарная семья порождает разнообразие новых родствен-
ных связей, ассоциирующихся, например, с … рекомбинантными семьями». При этом де-
торождение сегодня может быть факультативной или сверхценной задачей, поскольку 
дети перестали быть необходимым источником экономических выгод и превратились 
в осознанный объект инвестиций –  «семейных бенефициаров». Фундамент детско-роди-
тельских отношений –  тоже «чистые отношения», подкрепленные равноправием старших 
и младших, финансовой властью и авторитетом взрослых, «договорной приверженно-
стью», «чувствительностью и пониманием» [Гидденс, 2004: 35, 44, 73–79].

Л. Руссель описывает три формы семьи в контексте ее трансформации: 1) традици-
онная, имеющая целью выживание группы путем репродукции, фактически представляю-
щая собой инструмент слияния индивидуальной идентичности с социальным положением; 
2) современная, снижающая функцию воспроизводства и становящаяся местом построе-
ния и трансляции личного счастья, глобальная задача которой заключается в импликации 
индивидуального благополучия во всеобщее благо; 3) фрагментированная, включающая 
следующие типы в зависимости от своего назначения: современную семью, основанную 
на чувстве любви, но институционально регулируемую; семью слияния, скрепленную толь-
ко любовными узами; клубную (контрактную) семью, объединяющую независимых партне-
ров на взаимовыгодных условиях (удобный, но сложный вариант отношений, приводящий 
к распространению ре- и перекомпанованных семейных конфигураций); историческая се-
мья, в рамках которой интенсивность первоначального чувства со временем изменяется 
в брачный проект, где партнеры становятся проверенными спутниками жизни [Russel, 1989].

С. И. Голод условно делит семью на патриархальную (традиционную), детоцентрист- 
скую (современную) и супружескую (постсовременную) [Голод, 1996: 100], второй тип 
автор называет модальным, оговариваясь, что российский семейный ландшафт весьма 
эклектичен [Голод, 2003: 118]. Современная семья скорее является симбиозом указанных 
моделей, компануется из их элементов. Детоцентристская семья –  тип моногамии, харак-
теризующийся повышением роли приватной сферы, детей, целенаправленным контро-
лем фертильности, ограничением горизонтальных связей, нивелированием их значимости 
в процессе социализации (отсутствие или малочисленность сиблингов, родственников, 
дистанцируемость контактов), возможностью развода как приемлемого варианта исправ-
ления «субъективной ошибки» выбора брачного партнера. Следовательно, немодаль-
ными, с этой позиции, могут считаться многодетные семьи и, напротив, семьи чайлдфри, 
неблагополучные, дисфункциональные семьи, находящиеся в социально опасном поло-
жении, нарушенное или ограниченное (например, после развода) родительство, ставшее 
результатом безответственных и/или беспорядочных половых связей [Саралиева, 2014], 
а также матери и отцы, лишенные родительских прав.

Э. Маклин конкретизирует традиционный, «подтвержденный юридической практи-
кой и иудео-христианским наследием» семейный паттерн как «законный, пожизненный, 
детный, исключительный сексуальный брак между одним мужчиной и одной женщиной, 
где мужчина является основным кормильцем и высшим авторитетом» [Macklin, 1987: 317]. 
И. И. Елисеева называет модальную семью «основной», ссылаясь на «классическое опре-
деление», включающее гетерогенность супругов, «наличие кровного родства, общего 
жилища и бюджета» [Елисеева, 2020: 21]. Среди важных дополнений к интерпретации 
следует отметить доминирование жены-матери в приватном пространстве, а мужа-от-
ца –  в публичном. Отсюда женщины – «домашние стейкхолдеры» («провайдеры заботы», 
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«источники безопасности» [Lamb, 1999], «эксперты в уходе за детьми», «эмоциональные 
менеджеры») [Рождественская, 2020: 162] выполняют типичные женские обязанности, 
уход за детьми, а мужчины –  типичные мужские, с минимальным участием в заботе о де-
тях, но способностью служить для них «символическим рычагом давления» и обеспечи-
вать их «связь с престижем и ответственностью за узкими рамками круга родства» [Пар-
сонс, 2002: 326–327]. И хотя формально, согласно Семейному кодексу РФ, отцы имеют 
равные с матерями родительские права, обязанности и ответственность за детей, эгали-
тарная семья, с точки зрения функционального аспекта и распределения властных отно-
шений, считается новаторской.

Л. В. Карцева отмечает, что модификации в брачно-семейной сфере –  адаптационная 
реакция на социальные реформы. Возникает конфликт между семьей как социальным ин-
ститутом, претерпевающим кризис в дестабилизирующих условиях, и семьей как малой 
социальной группой, стремящейся сохранить статус семьи, пусть даже неформальный, 
а значит, между «нормативным» и «ненормативным» типами семьи [Карцева, 2003: 94].

Родительство как семейный субинститут, в свою очередь, дифференцировано мате-
ринством и отцовством. Существуют материнские и отцовские семьи. Как девиация ма-
теринское монородительство, пожалуй, уже прошло все стадии своего развития [Смел-
зер, 1992]. Монородительство в принципе отождествляется с материнским, и оно дей-
ствительно глубоко феминизировано: в структуре семей с одним родителем семейные 
ячейки «матери с детьми» составляют 89% [Воронин, Янак, 2018]. Образ материнской се-
мьи конструируется как приемлемый и даже «привычный» ввиду множества факторов: от 
демографических (более высокая и ранняя смертность мужчин и как следствие вдовство 
женщин) и социально-политических (закрепление паттерна постразводной материнской 
опеки в судебной практике и обыденном сознании) до субъективных (внебрачное рожде-
ние ребенка «для себя», отказ отца ребенка от родительства) [Гурко, 2017]. В целом ма-
теринство, как правило, независимо от типа семьи и континуумов его реализации (кроме 
отказного, прекращенного или ограниченного) рассматривается как безусловное, пер-
вичное родительство, основной источник заботы о детях (см. подробнее: [Гурко, 2008; 
Исупова, 2014: 383–384; Чернова, 2011]). Если родительская роль матери осмысливается 
как естественная и, скажем, универсальная, то отцовский ролевой репертуар –  детерми-
нированный, выборочный.

Представления об отцовской семье более «немодальны» в силу ряда причин: ма-
лочисленность; труднодоступность для исследования; гендерные стереотипы и низкая 
педагогическая компетентность отцов; вторичная природа формирования семьи (обыч-
но вдовство, иногда развод, материнское «дезертирство», редко устная договоренность 
разведенных супругов о разделении разнополых детей-сиблингов, фактическое воспита-
ние детей отцом в случае длительного и систематического отсутствия матери, исключи-
тельные случаи –  суррогатное материнство); более высокий, чем у одиноких матерей, ма-
териальный статус одиноких отцов; монородительство как временный переходный этап, 
предшествующий повторному союзу/созданию сводной семьи [Безрукова, Самойлова, 
2019; Воронин, Янак, 2018; Ермилова, 2016; Шевченко, 2014].

Немодальное родительство как социальная практика. В рамках данного подхо-
да родители и дети представляют собой малую социальную группу, (не)модальность ро-
дительства рассматривается сквозь призму специфики родительско-детских отношений.

П. Бурдье под практикой понимает все, что социальный агент (вос)производит сам, 
и с чем он встречается в социальном, повседневном мире [Бурдье, 2001: 551–552]. В та-
кой интерпретации данное понятие схоже с «деятельностью» и «культурой» в широком 
смысле. Т. А. Гурко не зря применяет к родительским социальным практикам словосочета-
ние «родительские субкультуры» [Гурко, 2008: 298]. Э. Гидденс добавляет, что социальная 
практика, являясь «результатом, (вос)производимым социальной деятельностью», еще 
служит ресурсом организации структур [Гидденс, 2005: 70].
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Социальную практику определяют социальные действия по реализации прав и обя-
занностей (правил и ресурсов). Усвоение и имитация ценностей, норм и условий соци-
альной деятельности делают возможным повторение и типизацию социальных практик, 
воспроизводство структур (которые все чаще и независимее начинают проявлять свою 
способность к самотворению или рефлексивности [Гидденс, 2005: 38–74]), развитие ин-
новационных практик. Традиционное отцовство трактуется как отсутствующее, или «па-
триархальный дефицит». В результате адаптации к институциональным социальным и се-
мейным преобразованиям, ломки гендерного порядка, выработки других норм и ценно-
стей современные отцы демонстрируют новые поведенческие ориентиры (вовлеченное 
отцовство), в том числе через родительские гражданские инициативы, социальные сети 
[Клецина, 2009; Рождественская, 2020; Егорова и др., 2020; Чернова, 2018]. Некоторые 
исследователи маркируют социальную потребность в активном включении мужчин в ре-
продуктивный и родительский труд [Римашевская и др., 2017]. В свою очередь, женщины 
утрачивают родительскую гегемонию и априорную материнскую субъектность, не всег-
да и не повсеместно проявляют витальную потребность в детях, имеют противоречивые 
ожидания от материнской роли [Микляева, Румянцева, 2018].

Наряду с вовлеченным отцовством, нерезидентным материнством (добровольный 
уход женщины из семьи, длительное отсутствие вследствие образовательной или про-
фессиональной миграции, пребывания в местах лишения свободы, медицинских учреж-
дениях), Т. А. Гурко также указывает на парадоксальные с демографической точки зрения 
практики родительства (материнства), «когда рожают те женщины, которые не могут без 
помощи государства воспитать детей» [Гурко, 2008: 253], –  патерналистского или ижди-
венческого. Патернализм, устоявшийся в советский период, уже не свойственен для со-
временной российской нормативной семьи, долженствующей быть относительно само-
стоятельной единицей ответственности за первичное воспитание и содержание детей.

Немодальное родительство как социальная идентичность. Социальная идентич-
ность –  устойчивое отождествление индивидом себя с какой-либо социальной группой 
(в частности, семейной) на основании принадлежности, принятия, разделения и культива-
ции в своем поведении определенных социокультурных образцов, под которыми понимается 
конфигурация смысловых схем ориентаций и моделей поведения, соответствующих конкрет-
ным типам ситуаций (нормы, ценности, мотивы, модели «должного») [Ганеева, 2008]. Одной 
из причин социальной идентификации является потребность в самореализации [Ядов, 1994].

Вследствие разнообразия жизненных стратегий, расширения семейных альтернатив 
возникающие идентичности могут вступать в противоречие с имеющимися, способствуя 
их множественности (фактическая, стабильная или ситуативная/диффузная/ограниченная, 
формирующаяся или зрелая, позитивная или проблемная), ролевым конфликтам, кризису 
идентичности, влияющим на самореализацию и сопряженным с отчуждением [Штомпка, 
1996: 112], амбивалентностью во внутрисемейных отношениях [Гурко, 2020]. Социальная 
идентичность сегодня может размываться или утрачиваться под гнетом разрушения тра-
диционного уклада жизнедеятельности, рискогенности, социальной изолированности, 
нарушения межличностной коммуникации и механизмов сообщности. «Развитие совре-
менных …обществ …формирует потребность в самоопределении относительно много-
образных групп и общностей, а динамизм и многослойность социальных взаимосвязей 
так или иначе вызывают необходимость упорядочения и доминирующих, и периферийных 
«солидарностей» [Ядов, 1994]. По мнению З. Баумана, суть индивидуализированной не-
предсказуемой современности состоит в преобразовании идентичности из «дано» в «най-
ти», «необходимость стать» [Бауман, 2008]. Согласно взглядам Э. Гидденса, «самопоиск» 
нужно начинать в процессе (само)рефлексии, принимая ответственность за выработку 
траектории развития и аутентичности личности на себя. Упор делается на широких воз-
можностях индивида в вопросах (ре)конструирования самоидентичности благодаря мно-
жеству альтернатив стилей жизни и многоэтапному жизненному циклу. «Жизненная поли-
тика –  политика самоидентичности» [Гидденс, 2011: 58, 69].
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Родительская идентичность мужчин и женщин в условиях вариативности семейных 
стратегий, континуумов и статусов может меняться, укрепляться, проблематизироваться 
или не проявляться вовсе. При распаде семьи родители на время утрачивают матримо-
ниальную, но могут сохранить в устоявшемся для них виде родительскую идентичность. 
Причем, например, для матерей развод может стать поводом для усиления своих роди-
тельских позиций, а для отцов –  отчуждения или восстановления прежде всего маскулин-
ной идентичности [Безрукова, Самойлова, 2020], переформатирования актуальной роди-
тельской идентичности в номинальную, «бесконтактную» [Саралиева, 2014]. Особенно ин-
тересны с точки зрения формирования родительской идентичности случаи образования 
повторнобрачных или сводных семей с отцом-отчимом, который может быть как усыно-
вителем, т. е. осуществлять формальное (официальное) родительство [там же], так и фак-
тическим родителем (неофициальным «заменителем» отца), сородителем, т. е. «вторым»/ 
«делегированным» отцом (при продолжении реализации родительства отдельно прожи-
вающего биологического отца) [Шевченко, 2016].

Гибкость, способность к изменению родительской идентичности, ее относительная 
(не)устойчивость –  одни из атрибутов немодального родительства. Подобные возможно-
сти обладают как разрушительным (развод), так и созидательным (заключение повторно-
го брака и рождение в нем детей) потенциалом.

Критерии и определение немодального родительства. Согласно концепции А. А. Кле-
цина, «морфологическое» исследование немодальных семей, сосредоточенное на выделении 
их специфических форм, или применение адаптивных параметров, связанных с их нестабиль-
ностью, невыполнением каких-либо функций, или критериев статистической нормы, или вы-
деление их «патологической симптоматики» «оказываются мало пригодными для продуктив-
ного анализа», а их свойства (индивидуализированность, парциальность, несбалансирован-
ность) характеризуют главным образом супружескую диаду [Клецин, 1994: 174–178]. Налицо 
необходимость разработки критериев немодального родительства, синхронизирующих раз-
ные параметры возникновения и жизнедеятельности родительско-детского ядра.

Безусловно, существуют «претензии» к стабильности, функционированию, интеграции 
таких семейных групп (на микро- и мезоуровне), однако на институциональном (макро-) 
уровне они оказываются весьма адаптивными. Наиболее распространенные модели де-
монстрируют некоторые признаки институциализации: развитие общественных объедине-
ний родителей (приемных, одиноких), легитимация и правовое регулирование отношений 
(например, после развода, при передаче ребенка в замещающую семью), идеологические 
установки («хорошее дело браком не назовут», «штамп в паспорте убивает любовь», «отсут-
ствие штампа детям не помеха»), ритуалы (брачный туризм гомосексуальных пар, репродук-
тивный туризм). Некоторые пары не регистрируют отношения, чтобы получать трансферты, 
предназначенные для матерей-одиночек, принимают в семью детей ради зарплаты, задавая 
новые тренды в развитии родительства (профессионализация и коммерциализация).

Негативное восприятие немодальных форм супружества и родительства относитель-
но. Плюрализация его типов, стабилизация довольно высокого уровня распространения 
данных практик говорят, по крайней мере, об их приемлемости, подчеркивают нормаль-
ность (суб)культурного многообразия. Существует официальный и неофициальный про-
блематизирующий или одобрительно-поощряющий дискурс. В нормативно-правовых ак-
тах встречается прямая или латентная критика отдельных, демографически невостребо-
ванных практик, демонстрируют активность общественные организации, формируемые 
носителями специфических потребностей (по типу групп взаимопомощи), есть исследо-
вания, посвященные негативным факторам воспитания в альтернативных типах семей, мо-
жет конструироваться их неблагоприятный образ в СМИ.

А. Р. Михеева рассматривает главные структурные элементы приватно-демографиче-
ской сферы: сексуальные, брачные, репродуктивные, детско-родительские, гендерные 
практики. Отмечается, что в них появляются такие «новые» компоненты, как откладыва-
ние брака, внутрисемейное ограничение детности, внебрачные рождения, повторные 
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и однополые союзы, глубинный смысл которых заключается в релевантности историче-
ски трансформирующемуся приватно-демографическому полю [Михеева, 2014: 111–114].

Американские социологи выделили три кластера альтернативных форм семьи с точ-
ки зрения отношений родства: 1) возникающий вследствие вариативности формального 
брака или его отсутствия; 2) образующийся благодаря вмешательству в репродуктивный 
процесс, при котором ребенок не является результатом полового акта; 3) проявляющий-
ся в развитии добровольных связей, субъективно считающихся родственными, в которых 
принадлежность к семейной группе не имеет четких биологических или правовых основа-
ний («семья по выбору» [Cherlin, 2004]). В качестве ключевых свойств таких семейных си-
стем авторы называют культурную способность к инклюзии –  включению потенциальных 
родственников в семейное взаимодействие ввиду эмоциональной привязанности и само-
идентификации с той или иной родственной группой [Furstenberg et al., 2020].

Резюмируем вышеизложенное и выделим критерии немодального родительства: 
специфичность структуры (одинокое, внебрачное, раздельное родительство); небио-
логическое родительство; зачатие и деторождение с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий; гомосексуальность; патриархальный тип заботы о детях; 
статусно-ролевая подвижность (возможны модификация и гибридизация родительства 
при изменении супружеской и детной структур, например сочетание родительской роли 
в постразводной и актуальной семьях); демографическая адаптивность и конкурентоспо-
собность (способность к репродуктивной и социализационной успешности, несмотря на 
инаковость структуры); статистические отклонения от средних показателей и динамика; 
допустимость и доктринальность (в противовес нормативности и легитимности модаль-
ных типов семьи) [Bartlett, 1984]. Дополнительными или косвенными эмпирическими ин-
дикаторами немодального родительства с точки зрения его содержания и качества слу-
жат асоциальное поведение родителей, ограничение или лишение родительских прав, 
педагогическая, социальная и психологическая запущенность детей, их безнадзорность, 
иждивенческое (зависимость от пособий) положение семьи.

Немодальное родительство может быть определено как выходящее за рамки тради-
ционного понимания родительства (кровного и прямого родства, полной родительской 
структуры, официального (в зарегистрированном браке) и подтверждённого родитель-
ства), статистической и демографической нормы и/или социально привычных/одобряе-
мых паттернов родительского поведения материнство и отцовство.

Заключение. Немодальное родительство как концепт может рассматриваться неот-
рывно от альтернативных типов брачно-семейных отношений или автономно, представ-
ляя собой отдельную структурную единицу. Как правило, его типы отличаются от модаль-
ного за счет супружеской или детной структур, либо социальных практик родительства, 
моделей воспитания детей.

Приемлемость, одобряемость или востребованность немодального родительства 
и его частных форм может выявляться и подтверждаться при помощи статистических по-
казателей и соответствующих дискурсов: общественного (опросы общественного мне-
ния), социально-политического (нормативно-правовые акты в сфере семейной, демо-
графической, социальной и гендерной политик), научного (исследования и публикации 
по проблеме), медийного (репрезентации в СМИ). Высокая суммарная представленность 
немодальных родительско-детских отношений, по сравнению с традиционными, указы-
вает на их принятие «снизу», но не гарантирует их легитимацию и поддержку на уровне 
«сверху». Данные гипотетические тезисы требуют дальнейшей эмпирической проверки.

Так или иначе, немодальное родительство уже нельзя рассматривать в риторике ис-
ключительно нормы или патологии. Безусловно, если брать во внимание фамилистиче-
ские, «строгие» и, собственно, традиционные определения семьи, любые ее «ипоста-
си» могут вовсе считаться не- или недосемьей, «осколками», «фрагментами» семьи, им 
инкриминируются кризис и разрушение данного института. По такой логике родитель-
ство в принципе не может выступать отдельным предметом исследований. Однако это 
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означает отрицание очевидного: глубокая трансформация традиционного семейного пат-
терна (какая из «традиционных» семей «традиционна» именно сегодня?), рост как самих 
вариантов немодального родительства, так и их удельного веса в семейной конъюнктуре 
общества, субъективная семейная идентификация представителей тех или иных альтер-
нативных семейных групп, закрепление социального и правового статусов некоторых из 
них. На наш взгляд, логичнее и целесообразнее делать упор на диверсификации семей-
ного института и вести речь о семантических, нежели критериальных, границах традици-
онной семьи; оценивать качество родительства (его доступность, вовлеченность и ком-
петентность), нежели уровень его соответствия структурным нормам. Не подлежит сомне-
нию то, что данные практики являются неотъемлемой частью современной реальности, 
они формируют родительско-детские и семейные отношения и нуждаются в изучении 
и осмыслении. Родительство, как и детство, самоценно, а обвинения в нетрадиционности, 
демографической ущербности или никчемности немодального родительства нивелируют-
ся свидетельствами распространения добровольной бездетности («чайлдфри», отказное 
родительство). Пожалуй, это и есть истинно альтернативный родительскому образ жизни.
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Abstract. Pluralization and dynamics of development, institutionalization, variability of discursive 
practices problematize the phenomenon of non-modal parenting. The paradoxical absence of a 
theoretical framework makes it necessary to attempt its conceptualizing based on the analysis of 
domestic and foreign publications on the topic. The research methodology is based on the family 
change or crisis theory, theoretical approaches by T. Parsons, P. Bourdieu, A. Giddens, Z. Bauman. Non-
modal parenting as a subject of study might be specified as a family substitute, social practice, social 
identity. In the article author proposes criteria and definition for non-modal parenting. differentiated 
motherhood and fatherhood, and their non-modal practices. The main differences between alternative/
non-normative models and the traditional ones are concentrated around the structure of childhood and 
parenthood, emergence, realization, subjectivity, relevance and perception of the non-modal parenting.

Keywords: alternatives to marriage and family, non-traditional family, non-modal parenting, 
motherhood, fatherhood, family substitute, social practice, social identity.
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Введение. Семьи с детьми занимают важное место в структуре населения Молдо-
вы. Согласно последней переписи населения (2014), домохозяйства с детьми до 17 лет 
составляли 37,5%, среди которых каждое девятое –  это домохозяйство с тремя и более 
детьми. Пандемия коронавируса и вызванные ею негативные экономические последствия 
усугубили материальное положение семей с детьми, так как и до пандемии социально- 
экономическая ситуация была не самой благоприятной. Многие социально-экономиче-
ские проблемы еще более обострились, усилилось неравенство и возросла бедность. 
Некоторые семьи оказались в нищете, возможно, впервые, и для них это явилось вызо-
вом, с которым ранее им не приходилось сталкиваться.

В отличие от других стран, например России, где дополнительные меры поддержки 
во время пандемии адресованы исключительно семьям с детьми и способствовали сокра-
щению докризисного уровня бедности почти на треть [Андреева и др., 2021], в Молдове 
меры по поддержанию населения имели весьма ограниченный характер, а семьи с деть-
ми не были той категорией населения, которой предназначалась финансовая помощь. Ка-
рантинные меры и длительность пандемии оказали негативное влияние на экономическую 
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Аннотация. На материалах социологического исследования, проведенного в ок‑
тябре –  ноябре 2020 г. на репрезентативной национальной выборке (N = 1119), и дан‑
ных официальной статистики проанализированы изменения материального положения, 
а также адаптационные стратегии семей с детьми в Молдове. Результаты исследования 
показали, что во время пандемии COVID‑19 около половины семей столкнулись с со‑
кращением доходов, в особенно трудном положении оказались молодые семьи, семьи 
с тремя и более детьми, а также семьи вынужденно вернувшихся из‑за границы трудо‑
вых мигрантов. Оценка финансового положения семей во многом зависела от измене‑
ний в трудовой деятельности респондентов. Среди работающих удаленно и продол‑
жавших работать в обычном режиме, как правило, занятых в государственном секторе, 
экономические потери понесла небольшая часть респондентов. Более двух третьих из 
тех, кто потерял работу или находился в вынужденном техническом отпуске, большин‑
ство из которых работники частного сектора, столкнулись с серьезными финансовыми 
трудностями. Семь из десяти вернувшихся трудовых мигрантов отметили сокращение 
доходов своих семей. В преодолении возможных материальных затруднений респон‑
денты возлагают небольшие надежды на помощь государства. Основными механизма‑
ми адаптации населения к новым условиям стали поиск дополнительной работы, заем 
денег у родственников и ориентация на выезд за границу в поисках работы.
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деятельность, что привело в 2020 г. к спаду в большинстве секторов экономики и сниже-
нию ВВП на 7%.

Продолжительность и масштаб негативного влияния пандемии могут варьировать 
для различных групп населения, что вызывает необходимость постоянного мониторинга 
воздействия кризиса на семьи и разработки ответных мер политики по уменьшению по-
следствий пандемии.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретической основой данного 
исследования послужил структурный подход [Парсонс, 2002], исходя из которого стратегии 
семей по преодолению материальных трудностей, вызванных пандемией, будут зависеть 
от общественных институтов, действий властей по преодолению кризиса, а также доми-
нирующих в общественном сознании норм и ценностей. Вместе с тем структурный подход 
позволяет определить факторы, повлиявшие на выбор стратегий выживания, таких как по-
иск дополнительного заработка, взятие кредита или взаймы у родственников (знакомых), 
обращение за помощью в государственные структуры, или выезд за границу на заработки.

Стратегиям преодоления социально-экономических трудностей, в том числе в кри-
зисный период, посвящен целый ряд работ российских ученых, среди которых наиболь-
ший интерес представляют исследования, касающиеся адаптационного поведения в це-
лях поддержания достигнутого уровня жизни или его повышения [Аврамова и др., 2018; 
Коровникова, 2019; Пациорковский, 2020], преодоления бедности [Каримова, 2015], 
а также адаптационных стратегий в условиях экономического кризиса, вызванного пан-
демией коронавируса [Каравай, 2021]. Как и в других исследованиях под адаптационны-
ми стратегиями подразумевалось поведение / планируемые стратегии, направленные на 
преодоление материальных трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

С целью изучения изменений в материальном положении семей с детьми, опреде-
ления наиболее уязвимых категорий, а также анализа предпринимаемых / планируемых 
стратегий по преодолению последствий пандемического кризиса было предпринято со-
циологическое исследование, проведенное в период с 15 октября до 20 ноября 2020 г. 
Анкета разработана на румынском и русском языках, предоставляя респондентам воз-
можность выбора подходящего варианта. Целевой группой явились семьи с детьми в воз-
расте до 18 лет, опрашивался один из взрослых членов семьи. Объем выборки составил 
1119 семей. Тип выборки: вероятностная, многоступенчатая, стратифицированная, про-
порционально представленная. В качестве факторов стратификации послужили: регио-
нальное представительство; место жительства: город / село; размер населенных пунктов. 
В связи с ограничениями, связанными с пандемией, опрос проводился смешанным спо-
собом: 50% при личном контакте с респондентами и 50% по телефону. Выборка репре-
зентативна на национальном уровне, при 95%-ном доверительном интервале. В качестве 
дополнительного источника информации использовались результаты обследований бюд-
жетов домашних хозяйств за 2019–2020 гг.

Основные источники доходов семей с детьми. Результаты социологического ис-
следования показали, что количество детей и их возраст являются факторами, влияющи-
ми на формирование доходов семей с детьми. Согласно ответам респондентов, в семьях 
с одним ребенком заработная плата является основным источником доходов для 75,3%, 
в семьях с двумя детьми – 72%, а в семьях с тремя и более –  59,6%. В семьях с детьми 
в возрасте до семи лет заработная плата является основным источником доходов для 
60,7%, а в семьях с детьми в возрасте старше семи лет –  77,1%. Снижение роли зара-
ботной платы в доходах по мере увеличения в семьях количества детей происходило 
с одновременным ростом значимости других источников доходов. На то, что в семьях 
с одним ребенком социальные выплаты (пособие по уходу за ребенком, социальная по-
мощь и др.) являются одним из основных источников доходов, указали 14,8%, тогда как 
в семьях с тремя и более детьми –  38,4%. В семьях с одним ребенком доходы от самоза-
нятости являются одним из основных источников доходов для 13,3% респондентов, тог-
да как в семьях с тремя и более детьми –  для 18,5%. Денежные переводы из-за границы 
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являются основным источником дохода для 15% семей с одним ребенком и 17,9% семей 
с тремя и более детьми.

В молодых семьях с детьми формирование доходов имеет свои особенности. В этих 
семьях заработная плата играет значительно меньшую роль, чем в других семьях с деть-
ми. Заработная плата является основным источником доходов для 53% респондентов 
в возрасте 20–29 лет, тогда как для тех, кто в возрасте 40 лет и старше, –  81%. Это свя-
зано с тем, что в молодых семьях воспитываются дети младшего дошкольного возраста 
и мамы этих детей, как правило, не работают, получая только небольшое по размерам 
пособие по уходу за ребенком. В семьях опрошенных старше 40 лет воспитываются дети 
более старшего возраста, что дает возможность матерям осуществлять трудовую дея-
тельность и своей заработной платой пополнять семейный бюджет. Данный факт объяс-
няет меньшую значимость заработной платы в оценках респондентов из молодых семей 
и одновременно более высокую оценку социальных выплат при формировании доходов 
молодых семей. Пособие по уходу за ребенком и социальную помощь считали основным 
источником доходов 25% респондентов в возрасте 20–29 лет, что на 8 п. п. больше коли-
чества респондентов старше 40 лет (17%).

Особенностью формирования доходов молодых семей с детьми является значитель-
ная зависимость от внешних источников: денежных переводов из-за границы и финансовой 
помощи родственников. Денежные переводы из-за границы считали одним из основных 
источников доходов семей с детьми 21% респондентов в возрасте 20–29 лет, тогда как 
среди респондентов старше 40 лет –  12%. На финансовую помощь родственников, как на 
основной источник доходов семей с детьми, указали 22% граждан в возрасте 20–29 лет, что 
на 15 п. п. (или в 3,1 раза) больше количества респондентов старше 40 лет (7%).

Оценки степени влияния пандемии коронавируса. Около половины респонден-
тов считали, что после начала пандемии их семьи столкнулись с сокращением доходов, 
17% оценили финансовый ущерб своих семей как значительный. Около 7% отметили, что 
доходы их семей выросли. Для многодетных семей последствия пандемии носили более 
острый характер. Если на сокращение доходов в семьях с одним ребенком указали 45,2% 
респондентов, то в семьях с тремя и более детьми –  52,3%.

Последствия пандемии негативно повлияли на величину текущих доходов семей 
с детьми. Около 10% респондентов отметили, что текущих доходов семей не хватало 
даже на самое необходимое, а 39% –  что их хватало только на самое необходимое. 
В семьях с тремя и более детьми 15,3% отметили нехватку текущих доходов даже на са-
мое необходимое, а 42,7% –  что текущих доходов хватало только на самое необходимое. 
В то же время в семьях с одним ребенком на нехватку текущих доходов для приобрете-
ния даже самого необходимого указали 7,4% граждан, а наличие доходов только для 
приобретения самого необходимого –  36,8%.

Финансовые потери в большей степени понесли молодые семьи с детьми. Сокраще-
ние доходов своих семей отметили 53% из числа опрошенных лиц в возрасте 20–29 лет, 
тогда как среди респондентов в возрасте старше 40 лет таковых было 42%. На нехватку 
текущих доходов их семей даже на самое необходимое указали 14% опрошенных в воз-
расте 20–29 лет, тогда как такую оценку текущих доходов своих семей дали лишь 9%  
респондентов старше 40 лет. Во многом ситуация обусловлена тем, что молодые люди со-
ставляли значительный контингент работников сферы услуг, а она больше всего постра-
дала из-за карантинных ограничений и падения покупательского спроса населения. Как 
результат, значительно сократилась численность работников и существенно уменьшились 
заработки занятых в этой сфере [НБС, 2021а]. Другим негативным фактором являлось то, 
что, в отличие от лиц старшего возраста, у молодежи в большинстве случаев отсутствова-
ли накопления на «черный день», которые могли бы создать семьям определенный запас 
финансовой прочности.

Риск оказаться за чертой бедности под влиянием пандемии особенно высок среди 
многодетных семей. В 2020 г. уровень абсолютной бедности в домохозяйствах с тремя 
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и более детьми составил 42,1%, что в 2,2 раза выше, чем в домохозяйствах с одним ре-
бенком (19,5%) [НБС, 2021а].

Типология семей с детьми в зависимости от изменения материального положе‑
ния. Оценка финансового положения семей с детьми во многом зависела от ситуаций, 
в которых в период пандемии находились респонденты. Их можно разделить на следую-
щие три группы.

Первая группа. В период пандемии повседневная жизнь респондентов не изменилась 
или изменилась несущественно: они работали в обычном режиме или удаленно, что по-
зволило избежать существенного изменения доходов их семей. На то, что доходы их се-
мей остались на прежнем уровне, указали 55,7% работающих в обычном режиме и 43,5%  
работающих удаленно. В такой ситуации находились, главным образом, работники бюд-
жетной сферы, а также занятые на крупных и средних предприятиях, которые сохранили 
свои рабочие места и заработную плату, а в некоторых случаях их уровень заработной 
платы даже вырос. В 2020 г. размер заработной платы в среднем по экономике увеличил-
ся на 10,2% [НБС, 2021а].

Вторую группу составляли респонденты, положение которых резко изменилось как 
на рынке труда, так и в бизнес-среде: а) были уволены, находились в технической безра-
ботице (временная невозможность работодателя осуществлять свою деятельность из-за 
ограничений, введенных в условиях чрезвычайного положения в области здравоохране-
ния); были вынуждены взять отпуск за свой счет по просьбе работодателей; б) умень-
шилась заработная плата или сократилось количество рабочих дней; в) потеряли свой 
бизнес или обанкротились.

Сокращение доходов своих семей отметили более 70% респондентов, которые нахо-
дились в технической безработице, или у которых сократилось количество рабочих дней; 
более 85% опрошенных, кто был уволен или снят со своих должностей, или у которых 
в период пандемии уменьшилась заработная плата, или которые были вынуждены взять 
отпуск за свой счет по просьбе работодателей. Практически все, кто потерял свой бизнес 
или обанкротился, полностью лишились своих семейных доходов.

Третью группу представляли респонденты, вернувшиеся из-за границы, в том числе 
из России. Многие трудовые мигранты столкнулись с различными трудностями в странах 
пребывания, такими как отсутствие денег на оплату съемной квартиры, питание и др., 
что вынудило их вернуться на родину [Рязанцев, 2020]. В Молдову вернулись в основном 
мигранты, потерявшие работу и находившиеся на заработках за рубежом сроком до од-
ного года [Tabac, 2020].

Согласно нашему исследованию, семь из десяти вернувшихся трудовых мигрантов 
отметили сокращение доходов своих семей, и лишь у менее чем 3% –  семейные доходы 
увеличились. Большая финансовая уязвимость семей с трудовыми мигрантами обусловле-
на тем, что в структуре доходной части их семейных бюджетов преобладают денежные 
переводы из-за границы. До пандемии эти находились в лучшем финансовом положении 
в сравнении с другими, поэтому ухудшение вследствие пандемии воспринималось осо-
бенно негативно.

Удовлетворение первичных потребностей семей с детьми. Нехватка финансовых 
ресурсов вызвала трудности при оплате медицинских услуг/покупке лекарств, покупке 
продуктов питания и оплате коммунальных услуг. Затраты на эти цели составили почти 
63% всех потребительских расходов домохозяйств с детьми [НБС, 2021б].

Финансовые затруднения при оплате медицинских услуг/покупке лекарств отметили 
15% опрошенных. В семьях с одним ребенком на нехватку финансовых ресурсов для опла-
ты медицинских услуг/покупки лекарств указали 11,6%, а в семьях с тремя и более деть-
ми –  20%. Отметим, что в 2020 г. среднедушевые доходы в домохозяйствах с тремя и бо-
лее детьми были на 39,6% меньше, чем в домохозяйствах с одним ребенком [НБС, 2021б].

Нехватку финансовых средств на покупку продуктов питания отметили 16%, при этом 
12% респондентов из семей с одним ребенком и 25,3% из семей с тремя и более детьми. 
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Отметим, что в 2020 г. доля затрат на продовольствие в общих потребительских расхо-
дах домохозяйств с тремя и более детьми составляла 49%, тогда как в домохозяйствах 
с одним ребенком –  40,2% [там же].

При оплате коммунальных услуг на нехватку финансовых средств указали 19% ре-
спондентов, при этом в семьях с тремя детьми –  28,3% респондентов, а в семьях с одним 
ребенком –  13,4%. В структуре расходной части бюджетов домохозяйств с детьми оплата 
коммунальных услуг составляла существенный удельный вес –  13,6% [НБС, 2021б].

Стратегии преодоления материальных трудностей. У населения страны крепнет 
осознание того, что негативные изменения в социально-экономической сфере, вызванные 
пандемией, не являются краткосрочным явлением, а носят средне- или даже долгосроч-
ный характер. В октябре 2020 г. 14% граждан считали, что кризис, вызванный пандемией, 
продлится еще год, а 32% респондентов (т. е. каждый третий) полагали, что этот кризис 
будет длиться более одного года [БОМ, 2020].

Предполагаемый длительный период кризиса явился сильным стимулом для приня-
тия мер, направленных на преодоление возможных семейных финансовых трудностей. 
Отвечая на вопрос «Какие действия вы планируете предпринять для преодоления мате-
риальных трудностей?», около 20% не знали, что будут делать для адаптации своих семей 
к изменившимся экономическим условиям. Те, кто занял активную жизненную позицию, 
планировали использовать пять стратегий преодоления материальных трудностей. Пер-
вая предполагала опору на собственные силы, вторая –  поиск дополнительного заработ-
ка, третья –  взятие кредита или взаймы у родственников (знакомых), четвертая –  обраще-
ние за помощью в государственные структуры, пятая –  выезд за границу на заработки.

Первая стратегия являлась распространенной. Около 39% граждан считали, что пре-
одолеют финансовые трудности, полагаясь на собственные силы. Такой подход в боль-
шей степени характерен для лиц старшего возраста, чем для молодежи, что связано с от-
носительно более устойчивой экономической позицией и наличием различных инструмен-
тов для поддержания сложившегося уровня благосостояния.

Значимость второй стратегии, связанной с поиском дополнительного заработка как 
средства преодоления финансовых трудностей, возрастает по мере увеличения в семьях 
количества детей. В семьях с одним и двумя детьми на эту стратегию указали около 39% 
респондентов, а в семьях с тремя и более детьми –  46,4%. Следует отметить, что допол-
нительная занятость (работа по совместительству или занятость, не связанная с основной 
профессией, в том числе в неформальном секторе и др.) как способ преодоления кризи-
са является успешной и даже получает положительную динамику [Попова, Седова, 2004].

На третью стратегию –  взятие кредита или взаймы у родственников (знакомых), пола-
галось наибольшее количество респондентов –  49%. Каждый третий респондент надеет-
ся взять взаймы у родственников или друзей, тогда как на банковский кредит ориентиру-
ется лишь каждый пятый. При этом чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, 
кто ориентировались на заем денег у родственников или друзей. Если в возрасте старше 
40 лет планировали предпринять подобное действие два из десяти респондентов, то 
в возрасте 30–39 лет таковых насчитывалось три из десяти, а в возрасте 20–29 лет –  че-
тыре из десяти респондентов.

Четвертая стратегия –  ориентация на помощь государства характерна для небольшой 
части семей с детьми. Так, обратиться за помощью к местным властям или в различные го-
сударственные учреждения планировали лишь 10%. В семьях с одним ребенком на это рас-
считывали 4,1%, а в семьях с тремя и более детьми –  15,2%. Вместе с тем, согласно данным 
нашего исследования, только 6,3% респондентов получили социальные выплаты от государ-
ства, а 5,4% воспользовались другими формами поддержки (продуктовые наборы, льготы).

На преодоление финансовых трудностей своих семей посредством выезда за грани-
цу (пятая стратегия) ориентировались примерно треть: около 19% планировали выезд на 
работу одного из членов семьи, тогда как 14% ориентировались на выезд за границу для 
постоянного проживания всей семьей.
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Оценки возможного изменения своего материального положения. Несмотря на 
выработку определенных стратегий преодоления финансовых трудностей, более поло-
вины респондентов (58%) предполагали, что в ближайшие шесть месяцев финансовое 
положение их семей не изменится, тогда как 22%, что ухудшится. Такое изменение ситуа-
ции прогнозировали 41,3% респондентов, в семьях которых текущих доходов не хватало 
даже на самое необходимое, и 29%, в семьях которых текущих доходов хватало только 
на самое необходимое. Значительного ухудшения финансового положения семей с одним 
ребенком ожидали 2,2%, а семей с тремя и более детьми –  7,6%.

Усилению пессимизма способствовала невнятная государственная политика по под-
держке семей с детьми в период пандемии коронавируса, отсутствие эффективных мер 
по преодолению их финансовых затруднений. Ситуацию усугубил произошедший резкий 
рост цен на энергоносители, что повлекло за собой подорожание всех коммунальных ус-
луг. Особенно чувствительным для семей с детьми стало значительное повышение роз-
ничных цен на продукты питания, которые и так демонстрировали опережающий рост по 
сравнению со средним индексом потребительских цен.

Заключение. Негативное влияние пандемии ощутили большинство семей в Молдове, 
но в особенно трудном положении оказались молодые семьи, семьи с тремя и более деть-
ми, а также семьи вынужденно вернувшихся из-за границы трудовых мигрантов. Государ-
ство хотя и ввело определенные меры поддержки социально уязвимых групп населения, 
однако их размер и, как правило, одноразовая выплата не смогли значительно уменьшить 
потери в доходах населения. Высокий уровень неформальной занятости и безработицы, 
отсутствие сбережений и выраженная зависимость от денежных переводов являются при-
чиной уязвимости большой части населения в период пандемии. Вторая и третья волны ко-
ронавируса, продление карантинных мер в 2021 г. и спад экономики окажут еще большее 
негативное влияние на материальное положение семей и приведут к существенному росту 
бедности, что, в свою очередь, повлечет за собой рост трудовой миграции.
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Abstract. Basing on a sociological survey in October-November 2020, changes in the material 
situation of families with children in Moldova and adaptive strategies were analyzed using a 
representative national sample, as well as official statistics. The results of the study showed that during 
the Covid-19 pandemic, about half of the country’s families faced income reductions. Young families, 
families with three or more children, and labor migrant families forced to return from working abroad 
found themselves in a particularly difficult situation. An assessment of the families’ financial situation 
largely depended on the changes in the respondents’ work activity. Among those working remotely 
and who continued to work as usual, as a rule employed in the public sector, a small proportion of 
respondents suffered economic losses, while among those who lost their jobs or were on involuntary 
technical leave, mostly in the private sector, more than two-thirds faced serious financial difficulties. 
Among returning labor migrants, seven out of ten noted a decrease in the income of their families. In 
overcoming eventual material difficulties, the respondents pin little hopes on government assistance. 
The main mechanisms for the adaptation of the population to new conditions were the search for 
additional work, borrowing money from relatives and orientation towards working migration.

Keywords: financial situation of families, COVID-19 pandemic, Moldova.
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Неокриминология –  новый этап развития криминологии. «Преступность» появ-
ляется в обществе с момента образования государства. В первобытном обществе люди 
тоже убивали друг друга (об этом говорят, в частности, следы травм на черепах перво-
бытных людей), насиловали женщин, дрались, «воровали» куски пищи. Но никакой «пре-
ступности» не было, поскольку не было уголовного закона.

После зарождения государственности и появления уголовного закона, а следова-
тельно, и «преступности», на протяжении уже нескольких тысяч лет не прекращаются 
споры на тему преступности и противодействия ей (в том числе посредством наказания). 
Современный этап этих дискуссий связан с тем, что с конца минувшего столетия челове-
чество живет в новом, не совсем привычном обществе постмодерна (постклассическом, 
постсовременном, а может быть уже и пост-постмодерна). Его особенности (глобализа-
ция, массовая миграция, цифровизация и виртуализация, фрагментаризация, «ускорение 
времени», шизофренизация сознания и др. [Гилинский, 2017]) активно влияют на все со-
циальные процессы, включая преступность и представления о ней.

Чаще всего обращают внимание на изменение самой преступности –  ее глобализа-
цию (нелегальная всемирная торговля наркотиками, оружием, людьми, человеческими 
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Аннотация. Представлен современный взгляд «криминологии постмодерна» (неокри-
минологии) на преступность: основания криминализации различных деяний, криминоген-
ные факторы и наказание как предполагаемое средство сокращения преступности. Речь 
идет не о создании новой науки, а о новых концептуальных идеях, связанных с очередным 
этапом развития криминологии как социальной науки. Новейшие подходы к девиантности 
в целом и конкретно к преступности приводят к качественному пересмотру многих тради-
ционных представлений. В частности, преступления и преступность рассматриваются как 
социальные конструкты, продукт волеизъявления конкретной власти (режима). Кримино-
генные факторы оказываются обстоятельствами (экономическими, политическими, куль-
туральными, личностными), влияющими вообще на любые (не только преступные) виды 
поведения людей. Автором приводятся также доказательства, что наказание преступников 
принципиально не способно оправдать возлагаемые на него надежды.
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органами), появление новых видов преступлений (киберпреступность). Реже замечают, 
что изменяется и восприятие преступности. Сильная фрагментаризация общества, его 
разделение на многочисленные «фрагменты» (по возрастному, гендерному, этническому, 
конфессиональному и иным критериям), приводит к очень различным представлениям 
«фрагментов» о (не)дозволенном и (не)допустимом. В частности, для молодежи и некото-
рых «богемных» групп обычно потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ, распространена свобода сексуальных отношений. Старшие же возрастные группы 
(включая многих законодателей) полагают это недопустимым и «преступным». Еще реже 
замечают объективное изменение последствий наказаний за преступления. В частности, 
при определении сроков лишения свободы необходимо учитывать «ускорение времени». 
Если 20–30 лет тому назад, отбыв 5–10-летний срок, человек возвращался в привычную 
среду, то сегодня он оказывается в непривычном мире, в котором ему трудно ориенти-
роваться и приспосабливаться.

Идеи криминологии постмодерна (неокриминологии) уже не одно десятилетие ак-
тивно развиваются отечественными авторами [Гилинский, 2002; 2021; Жалинский, 2009; 
Жмуров, 2012; Исмайылов, 2018; Рыбак, 2020]. На развитие и трансформацию кримино-
логии при этом сильно влияют достижения современных наук о человеке и его деятель-
ности –  генетики, физиологии, психологии, экономики и т. д. (см., напр.: [Рыбак, 2020]). 
Достижения криминологии постмодерна, в свою очередь, не могут не влиять на развитие 
смежных дисциплин, и прежде всего девиантологии –  социологии девиантных проявле-
ний (преступности, наркотизма, пьянства, проституции, самоубийств и др.).

Автор попытается далее изложить свое понимание «сдвигов» основных концептов 
криминологии в эпоху постмодерна. Конечно, при этом «каждое высказанное мною су-
ждение надо понимать не как утверждение, а как вопрос» (Нильс Бор).

Преступность как социальный конструкт. Общепринятое до сих пор представ-
ление о преступности как об отклонении от нормы наталкивается на парадоксальное 
утверждение знаменитого Э. Дюркгейма, который еще полтора века назад заявил: «Пре-
ступность –  нормальное явление потому, что общество без преступности совершенно не-
возможно» [Дюркгейм, 1966: 49]. Впрочем, разумные (с современной точки зрения) пред-
ставления о том, что такое «преступление» и «преступность», звучали и раньше. Так, по 
мнению Б. Спинозы, «в естественном состоянии нельзя представить себе преступления; 
оно возможно только в состоянии гражданском, где по общему согласию определяется, 
что хорошо и что дурно, и где каждый должен повиноваться государству. Таким обра-
зом, преступление есть не что иное, как неповиновение, наказываемое вследствие это-
го только по праву государственному» [Спиноза, 1957: 554]. Лишь определенные деяния 
попадают в уголовный закон не столько по «общему согласию», сколько по воле главы 
государства и его окружения. Позднее и точнее об этом писал П. Сорокин: «Нет ни од-
ного акта, который бы по самому своему содержанию был уголовным правонарушением; 
и акты убийства и спасения, правды и лжи, кражи и дарения, вражды и любви, половой 
разнузданности и воздержания и т. д. –  все эти акты могли быть и были и преступлением 
и не преступлением в различных кодексах в зависимости от того, кто их совершал, про-
тив кого они совершались, при каких условиях они происходили. Поэтому причислять те 
или иные акты по самому их содержанию к уголовным правонарушениям… задача безна-
дежная» [Сорокин, 1992: 62]. Впрочем, о том, что преступление –  продукт законодатель-
ной деятельности, знали еще в Древнем Риме: «Ex senatus consultis et plebiscitis crimina 
exercentur» –  преступления возникают (образуются) из сенатских и народных решений.

В современной криминологии признание преступности социальной конструкцией 
наступило сравнительно поздно, зато сегодня разделяется большинством зарубежных 
криминологов [Barkan, 1997; Caffrey, Mundy, 1995; De Keseredy, Schwartz, 1996; Gregoriou, 
2012; Hester, Eglin, 1992; Muncie, McLaughin, 1996; Young, 2007]. Это четко формулиру-
ют германские криминологи Х. Хесс и С. Шеерер: преступность –  не онтологическое 
явление, а мыслительная конструкция, имеющая исторический и изменчивый характер. 



78 Социологические исследования № 4, 2022

Преступность почти полностью конструируется контролирующими институтами, которые 
устанавливают нормы и приписывают поступкам определенные значения. Таким обра-
зом, преступность –  социальный и языковый конструкт [Hess, Scheerer, 1997]. Об этом же 
пишет голландский криминолог Л. Хулсман: «Преступление –  не онтологическая реаль-
ность… Преступление –  не объект, но продукт криминальной политики. Криминализация 
есть один из многих путей конструирования социальной реальности» [Hulsman, 1986]. 
Знаменитый норвежский криминолог Н. Кристи тоже считает, что преступность не имеет 
«естественных» границ, являясь продуктом культурных, социальных и ментальных процес-
сов. Отсюда –  парадоксальный вывод, что «преступность не существует» (Crime does not 
exist) [Christie, 2004: 1]. Подробно обосновывается понимание преступления и преступ-
ности как социальных конструктов, а также рассматривается процесс такого конструиро-
вания в Оксфордском справочнике (руководстве) по криминологии [Maguire et al., 2007: 
179–337].

Итак, «термин преступление есть ярлык (label), который мы применяем к поведению, 
нарушающему закон. Ключевой пункт –  это порождение преступлений уголовным зако-
ном, который создан людьми. Преступление как таковое не существует в природе; это 
выдумка (invention) людей» [Robinson, 2004: 2].

За последние десятилетия большинству криминологов стало ясно: в реальной дей-
ствительности нет объекта, который был бы «преступностью» (или «преступлением») по 
своему объективному содержанию. Преступление и преступность –  понятия сугубо реля-
тивные (относительные) и конвенциональные (как «договорятся» законодатели). Они –  
социальные конструкты, лишь отчасти отражающие некоторые социальные реалии. Дей-
ствительно, некоторые люди убивают других, некоторые завладевают вещами других, 
некоторые обманывают других и т. п. Но ведь те же самые по содержанию действия могут 
при определенных условиях не признаваться преступлениями.

Так, убийство –  это умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК 
РФ), тягчайшее преступление. Но умышленное причинение смерти другому человеку (лю-
дям) –  это подвиг, если речь идет об убийстве врагов на войне. Это же –  профессиональ-
ная оплачиваемая деятельность палача в странах, где, к сожалению, сохраняется смерт-
ная казнь (например, в США и в КНР). Не будет преступлением легальное умышленное 
причинение смерти другому человеку, если оно совершено в состоянии необходимой 
обороны. А умышленное причинение смерти другому человеку по просьбе этого чело-
века –  или легальная эвтаназия (в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и др.), или тяжкое 
преступление (Россия и др.).

Хищение (изъятие чужого имущества без согласия собственника) есть преступление. 
В то же время существует конфискация имущества (изъятие без согласия собственника) 
государством, при этом возможно изъятие имущества (денег) без согласия собственника 
по решению суда.

Потребление производных каннабиса (марихуаны) частично легализовано в боль-
шинстве стран Европы, Южной Америки, в Канаде и Австралии, но криминализова-
но в России. А появление в общественном месте с бутылкой алкоголя в ОАЭ –  тяжкое 
преступление.

Излишняя криминализация деяний, объективно не представляющих серьезной опас-
ности, превращает едва ли не каждого гражданина страны (включая автора этих строк) 
в потенциального уголовного преступника. Почему ст. 148 УК защищает «чувства веру-
ющих» и не защищает чувства атеистов? Так ли уж общественно опасна, например, «ор-
ганизация занятия проституцией» (ст. 241 УК РФ), которая была, есть и будет, пока су-
ществуют товарно-денежные отношения, которая была легализована в царской России, 
сегодня легализована в десятках стран и процветает (нелегально) в Российской Феде-
рации? Почему ст. 168 УК предусматривает уголовную ответственность за уничтожение 
или повреждение имущества в крупном размере по неосторожности, когда это в чистом 
виде гражданско-правовой деликт? Почему полтора десятка статей УК (ст. ст. 228, 228-1, 
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228-2, 228-3, 228-4, 229, 229-1, 230, 230-1, 230-2, 231, 232, 233, 234, 234-1) пытаются из по-
требления наркотических средств создать «угрозу национальной безопасности», поме-
стив в места лишения свободы треть всех заключенных в России за то, что легализовано 
в большинстве стран Европы и Америки?

То, что государство/власть считает «преступным», совершается постоянно в процес-
се жизнедеятельности людей по удовлетворению их потребностей –  в пище, тепле, бла-
гополучии, сексе, самоутверждении, самореализации… И в этом смысле преступность, как 
утверждал Э. Дюркгейм, –  действительно нормальное явление. Поэтому «преступность» 
была, есть и будет, пока существует государство. Определенные девиантные поведен-
ческие акты, деяния (убийство, изнасилование, побои, кражи и т. п.), будут существовать, 
видимо, всегда, пока существуют люди. А «преступны» ли те или иные деяния –  будет 
объявлено теми или иными государствами, пока они существуют.

Может, прав был крупнейший представитель уголовно-правовой мысли Германии 
профессор Х.-Х. Йешек, поставивший вопрос об отмене уголовного законодательства 
как такового, несовместимого с правами человека и гражданина [Jescheck,1988: 3]? Да, 
сегодня ни одно государство не готово к этому. Но задуматься стоит.

Основания криминализации –  воля политической элиты. На каких же основаниях 
государство криминализирует (объявляет «преступлениями») те или иные деяния? Почему 
в одном государстве криминализировано одно, в другом –  другое? Почему в одном и том 
же государстве со временем одни деяния криминализируют, другие –  декриминализируют?

Такие основания попытались найти И. Козаченко и Д. Сергеев, проведя тщательный 
анализ «оснований» криминализации деяний в разных странах за столетия. И вот (вполне 
ожидаемый) их вывод: «Главный миф криминализации –  о возможности построения ее 
рациональной модели» [Козаченко, Сергеев, 2020: 212]. Иначе говоря, самое реальное 
«основание» криминализации –  «как пожелает государь» (власть, режим). «Власть, нацио-
нализировав, присвоив уголовную юстицию в качестве социального капитала, пожелала, 
чтобы к преступлению относилось все, что она называет преступлением» [Кондратюк, 
Овчинский, 2008: 22].

Конечно, многие деяния криминализированы с учетом мнения населения (обществен-
ного мнения). Действительно, убийства, изнасилования, грабежи и т. д. опасны («преступ-
ны»), а их субъекты заслуживают наказания, по мнению большинства населения. Однако 
объективные основания криминализации многих деяний отсутствуют. Привычное обраще-
ние к «общественной опасности» мало продуктивно, поскольку трудно однозначно опре-
делить, что такое «общественная опасность» и с чьей точки зрения (каких «фрагментов» 
общества) ее надо определять.

Постмодернизм в криминологии не без основания рассматривает преступность как 
порождение власти в целях ограничения иных, не аффилированных с властью, индивидов 
в их стремлении преодолеть социальное неравенство, вести себя иначе, чем предписыва-
ет власть.

Иначе говоря, власть (режим):
– решает (через законодательный орган), чтό именно здесь и сейчас следует счи-

тать преступлением;
– убеждает население (через СМИ, парламентские дебаты, выступления политиков) 

в целесообразности и полезности именно такого уголовного закона;
– осуществляет через правоохранительные органы и уголовную юстицию «правиль-

ную» правоприменительную деятельность.
«Причины» преступности –  причины жизнедеятельности. Хотя основная «причина» 

преступности –  воля власти, режима, выраженная в уголовном законе, однако, когда набор 
преступлений уже определен, можно искать криминогенные факторы, влияющие на состо-
яние и динамику тех или иных конкретных видов преступности и преступности в целом.

Многочисленные криминологические исследования выявили множество факто-
ров –  экономических, политических, культуральных, биологических и даже космических 
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[Чижевский, 1995: 350–405], влияющих на состояние и динамику преступности и ее от-
дельных видов. Однако одним из наиболее значимых факторов, как общепризнано уже 
не один век, является социальное и экономическое неравенство.

Современное человечество (периода постмодерна) и население каждой страны 
делится на меньшинство включенных (included) в активную экономическую, политиче-
скую, культурную жизнь и большинство исключенных (excluded) из нее. В 2015 г. впервые 
в истории человечества у 1% населения оказалось 50% всех богатств (по данным бан-
ка Credit Suisse). Обогащение кучки сверхбогатых сопровождается (вполне по Марксу) 
абсолютным и, особенно, относительным обнищанием населения. В современном бога-
том мире 3,4 млрд людей (46% всего населения) не могут удовлетворить основные жиз-
ненные потребности. Свыше 1,9 млрд жителей планеты (26% населения) живут в край-
ней нищете 1. «Противостояние исключенных и включенных является ключевым» [Жижек, 
2011: 342]. И именно исключенные оказываются основным субъектом преступлений. При-
веду только один пример: по данным МВД РФ, среди всех осужденных за совершение 
преступлений доля лиц «без постоянного источника доходов» (аналог исключенных) со-
ставляет 65–67%, а среди осужденных за убийство и изнасилование –  72–75% 2. Те же са-
мые факторы –  прежде всего, экономическое и социальное неравенство –  оказываются 
алкогенными, наркогенными, суицидогенными и т. д.

Люди, удовлетворяют свои естественные потребности (в пище, тепле, сексе, само-
утверждении и др.) как законопослушными, так и нормонарушающими действиями. Нор-
монарушающими могут быть как негативные (преступления, нарко- и алкопотребление, 
проституция и т. п.), так и позитивные деяния –  научное, техническое, художественное 
творчество. Не случайно Э. Дюркгейм приводит пример Сократа, приговоренного к смер-
ти за прогрессивные для своего времени представления.

Таким образом, «причины» преступности оказываются «причинами» человеческой жиз-
недеятельности как таковой. Иначе говоря, под воздействием бесчисленных социальных, 
экономических, политических, космических и т. д. факторов, преломленных через личност-
ные (психологические, генетические) особенности, человек совершает все то, что обще-
ство, государство оценивают как дозволенное/недозволенное, преступное/героическое.

Наказание –  бессмысленное и беспощадное. С началом эпохи постмодерна прихо-
дит осознание «кризиса наказания». Наказание, в течение тысячелетий предназначенное 
выполнять функцию сдерживания и сокращения преступности, оказывается не эффектив-
ным, не выполняет возлагаемых на него задач!

Об этом достаточно убедительно говорят отечественные авторы. Лишь один пример: 
«Реализация уголовного закона может стать совершенно непереносимой для общества, 
заблокировав иные социальные процессы… Наказание –  это очевидный расход и неявная 
выгода… Следует учитывать хорошо известные свойства уголовного права, состоящие 
в том, что оно является чрезвычайно затратным и весьма опасным средством воздействия 
на социальные отношения» [Жалинский, 2009: 56, 68].

Наказание в России, как и в других странах, не достигает ни одной из целей, пере-
численных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Рассмотрим их по порядку.

Цель № 1: достижение социальной справедливости. Но что такое «социальная спра-
ведливость»? И с чьей точки зрения? С точки зрения потерпевшего? Виновного? Род-
ственников жертвы? Родственников подсудимого? Ведь одна из особенностей общества 
постмодерна –  его фрагментаризация. И у каждого «фрагмента» есть свои представления 
о дозволенном/недозволенном, допустимом/недопустимом. С точки зрения сторонников 

1 Почти половина населения мира живет менее чем на $5,5 в день // Всемирный банк. Пресс-ре-
лиз №  2019/044/DEC-GPV. 17  октября 2018 г. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-
release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-less-than-550-a-day (дата обращения: 22.04.2021).

2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 
2020 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации. 21 января 2021 г. URL: https://мвд.
рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 10.01.2022).
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смертной казни, она должна применяться. С позиции противников смертной казни она 
сама есть преступление, убийство (государством), и совершенно недопустима. А если 
виновный и его жертва –  представители разных этносов, разных конфессий, противопо-
ложного пола, разных идеологий? Не окажется ли «социальная справедливость» разных 
субъектов диаметрально противоположной? И как тогда должен решить суд?

Цель № 2: исправление. Многие специалисты считают, что исправить кого бы то ни 
было путем наказания –  будь то наказание шаловливого ребенка, хулиганистого школь-
ника, подчиненного по службе или лица, совершившего преступление, –  в принципе не-
возможно. Это хорошо знают психологи и педагоги (но «забывают» законодатели). Если 
преступление совершено по неосторожности, то вообще некого «исправлять». Если оно 
совершено умышленно, то виновный может «исправиться» сам (раскаяние, осознание 
неправильности совершенного), или под влиянием родных, близких, товарищей. Но мо-
жет и не «исправиться». Если наказание назначено в виде смертной казни, то ни о каком 
исправлении вообще речь не идет. Если лишение свободы –  то никак не в российских 
и им подобным тюрьмах или колониях с их невыносимыми условиями содержания. Да, 
в тюрьмах Финляндии, Норвегии, Швеции пытаются применять нерепрессивные методы 
ресоциализации, реадаптации и коррекции [От «страны тюрем», 2012]. Но и в этом случае 
речь идет не столько об «исправлении», сколько о помощи и возможном воздержании 
от новых преступлений.

Цель № 3: предупреждение (превенция) новых преступлений. Криминологи различа-
ют общую превенцию (предупреждение всех потенциальных преступников) и специаль-
ную превенцию (предупреждение новых преступлений тем, кто уже стал преступником). 
Как свидетельствует весь исторический опыт человечества, малоэффективны как общее 
предупреждение (люди совершали, совершают и будут совершать то, что именуется «пре-
ступлениями»), так и специальное предупреждение (о чем свидетельствует относительно 
постоянная или даже увеличивающаяся доля рецидивной преступности). Более того, чем 
жестче, чем репрессивнее пенитенциарная система, тем выше доля рецидивной преступ-
ности. Так, в США при жесткой пенитенциарной системе доля рецидива среди всех со-
вершивших преступления составляет 50–60%, а в либеральной Норвегии –  менее 20%. 
В России уровень рецидива вырос с 20,9% в 1994 г. до 57,7% в 2020 г., что лишний раз 
свидетельствует о неэффективности специального предупреждения.

Таким образом, строго говоря, наказание не выполняет ни одной из возложенных на 
него функций. В целом «действующая в современных условиях система уголовного пра-
ва… не способна реализовать декларированные цели, что во многих странах откровенно 
определяется как кризис уголовной юстиции» [Жалинский, 2009: 31].

Конечно, само провозглашение некоторых деяний преступными, сама потенциаль-
ная возможность понести наказание за их совершение носят в какой-то (пусть незначи-
тельной) мере сдерживающий характер (общее предупреждение). Отказаться в принципе 
от системы уголовного права и наказания за опасные/преступные деяния современное 
общество явно не может (не готово). Но тогда возникает проблема (а) обоснованности 
криминализации, отнесения тех или иных действительно опасных деяний к числу «пре-
ступных» и (б) оптимизации системы наказаний, минимизации их вредных последствий. 
Задача стоит в сокращении вреда от наказания.

Ожидаемые реформы системы наказаний. О практической реализации задачи сниже-
ния вреда от наказаний можно рассказывать долго, автор ограничится краткими тезисами.

Во-первых, смертная казнь есть убийство государством, совершенно недопустимое 
и подлежащее отмене. Многолетняя практика показала, что применение смертной казни 
не только не предупреждает тягчайшие преступления, а, наоборот, способствует их со-
вершению, приучая граждан к низкой ценности жизни. Это доказывается тем, что в Ав-
стрии, Аргентине и ряде других стран после отмены смертной казни не выросло, а со-
кратилось число тех преступлений, за которые она могла быть назначена. В 1965 г. в Ве-
ликобритании был проведен уникальный эксперимент –  наложен мораторий на смертную 
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казнь на 5 лет. В результате количество преступлений, за которые назначалась смерт-
ная казнь до моратория, не увеличилось, и смертная казнь была отменена. В России по-
следний приговор к смертной казни был приведен в исполнение в 1997 г., а с 2001 г. до 
2021 г., по данным МВД РФ, уровень убийств (на 100 тыс. населения) снизился с 23,1 до 
5,0 (в 4,6 раза).

Во-вторых, применение лишения свободы должно быть сведено к минимуму (если уж 
государства не готовы от него отказаться). Оно может применяться, как правило, лишь за 
насильственные преступления и только в отношении совершеннолетних.

В-третьих, сроки лишения свободы в основном не должны превышать 2–3-х лет. Так, 
в большинстве стран Северной и Западной Европы срок лишения свободы нередко ис-
числяется неделями и месяцами (а отнюдь не десятилетиями!). В 2016 г., по сведениям, 
представленным на Европейской конференции криминологов (г. Мюнстер, 2017), средний 
срок лишения свободы в европейских странах не превышал 1 года 8 месяцев. В Японии 
еще в конце прошлого века к лишению свободы приговаривалось всего 3–5% всех осу-
жденных (85% осуждались к штрафу), а срок лишения свободы в основном не превышал 
2-х лет [Кан Уэда, 1989].

И, в-четвертых, пожалуй, самое главное: условия отбывания наказания в виде лише-
ния свободы не должны носить репрессивный характер, а должны быть направлены на 
ресоциализацию осужденных, повышение их образовательного уровня, обучение их но-
вым профессиям или повышение профессионального уровня. Заключенные должны жить 
в нормальных условиях, обеспечиваться качественным питанием, современной медицин-
ской помощью, возможностью пользоваться современными техническими средствами (те-
лефон, компьютер). Лишение свободы само по себе –  тяжкое наказание, оно не должно 
усиливаться репрессивными мерами.

Общая историческая тенденция социального контроля над преступностью такова: 
(1) сокращение числа деяний, запрещаемых под страхом уголовного наказания; (2) ли-
берализация средств и методов наказания. До «эры милосердия» еще очень далеко, но 
вектор изменений ведет именно к ней.

А как же профилактика преступлений, скажет знающий читатель? Да, профилактика 
(предупреждение) преступлений остается в числе привилегированных направлений. Но 
какими средствами? До каких пределов? За последние годы в современном обществе 
постмодерна возникла дилемма: меры безопасности vs права и свободы человека. Техни-
ческие возможности постоянного отслеживания каждого человека –  «цифровой концла-
герь» в Китае, «превентивный арест» в США, «оруэллизация» бытия –  заставляют крими-
нологов критически отнестись к безмерной «профилактике», которая может оказаться 
хуже, чем преступность, против которой она направлена.

Итак, криминология постмодерна стремится к отказу от привычных иллюзий в от-
ношении и преступности, и оснований криминализации, и наказания. Это должно влечь 
коренные изменения уголовной политики государств. В ряде стран (прежде всего, Север-
ной Европы) это уже происходит, но, к сожалению, далеко не во всех. Что ж, крот исто-
рии роет медленно, но основательно…
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Проблема детерминант преступности. Среди широкого перечня фундаментальных 
проблем современных социальных наук причины преступности всегда стояли особняком 
в силу того, что они многогранны и весьма сложны для познания. С древнейших времен 
(от Аристотеля и Платона) к данному вопросу прикованы пытливые взоры лучших умов 
человечества, об этом феномене написано огромное количество книг, опубликованы 
тысячи научных статей, защищено множество диссертаций. Однако высокое внимание 
к проблемам детерминант преступности не обеспечило создания единого учения, и по 
сей день существует широкий круг нерешенных вопросов.

Родоначальник социологической теории преступности А. Кетле почти 200 лет на-
зад утверждал, что «общество заключает в себе зародыш всех преступлений потому, 
что в нем заключаются условия, соответствующие их развитию» (цит. по: [Криминология, 
2004: 47]). Знаменитый французский социолог и криминолог Г. Тард также полагал, что 
рост преступности в обществе связан с отрицательным воздействием антиобществен-
ной среды, снижением уровня моральных и культурных традиций, стремлением к власти 
и непосредственно самой властью над неограниченными материальными ресурсами [Тард, 
2010: 112]. Разработанный в XIX в. концепт социальных причин преступности доминирует 
и в современных трактовках причин преступности. В то же время ведущие девиантологи 
отмечают, что «наши традиционные представления о преступности, криминогенных фак-
торах, социальном контроле над преступностью все меньше и меньше соответствуют 
социальным реалиям» [Гилинский, 2021: 13]. До сих пор философы, социологи, крими-
нологи, психологи и генетики теряются в догадках, почему из двух людей, по стечению 
различных жизненных обстоятельств оказавшихся в одной и той же ситуации, один со-
вершает преступление, а другой нет [Рагимов, 2016: 32–33].
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«пороков» человека, их влияния на формирование преступной мотивации. Автором 
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Следует обратить внимание на феномен «неодолимых» и/или крайне навязчивых 
идей, порой произвольно посещающих человека «немыслимых» желаний или «пороч-
ных» мыслей, которые по своему содержанию иногда настолько аморальны, что само 
их возникновение вызывает смятение. Подобные перманентные вожделения –  суровая 
реальность бытия мыслительной деятельности Homo sapiens. Некоторые из подобных 
«наваждений» настолько прочно гнездятся в «Эго» Homo sapiens и проявляются с такой 
«маниакальной» настойчивостью, что от них не удается избавиться. Порой это происхо-
дит так стремительно и неистово, что защитные функции его «Супер-Эго» парализуются, 
а воля выходит из-под контроля, и индивид лишается возможности противиться «пороч-
ным» желаниям. Он осознает их пагубность, но, тем не менее, нередко посягает даже на 
то, о чем и помышлять ранее не мог.

Совершению преступлений в немалой степени способствует и социально-психоло-
гическая напряженность в социуме. На большей части современного постсоветского 
пространства она превратилась в агрессивно-депрессивный синдром, оказывая крайне 
негативное воздействие на психику людей, усиливая нервозность и вспыльчивость, про-
буждая низменные инстинкты. Это позволяет утверждать, что современное российское 
общество «трансформировалось в общество травмы» [Тощенко, 2020: 11]. Поэтому пра-
вы те исследователи, которые считают, что, «не изменив социальных условий, тщетно 
было бы пытаться повлиять на преступность» [Чернявская, 2014: 9].

В свете сказанного представляются спорными расхожие утверждения о том, что че-
ловек рождается чуть ли не как «чистый лист», не запятнанный девиантными устремлени-
ями. «Современные науки о разуме, мозге, генах и эволюции убедительно демонстрируют 
ошибочность такого подхода» [Пинкер, 2018: 520]. Дело в том, что в основе деятельности 
человека в значительной степени лежит генетическая программа, заложенная в него с мо-
мента зачатия [Амосов, 1965: 96]. Такая жизненная диспозиция наиболее выпукло прояв-
ляется в случайно возникающих ситуациях. Одной из разновидностей таких случайностей 
является спонтанно сложившаяся криминогенная обстановка, на которую не каждый мо-
жет отреагировать адекватно.

Рассматривая причины проявления «порочных» качеств, известный британский писа-
тель А. Кестлер сделал парадоксальный вывод, что человек –  «ошибка эволюции»: в его 
генетической программе отсутствует механизм, ограничивающий убийство им особей сво-
его вида (такая программа есть у большинства животных). Если бы в геноме человека 
была такая «стоп-программа», то в истории не было бы человеческих жертвоприноше-
ний, массовых казней и пыток, кровопролитных войн.

С учетом изложенного трудно утверждать, что в социуме есть индивидуумы, облада-
ющие иммунитетом от противоправных или иных безнравственных форм поведения. Это 
не реально, если учесть, что, наряду с перечисленными выше проблемными сторонами 
личности, существуют и такие врожденные «пороки», как агрессивность 1, зависть, жад-
ность, распутство и т. д., которые крайне сложно стереть из сознания человека. В процес-
се социализации они окутывают сознание некоторых людей рессентиментными доминан-
тами, а в дальнейшем становятся источником диверсификации его сознания, трансфор-
мации мировоззренческих ценностей, формирования девиантного поведения. Поэтому 
при исследовании причинного комплекса преступности нельзя упускать подобные ге-
нетически обусловленные негативные качества личности. Человек в своей повседнев-
ной деятельности подчиняется не только социальным, но «и фундаментальным биоло-
гическим законам» [Дубинин, 1989:15], в силу чего многие преступления становятся «ре-
зультатом воздействия подсознательных инстинктов, которые являются врожденными»  
[Шалагин и др., 2018: 557].

1 О генетической природе агрессивности свидетельствует и открытие генетиков, которые об-
наружили у человека ген агрессивности. Наличие в генотипе человека гена агрессии подтверждают и ис-
следования российских генетиков [Драгович, Боринская, 2019].
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В современных трактовках причин преступного поведения уделяют крайне мало вни-
мания врожденным свойствам личности и их роли в формировании преступной мотива-
ции. Поэтому существующие воззрения на причины преступности в своем большинстве 
представляют собой лишь «вершину айсберга». Остановимся на этом подробнее.

Критический анализ объяснений причин преступности. Прежде всего, напомним 
идеи итальянского криминолога XIX в. Чезаре Ломброзо, выдвинувшего доктрину «при-
рожденного преступника», согласно которой преступниками не становятся, а рождаются. 
В рамках этой доктрины он описывал антропологические признаки, наличие которых, по 
его мнению, позволяет идентифицировать потенциального преступника еще до совер-
шения им преступления (сплющенный нос, длинные пальцы, редкая борода, низкий лоб 
и др.). Он пытался доказать жесткую корреляцию между анатомическими и физиологиче-
скими особенностями человека, с одной стороны, и его склонностью к совершению пре-
ступлений –  с другой. При этом Ч. Ломброзо считал преступника «особой разновидно-
стью рода человечества, особым ненормальным существом, наделенным специфически-
ми аномалиями» (цит. по: [Познышев, 1908: 10]), которые к тому же носят наследственный 
характер. Его учение о преступном человеке, заложившее основу биосоциальной теории 
преступности, имело как адептов, так и противников со стороны генетиков, философов, 
социологов и криминологов.

Из советских ученых многие утверждали, что «вся история человечества убедительно 
доказывает, что преступность –  социальное, исторически обусловленное явление классо-
вого общества» [Дубинин и др., 1989: 341]. По мнению А. А. Герцензона, «поскольку пре-
ступность является социально обусловленной, то нет необходимости вообще даже пытать-
ся искать биологические истоки поведения, это ведет к игнорированию реальной природы 
преступления, которое является социальным явлением и должно порождаться социальны-
ми же причинами» [Криминология, 2001: 330]. Иную, более близкую к Ч. Ломброзо трак-
товку давал советский криминолог И. С. Ной: «Поскольку социалистический строй сам по 
себе не содержит причин преступности и в социалистическом обществе нет факторов, де-
лающих неизбежными преступные проявления», то она носит характер не общественного, 
а биологического явления. Поэтому «независимо от среды человек может не стать ни пре-
ступником, ни героем, если родится с иной программой поведения» [Ной, 1975: 62].

По поводу биологизаторских подходов к объяснению причин преступности автор 
считает необходимым сделать следующие критические суждения. Во-первых, утвержде-
ние, что патологические свойства личности, в частности неблагоприятная наследствен-
ность, являются ведущим звеном в механизме преступного поведения, представляется 
сомнительным. Ведь далеко не все люди, имеющие отрицательную наследственность, 
совершают преступления. Во-вторых, если причины преступности в «дурном» наследстве, 
то почему тогда из однояйцовых близнецов впоследствии один может стать конструкто-
ром, а другой –  преступником? Наконец, даже гипотетически трудно предположить, что 
свыше 400 млн лиц, ежегодно совершающих в мире преступления (речь идет лишь о за-
регистрированных деяниях), страдали негативной наследственностью.

Очевидно, что без соприкосновения с внешними факторами естественного, техно-
генного или социального характера генетически заданный поведенческий акт деструктив-
но-волевого характера не может активироваться. Поэтому роль таких внешних факторов, 
как повод для преступления, условия, способствующие его совершению, и т. д., не менее 
значима, чем генетические предпосылки [Зеленков, 2011: 33]. «Условия сами не могут по-
родить преступление и преступность. Однако без их наличия причина не может ни сфор-
мироваться, ни реализовываться» [Криминология, 2004а: 169]. Ничто из них не первично, те 
и другие одинаково важны, являясь компонентами одной сингулярности (единого явления).

Особо остановимся на концепции, последователи которой полагают, что преступ-
ность –  не онтологическое (объективное) явление, а лишь мыслительная конструкция, 
имеющая исторический и изменчивый характер. Так, Я. И. Гилинский считает, что главная 
и единственная «причина» преступности –  воля законодателя, сотворившего уголовный 
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закон [Гилинский, 2021: 34]. Он утверждает, что преступность –  искусственный социаль-
ный конструкт, не имеющий качественной определенности в реальной действительности 
[Гилинский, 2007: 382].

Бесспорно, что по форме преступление –  социальный конструкт, результат челове-
ческой деятельности, в процессе анализа которой решается вопрос о том, что признать 
преступлением, а что  нет. Реализуя эту необходимость и стремясь создать правовые ос-
новы противодействия «злу», законодатель стремится из бесконечно большого объема 
анализируемой социальной энтропии выбрать наиболее общественно опасные ее виды 
и облечь их запрет в уголовно-правовую оболочку. Из этого посыла следует, что этиоло-
гия преступности как многофакторной исторической реальности ни на йоту не зависит 
от воли законодателя, так как она возникла на Земле еще задолго до зарождения госу-
дарства и права. Это –  во-первых.

Во-вторых, принципиальная методологическая ошибка адептов социального кон-
структа выражается в том, что его сторонники в картине причин преступности фон приня-
ли за фигуру. На этой основе одна их группа пришла к выводу, что преступность порожде-
на законодателем, а другая –  негативными социальными явлениями. Между тем в осмыс-
лении преступности социальный конструкт выполняет лишь две операционные функции: 
а) как нормативный регулятор круга деяний, признаваемых в социуме преступлением; 
б) как правовой механизм воздаяния за преступление, в котором четко очерчены виды 
наказания, его сроки или размеры, подлежащие применению к виновному за совершение 
того или иного преступления.

В-третьих, сторонники этой точки зрения ставят во главу угла формальный (норматив-
ный) подход к преступлению, а не его сущностную природу, без которой социальный кон-
структ выглядит полым, ретранслируя лишь известную формулу «Nullum crimen…sine lege» 
(«Нет наказания без закона»). Поэтому за пределами этой идиомы остаются такие принци-
пиально важные константы, как причинный комплекс преступности, связь отдельного пре-
ступного проявления с природными, социальными и техногенными факторами, роль гене-
тических предпосылок в механизме индивидуального преступного поведения и т. д.

В-четвертых, ограниченность рассматриваемого концепта видится также и в том, 
что любой социальный конструкт искусственен. Если преступление –  искусственный кон-
структ, то его можно изменить, реконструировать или удалить из Уголовного кодекса. Но 
этот постулат применительно ко многим видам преступлений достаточно утопичен, так 
как не всех их можно декриминализировать, даже если этого очень захочет законодатель. 
Здесь имеются в виду убийство, изнасилование и т. д., которые всегда и везде считались 
преступлением и останутся таковыми, пока существует человечество. В свете сказанного 
возникает вопрос, как можно назвать «социальным конструктом», например, чудовищные 
деяния таких маньяков, как А. Р. Чикатило, А. Б. Брейвик и др., совершавших преступле-
ния ради удовлетворения своих извращенных желаний. Думается, что деяний только этих 
нелюдей достаточно для выдвижения гипотезы, что не все преступления обусловлены 
социальным конструктом или господствующими в обществе социально-экономическими 
противоречиями, и т. д.

Как было отмечено выше, человек с момента рождения внутренне запрограммиро-
ван законами как «добра», так и «зла», в том числе и криминального характера. Конечно, 
общество может предпринять превентивные меры против некоторых пороков лично-
сти, временно минимизировать их проявление и т. д., а духовный потенциал и культур-
ные институты общества –  уменьшить количество совершаемых преступлений. Но пол-
ностью вытравить из генотипа человека агрессивность, похоть, зависть и т. д. общество 
не в состоянии.

Есть и такая точка зрения на причины преступности, которая предлагает теорию 
«опасного состояния личности», обосновывая ее тем, что в обществе есть девиантные 
общности людей (рецидивисты, нищие, бродяги, психически дефективные преступники, 
алкоголики, наркоманы и т. д.). Адепты этого учения допускают, что опасное состояние 
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личности может быть и не связано с совершением конкретного преступления. Однако 
защитой общества от таких носителей «опасного состояния» в качестве правовой реак-
ции государства должны стать превентивные меры социальной защиты, целью которых 
является «обезвреживание неисправимых, исправление исправимых» [Сафронова и др., 
2014: 10]. Под «опасным состоянием» при этом подразумевается перманентная (постоян-
ная) и имманентная (внутренне присущая) склонность человека к совершению престу-
плений [Левитов, 1972: 168]. Адепты «опасного состояния личности» к этой категории 
относили «не только лиц, которые представляли объективную опасность для общества 
(рецидивисты и профессиональные преступники), но и лиц, которые обладали известной 
долей девиации в отношениях с другими представителями общества (алкоголики, прости-
тутки, наркоманы)». Если «усиление уголовной репрессии в отношении первых было хоть 
как-то обосновано с позиции необходимости предупреждения тяжких преступлений, то 
введение мер предупреждения в отношении второй группы лиц порождало исключитель-
но их стигматизацию в глазах общества» [Бриллиантов и др., 2020: 90].

В криминологической, философской и социологической литературе существуют 
и другие взгляды на социальные и биосоциальные причины преступности, основанные на 
синтезе биологических, антропологических и социальных причин преступности. Так, одни 
авторы связывают биосоциальные причины преступности с психоаналитическим учением 
З. Фрейда, другие –  с психопатологическими факторами или наследственной предраспо-
ложенностью (О. Лонге, О. Кинберг), третьи –  с расовой теорией и т. д.

Авторская концепция «бинарной сингулярности причин преступности». По мнению 
автора, нельзя отрицать наличия рационального зерна в учении о социальной приро-
де некоторых видов преступлений (сrime publicum), которые являются продуктом дея-
тельности человека, в силу чего могут быть в любое время декриминализованы. Вместе 
с тем нельзя отрицать, что есть и естественные преступления (сrime naturale), которые 
хотя формально и привязаны к уголовному закону, но автономны от воли законодателя. 
Эти преступления посягают на сущностную природу человека и вневременные правовые 
ценности его бытия. Дело в том, что естественные и позитивные права у конкретного 
индивидуума, как имманентное свойство бытия Homo sapiens, появляются даже до его 
рождения (например, права на отцовство, наследство и т. д. возникают с момента зача-
тия), а некоторые из них сохраняют свою силу и после его физической смерти (существу-
ет, например, уголовная ответственность за надругательство над трупом или могилой –  
ст. 347 УК РФ). Естественно-правовые ценности неприкосновенны и неотчуждаемы (ст. 17 
Конституции РФ), не могут быть отменены или сужены, а посягательство на них всегда 
признавалось, признается и будет признаваться преступлением.

Другой вопрос, всегда ли законодатель признает те или иные объективно опасные 
или деструктивные деяния преступлением или считает, что некоторые из них вписывают-
ся в пеструю мозаику современного общества либерального толка, в силу чего отпадает 
надобность в их криминализации. Ведь в процессе криминализации мы часто имеем дело 
не только и не столько с сущностными свойствами того или иного негативного обще-
ственно опасного деяния, его реальной угрозой для индивидуума, социума и государства, 
а главным образом с уровнем нравственного багажа законодателя, его мировоззренче-
ских ценностей и правовой культуры, этнопсихологией и традициями той или иной нации 
(народа), их морально-нравственными императивами и т. д. Все это не может не повлиять 
на научные доктрины, объясняющие природу преступности. Но это вовсе не дает осно-
ваний и далее сохранять господствующую парадигму, согласно которой в механизме пре-
ступного поведения доминирующую роль играют только социальные причины.

Не исключая взаимосвязи причин преступности с социальными факторами, автор по-
лагает, что такая корреляция не соответствует всей глубине рассматриваемого феномена. 
Поэтому постановка вопроса о первичности социальных факторов в механизме преступ-
ного поведения уязвима. И поводы, и условия, и генетические/социальные предпосылки 
являются равновесными субстанциями в механизме индивидуального преступного поведения. 
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Все это позволяет утверждать, что причины преступности, по нашему мнению, могут быть 
вскрыты на уровне сингулярного подхода, в котором видное (а нередко и ведущее) место 
должны занять причины биологического характера.

На наш взгляд, исходным фактором, дающим импульс запуску механизма индивиду-
ального преступного поведения, всегда выступает некая потребность как генетически за-
данная программа. Ее невозможно «стереть» с матрицы человека, поскольку она обуслов-
лена его биологической природой (в т. ч. инстинктом). Потребность может быть позитив-
ной или извращенной, разумной или мнимой, реальной или воображаемой, устойчивой 
или ситуативной, явной или латентной; формироваться под влиянием непредвиденных 
обстоятельств или источника повышенной виктимности; постоянной или волатильной; 
продиктована экономическими неурядицами или чувством мести за поруганную честь. 
Автор далек от мысли, что неудовлетворенная потребность всегда порождает престу-
пление. Это, естественно, не так. Но в то же время несомненно, что каждое конкретное 
умышленное преступление есть непосредственный результат реализации той или иной 
неудовлетворенной потребности человека.

Таким образом, результаты нашего исследования проблем патогенеза преступности 
и этиологии индивидуального преступного поведения позволяют утверждать следующее.

1) В человеческой популяции не существует людей, обладающих иммунитетом от про-
тивоправных деяний, так как такое поведение является потенциальным свойством каждо-
го, заложенным в его жизненную программу.

2) Не все виды индивидуального преступного поведения являются продуктом со-
циального конструкта. Они –  исторически обусловленная объективная закономерность, 
утвердившаяся задолго до возникновения государства и права, в силу чего этиология 
и бытие многих видов умышленных преступлений, как внешних форм проявления пре-
ступности, не зависят от усмотрения законодателя.

3) Причины преступности заключены не только в окружающих человека реальностях, 
они таятся в самом Homo sapiens. Такой исходной причиной являются неудовлетворен-
ные потребности человека. Все остальные факторы (интересы, корысть, страсть, месть 
и т. д.) являются лишь дополнительным сигналом, дающим импульс к запуску механизма 
формирования преступной мотивации.

4) Корень причин преступности носит бинарный характер и состоит из двух нелиней-
ных компонентов –  генетических и внешних факторов, процесс слияния которых в инте-
грированное единство порождает неприсущее им в отдельности качество (синергетиче-
ский эффект).

5) В механизме индивидуального преступного поведения неудовлетворенные потреб-
ности играют роль доминанты. Что же касается внешних факторов (естественных, техно-
генных, социальных), то они в механизме детерминации преступного поведения играют 
сопутствующую роль (повода, условия и т. д.).

С учетом вышеизложенного можно предположить, что причины преступности в значи-
тельной степени гнездятся внутри самого человека в виде неудовлетворенной потребно-
сти. Совершаемое им конкретное преступление –  генетически обусловленный опредмечен-
ный поведенческий акт деструктивно-волевого характера, базирующийся в геноме Homo 
sapiens. Он активируется лишь при сцеплении с определенными внешними факторами при-
родного, техногенного или социального свойства, под влиянием которых он удовлетворяет 
свои потребности, которые не смог (или не захотел) реализовать в рамках закона.

Эта гипотеза является основой авторской концепции «бинарной сингулярности при-
чин преступности». Под идиомой «бинарная сингулярность» автор имеет в виду перво-
начало (сингулярность), выступающее прасубстанцией для двух алертных явлений соци-
ального и генетического характера (бинарность), которые под воздействием внешних 
стресс-факторов активируются, после чего один из них выступает мотиватором (генети-
ческим фактором), а другой –  триггером (социальным фактором) индивидуального пре-
ступного поведения.
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Abstract. The article offers an interpretation of the causes of crime, taking into account recent 
achievements in the social sciences. Various explanations of inborn and acquired human vices, their 
influence on the formation of criminal motivation are analyzed. An attempt is made to critically analyze 
the criminological, anthropological and deviantological views on the socio-legal phenomenon under 
consideration, as well as the role of natural, technogenic and social factors in the mechanism of 
criminal behavior determination. A hypothesis has been put forward according to which many types of 
crimes are not only the product of a “social construct”: they, so the author, simultaneously represent a 
genetically determined behavioral act of a destructive-volitional nature, based in the genotype of Homo 
sapiens, which is activated only under the influence of certain external (social) conditions, and factors 
of natural, technogenic and biological nature. On the basis of this hypothesis, the author’s concept 
“Binary singularity of the crime causes” has been developed.
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Проблемы динамики молодежной преступности в современной России. Уровень 
преступности –  один из важнейших индикаторов, показывающих интенсивность и тренды де-
структивных процессов в обществе [Зернов и др., 2017]. Уровень преступности среди моло-
дежи является особо актуальной проблемой, так как эта разновидность девиантного поведе-
ния наиболее тесно связана с воспроизводством преступности в долгосрочной перспективе.

В нашей стране взрывной рост преступности наблюдался в 1990-х гг. на фоне рас-
пада СССР и радикальных социально-экономических реформ. Социальная поляризация, 
потеря духовных ориентиров, кризис институтов воспитания и социализации способство-
вали тому, что социальная энергия молодежи стала канализироваться в значительной сте-
пени через деструктивные формы поведения [Катков, 2013]. В этот период в стране рез-
ко выросло количество преступлений среди несовершеннолетних и молодежи [Долгова, 
2004; Осипян, 2010]. В «лихие 90-е» средний правонарушитель имел возраст 27–29 лет, 
а максимальная вовлеченность в противоправные действия происходила в возрасте 
17– 25 лет. За 1990–1998 гг. доля молодых людей 18–24 лет среди осужденных выросла 
с 21 до 26% [Андриенко, 2001].

Со второй половины 2000-х гг., с постепенным улучшением социально-экономиче-
ского положения, в стране начинается постепенный спад преступности. Криминальная 
статистика показывает, что в Российской Федерации количество зарегистрированных 
преступлений за последнее десятилетие снизилось на 22%. Тенденция сокращения пре-
ступности наблюдается в 59-ти субъектах федерации, причем в 15-ти из них число совер-
шенных преступлений снизилось более чем на 25%. Почти во всех субъектах сократилось 
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потребление алкоголя • антиалкогольная политика • социальное самочувствие • гадже-
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Аннотация. Анализируются социальные факторы снижения молодежной преступ-
ности за последние 20 лет в Республике Саха. Опираясь на данные региональной ста-
тистики и мониторинговых социологических исследований, авторы доказывают, что это 
снижение связано как с глобальными (взрывная гаджетизация), так и с общенациональ-
ными (старение населения, рост благосостояния) и региональными (снижение алкоголи-
зации) тенденциями. Авторами обосновывается иерархия факторов: наибольшую роль 
в снижении преступности молодежи в регионе сыграли распространение доступа к Ин-
тернету и снижение потребления алкоголя; сильное влияние оказали сокращение доли 
молодежи в демографической структуре, общее улучшение социального самочувствия 
населения и снижение уровня безработицы; роль динамики уровня бедности рассма-
тривается как наименьшая.
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количество убийств (наименее латентного вида преступлений) на 100 тыс. человек насе-
ления 1. Со снижением общего количества преступлений в России снижается и преступ-
ность несовершеннолетних и молодежи. По данным Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, за 2010–2020 гг. количество лиц, совершивших преступления в возрасте 
14–29 лет, сократилось на 49,4%, что в 2 раза превышает интенсивность снижения обще-
го количества выявленных преступников. Статистика Судебного департамента при ВС РФ 
показывает еще более позитивные изменения: количество осужденных, совершивших 
преступления в возрасте 14–17 лет, за 2010–2020 гг. уменьшилось в 3 раза 2.

Снижение в последние десятилетия преступности –  явление, присущее не только 
России. Еще в конце ХХ в. зарубежные криминологи и социологи зафиксировали нео-
бычный мировой феномен –  «Великое снижение преступности» [Dijk et al., 2012]. Период 
роста преступности в развитых странах Запада, начавшийся с конца 1950-х гг., завершил-
ся к концу 1980-х гг. В отличие от России, переживавшей в это время острый социаль-
ный кризис, снижение преступности в США, Европе и некоторых странах Азии начинается 
с 1990-х гг. и продолжается в течение 2000–2010-х гг. [Tseloni et al., 2010; Tonry, 2014]. Ос-
новными значимыми факторами снижения преступности зарубежные обществоведы счи-
тают сильную экономику, демографические изменения, относительное увеличение коли-
чества полицейских и количества заключенных в тюрьмах, легализацию абортов, а также 
распространение высокотехнологичных средств безопасности, Интернета и мобильных 
телефонов [Levitt, 2004; Farrel et al., 2014]. Статистика показывает, что Россия вошла, хоть 
с большим опозданием, в русло мирового тренда снижения преступности.

Фундаментальных и комплексных научных исследований, посвященных объяснению 
причин и факторов сокращения преступности в России, в том числе снижения молодеж-
ной преступности, не проводилось. Это частично объясняется тем, что снижение преступ-
ности в России идет не такими быстрыми и заметными темпами, как в развитых странах 
Запада. Более того, ряд авторов подвергают сомнению снижение преступности в России. 
Так, И. Г. Калабеков приводит доводы в пользу мнения, что преступность в России не сни-
жается: около половины потерпевших не обращаются в правоохранительные органы; 
при растущем из года в год числе заявлений и сообщений о совершенных преступлениях 
снижается доля заявлений, по которым возбуждались уголовные дела [Калабеков, 2020]. 
М. П. Клейменов тоже полагает, что регистрируются далеко не все преступления из мас-
сива ставших известными криминальных деяний, поэтому нет оснований говорить о сни-
жении преступности [Клейменов, 2018].

Некоторые исследователи с оговорками признают снижение большинства показате-
лей преступности в России и отмечают социальные факторы, способствующие данному 
процессу. Они считают, что идет «реструктуризация» преступности: традиционную пре-
ступность теснят новые, малоизученные и высоколатентные, ее виды (например, «кибер-
преступность»). Снижение криминальной активности молодых россиян объясняют, как 
и на Западе, их «уходом» в виртуальный мир Интернета. Также снижению преступности 
способствует «секьюритизация» –  развитие современных технических средств безопас-
ности (видеокамеры, сигнализация и т. д.) [Антонян и др., 2018: 5–6].

Что касается работ о снижении преступности молодежи в современной России, боль-
шинство исследований лишь прослеживают динамику преступности несовершеннолет-
них, не выявляя при этом социальных факторов и причин сокращения правонарушений 
[Хасанова, 2019; Гончарова, 2020; Теунаев, Дубова, 2021]. Некоторые криминологи пря-
мо признают наличие пробелов в изучении преступности несовершеннолетних и мо-
лодежи, в том числе  отсутствие объяснения феномена снижения преступности в этой 

1 Преступность в регионах // Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура РФ. URL: 
http://crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 20.04.2020).

2 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 
и 2008–2020 гг. // Судебный департамент при Верховном суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=2074 (дата обращения: 20.04.2020).
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возрастной группе [Дашков, 2020]. В этой связи авторы статьи попытаются далее на при-
мере одного из регионов России, Республики Саха (Якутия), предложить такое комплекс-
ное объяснение.

Методология и эмпирическая база исследования. В каждом регионе Российской Фе-
дерации уровень преступности и ее динамика могут значительно различаться в зависимо-
сти от социально-экономической ситуации, менталитета населения, географо-климатических 
и других факторов. В частности, отличительной спецификой Республики Саха является то, что 
она стабильно находится в первой тройке регионов России с самым большим удельным ве-
сом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (57,7% в 2016 г., 48,9% 
в 2020 г.). Это связано с тем, что у коренных народов Якутии в силу физиологических при-
чин потребление алкоголя приводит к более разрушительным последствиям [Жегусов и др., 
2020], поскольку у якутов физическая зависимость (II стадия алкоголизма) формируется вдвое 
быстрее (через 2,5–3 года), чем у русских (через 5–6 лет) [Матвеева, 2010]. В то же время 
среди регионов ДФО Якутия имеет самый низкий уровень общей преступности на 100 тыс. 
человек населения, что отчасти связано с пониженным уровнем урбанизации.

Чтобы выявить комплекс социальных причин и факторов, способствующих снижению 
преступности молодежи в Республике Саха, авторами проведен устный опрос экспертов 
(сотрудников полиции, ученых-криминологов региона, социальных работников, психоло-
гов, педагогов, руководителей общественных организаций, имеющих опыт профилактиче-
ской работы с молодежью). На основе ответов экспертов выделены 5 основных факторов 
снижения преступности молодежи в регионе: 1) демографический (снижение доли моло-
дежи в населении); 2) социально-экономический (улучшение материального благососто-
яния, снижение бедности и безработицы); 3) уровень алкоголизации (снижение объема 
продаж алкоголя и заболеваемости алкоголизмом); 4) развитие гаджетизации (распро-
странение средств доступа к Интернету), 5) улучшение социально-психологического са-
мочувствия (снижение социального стресса и недовольства жизнью).

Основу эмпирической информации составили статистические материалы Росстата, 
Генеральной прокуратуры РФ, Судебного департамента при ВС РФ, территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) 
и МВД РФ по Республике Саха (Якутия), а также данные организованных авторами ан-
кетных опросов «Молодежь Якутии и потребление алкоголя» (N = 518, 2010 г.), «Мони-
торинг потребления психоактивных веществ среди обучающейся молодежи» (N = 3008, 
2014– 2018 гг.) и «Алкоголь и качество жизни в Якутии» (N = 4709, 2017 г.) 3.

Динамика преступного поведения молодежи в Республике Саха. Как уже указыва-
лось, снижение количества лиц, совершивших преступления, особенно среди молодежи, –  
общероссийский тренд. В регионах ДФО темпы снижения выявленных правонарушителей 
молодого возраста более чем в 2 раза превышают темпы снижения общего количества 
совершивших преступления (табл. 1).

В Республике Саха (Якутия) в 2007–2020 гг. количество лиц, совершивших преступле-
ния, в возрастной группе несовершеннолетних (14–17 лет) сократилось на 75,4%, в воз-
расте 18–24 лет –  на 65,5%, 25–29 лет –  на 26,8%. Если ранее часто констатировали «омо-
ложение» преступности, то сейчас наблюдается обратный процесс. Количество среди 
преступников лиц в возрасте 30–49 лет увеличилось на 39,2%, а лиц от 50 лет и старше –  
на 63,3% (рис. 1). Если в 2007 г. удельный вес молодежи 14–29 лет среди совершивших 
преступления составлял более половины (63%), то к 2020 г. он снизился почти в 2 раза 
(до 32,8%). Молодежь постепенно уступает лидирующую позицию в криминальной актив-
ности группам зрелого и пожилого возраста.

3 В исследованиях молодежи Якутии использовалась квотная репрезентативная выборка 
по полу, возрасту и месту проживания. В исследованиях обучающейся молодежи применялась 
многоступенчатая выборка: сначала выбирали населенный пункт, затем школу или учебное 
заведение, потом классы и группы на факультетах, где проводился аудиторный опрос.
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Таблица 1

Соотношение количества населения и лиц, совершивших преступления,  
в России и регионах ДФО в 2010–2020 гг.

Регион
России

Динамика 
населения, 

в %

Динамика 
молодежи, 
в возрасте  

14–29 лет, %

Динамика общего 
количества лиц, 
совершивших 

преступления, в %

Динамика 
количества 
молодежи 
в возрасте 

от 14–29 лет, 
совершивших 

преступления, в %

Республика Саха (Якутия) +2,4 −20,7 −12,1 −47,0

Камчатский край −3,2 −36,7 −3,9 −40,3

Приморский край −4,0 −32,5 −29,7 −56,9

Хабаровский край −3,1 −33,9 −30,0 −57,4

Амурская область −5,8 −34,8 −29,1 −55,8

Магаданская область −11,4 −39,1 −34,7 −60,2

Сахалинская область −2,4 −33,1 −21,8 −51,2

Еврейская АО −11,3 −43,6 −22,5 −55,2

Чукотский АО −1,9 −19,8 −4,9 −38,5

Республика Бурятия +1,3 −28,3 −22,1 −47,7

Забайкальский край −4,8 −31,1 −9,6 −39,1

ДФО −2,9 −31,4 −22,6 −52,3

Российская Федерация +2,3 −28,2 −23,2 −49,4

____________

Источники: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.
gov.ru/folder/12781) и Генеральной прокуратуры РФ (http://crimestat.ru/regions_chart_total).

Рис. 1. Возрастной состав лиц, совершивших преступления, Республика Саха, 2000–2020 гг.

Источник: составлено по данным Генеральной прокуратуры РФ (http://crimestat.ru/social_portrait).
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Другим подтверждением снижения преступности молодежи в Республике Саха яв-
ляется статистика преступлений, совершаемых учащимися и студентами. Если в 2007 г. 
представителями учащейся молодежи совершено 1424 преступления, то в 2020 г.  – 334, 
т. е. произошло снижение более чем в 4 раза.

Факторы, влияющие на снижение преступности молодежи. Рассмотрим наиболее 
значимые, по мнению экспертов, факторы снижения преступности молодежи в регионе.

Демографический фактор. Одной из гипотез, объясняющих причину снижения пре-
ступности, является демографический спад: преступность –  удел молодых, а развитые 
страны, в том числе Россия, стареют [Клейменов, 2018: 158]. Сопоставление статистиче-
ских данных о распределении населения республики и лиц, совершивших преступления, 
по возрастным группам показывает, что это утверждение верно лишь отчасти. Если коли-
чество населения 15–29 лет в 2007–2020 гг. сократилось на 25,9%, то количество совер-
шивших преступления жителей Республики Саха соответствующего возраста уменьши-
лось на 58,9%. В возрастной группе 30–49 лет количество населения в этот период почти 
не изменилось (–0,3%), но количество преступников возросло на 39,2%. В то же время на-
селение в возрасте от 50 лет за данное время увеличилось на 34,8%, а количество в этой 
возрастной группе лиц, совершивших преступление, –  на 63,3% (рис. 2).

Можно сделать вывод, что демографический фактор в виде снижения количества лиц 
молодого возраста влияет на общую криминальную ситуацию не так сильно, поскольку 
темпы снижения преступности молодежи опережают темпы сокращения населения в воз-
расте 14–29 лет.

Социально-экономический фактор. Криминальная статистика свидетельствует, что бо-
лее половины преступлений совершается лицами без постоянных источников дохода 4. 

4 Социальный портрет преступности // Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/so-
cial_portrait (дата обращения: 20.04.2020).

Рис. 2. Динамика количества населения и лиц, совершивших преступления,  
в разных возрастных группах в Республике Саха

Источники: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха (https://sakha.gks.ru/folder/32348) и Генеральной прокуратуры РФ 
(http://crimestat.ru/social_portrait).



98 Социологические исследования № 4, 2022

Поэтому ухудшение социально-экономической ситуации, снижение доходов населения 
и рост безработицы тесно взаимосвязаны с динамикой преступности [Андриенко, 2001].

В Республике Саха зависимость общего количества преступлений, в том числе пре-
ступности молодежи, от количества населения с доходом меньше прожиточного миниму-
ма прослеживалась до 2013 г. Но с 2014 г. количество лиц, совершивших преступления 
в возрасте 14–29 лет, продолжает снижаться, несмотря на рост находящихся за чертой 
бедности. В то же время динамика количества преступников повторяет кривую динамики 
роста и снижения населения с доходами ниже прожиточного минимума (рис. 3).

Значительное влияние на преступность молодежи оказывает и уровень безработицы. 
В 2000–2020 гг. численность безработных в Республике Саха сократилась только на 32,1%, 
а преступность лиц 14–29 лет –  на 58,0%. При этом общее количество лиц, совершивших 
преступления, сократилось на 22,1% (рис. 4).

Снижение алкоголизации. Согласно докладу ВОЗ, в результате предпринятых в Рос-
сии государственных мер по контролю над алкогольной продукцией общее употребле-
ние алкоголя на душу населения в 2003–2016 гг. снизилось на 48%. С принятием в 2009 г. 
«Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федера-
ции на период до 2020 г.» реализованы законодательные меры, ограничившие ценовую, 
временную и шаговую доступность алкоголя [Воронина, 2013]. В рамках реализации этой 
Концепции многие регионы воспользовались своими полномочиями на введение соб-
ственных –  дополнительных –  ограничений на розничную продажу алкоголя.

В Якутии с 2010 г. также вводятся дополнительные ограничения розничной продажи 
алкоголя, а в 2013 г. был принят региональный Закон «Об установлении дополнитель-
ных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
в Республике Саха (Якутия)». Этим законом установлены одни из самых в России жестких 

Рис. 3. Динамика количества лиц, совершивших преступления, и количества населения с доходом 
ниже прожиточного уровня в Республике Саха

Источники: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха (https://sakha.gks.ru/folder/41308) и Генеральной прокуратуры РФ 
(http://crimestat.ru/social_portrait).
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ограничений, что привело к сокращению в 2013–2018 гг. количества торговых объектов, 
реализующих алкогольную продукцию, на 48%, а объем розничной реализации спиртных 
напитков (в пересчете на абсолютный алкоголь на душу населения) в 2012–2019 гг. снизился 
на 37%. Социологические исследования показали, что, как и следовало ожидать, в послед-
ние годы молодежь 18–29 лет в целом стала реже потреблять алкоголь, причем среди них 
значительно выросла доля тех, кто вообще не употребляет спиртного (табл. 2).

Наибольшее сокращение потребления алкоголя произошло среди обучающейся мо-
лодежи –  учащихся общеобразовательных школ, ссузов и вузов. Проведенные нами мо-
ниторинговые социологические опросы свидетельствуют, что в 2010–2017 гг. количество 
студентов, не потребляющих алкоголь, выросло почти в 4 раза, доля потребителей ал-
коголя среди студентов снизилась с 87,6 до 42,4%, а среди учащихся старших классов 
средних школ –  с 69,0 до 13,9%.

Рис. 4. Динамика количества лиц, совершивших преступления, и численности безработных  
в Республике Саха

Источники: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха (https://sakha.gks.ru/folder/41308) и Генеральной прокуратуры РФ 
(http://crimestat.ru/social_portrait).

Таблица 2

Частота потребления алкогольных напитков (включая пиво) населением Республики Саха 
(Якутия) 18–29 лет 

(в % от числа опрошенных)

Частота потребления алкоголя
2010 г. 2017 г.

мужчины женщины мужчины женщины

Чаще 3-х раз в неделю 11,1 2,5 6,0 1,3

2–3 раза в неделю 9,8 4,2 8,9 4,0

1 раз в неделю 18,4 13,0 17,0 11,0

1–3 раза в месяц 25,6 19,7 19,2 19,1

Реже, чем 1 раз в месяц 18,8 41,0 26,2 31,9

Не употребляю алкоголь 16,2 19,7 22,6 32,7
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Снижение алкоголизации населения также повлияло на количество неблагополучных 
семей, продуцирующих социальное сиротство и преступность несовершеннолетних. По 
данным статистики, в 2009–2018 гг. количество детей и подростков, оставшихся без по-
печения родителей, сократилось в Республике Саха в 3 раза (с 1813 до 583).

Развитие Интернета и гаджетизация. В последние годы проникновение Интернета 
и гаджетов в повседневную жизнь молодежи приобрело всеобщий характер. В РФ на 
2020 г. доля населения, пользующегося Интернетом, составила 85% 5. По данным Мини-
стерства связи и информационных технологий Республики Саха, 96% населения респу-
блики имеют доступ к скоростному Интернету. Мониторинг группы компаний «Синет» сви-
детельствует о взрывном (в 14 раз) росте пользователей интернет-сети в 2006–2018 гг. 
в Якутске, столице республики 6.

Как показывает практика, развитие информационных технологий способно сильно вли-
ять на общественные процессы [Захаркина, Исакова, 2019] в целом и на социализацию мо-
лодежи [Чванова и др., 2017] в частности. На наш взгляд, несмотря на ряд побочных сторон 
интернетизации и гаджетизации, в целом этот процесс сыграл большую роль в снижении 
криминализации молодежи. Традиционное в 1990-е и в начале 2000-х проведение досуга 
со сверстниками с потреблением алкоголя на улице и дискотеках стало замещаться новы-
ми видами развлечений. Онлайн-игры, просмотр фильмов и другого видеоконтента, ин-
тернет-серфинг, общение в социальных сетях и мобильных мессенджерах стали занимать 
большую часть свободного времени и досуга молодежи. Уровень агрессии в современной 
молодежной среде снизился также из-за того, что появилась возможность выбирать ин-
формацию по своим интересам и усмотрению, тогда как до распространения Интернета 
молодежь такой возможности не имела и вынуждена была потреблять информацию от те-
левидения и печатных СМИ, перегруженных негативным контентом.

В последнее время, с увеличением количества преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационных технологий, некоторые специалисты полагают, что «значи-
тельная часть преступлений, которые совершала молодёжь, ушла в мир интернета и оста-
ется незарегистрированной» 7. Таким образом, продвигается гипотеза, что снижения 
преступности молодежи на самом деле не произошло, она лишь трансформировалась 
в более латентные виды с использованием Интернета и средств мобильной связи. По на-
шему мнению, такое утверждение не может в полной мере объяснить ситуацию с пре-
ступностью молодежи. Во-первых, для совершения подобных преступлений (например, 
путем взломов информационных систем или мошеннических действий с использованием 
мобильных телефонов) требуются специальные криминальные компетенции, что требует 
не только квалификации, но и большого жизненного опыта, криминального «профессио-
нализма», которого заведомо мало у молодых людей. Во-вторых, преступления, соверша-
емые молодежью, всегда считались преимущественно спонтанными и случайными, тогда 
как киберпреступность высокоорганизована и сложно структурирована. Разумеется, не-
которое количество молодежи вовлечено в преступления с использованием информаци-
онных технологий, но их количество не может сравниться с той массой молодежи, кото-
рая совершала насильственные и имущественные преступления в годы «криминальной 
революции» 1990-х.

Улучшение социального самочувствия и снижение стресса. В переходной период, с на-
чала 1990-х до начала 2000-х, в России развивался социальный стресс [Штемберг, 2014] 
и синдром деморализации [Катков, 2013], которые провоцировали рост деструктивных 

5 Доля населения, пользующегося информационно-телекоммуникационной сетью «Интер-
нет» // Росстат. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58465 (дата обращения: 20.04.2021).

6 Развитие якутского интернета // Группа компаний «Синет», SinetGroup.Ru. Май 2018. URL: 
https://docplayer.ru/26902737-Razvitie-yakutskogo-interneta.html (дата обращения: 20.04.2021).

7 Криминолог Яков Гилинский –  о спаде преступности и легализации марихуаны // The Village. 
15 октября 2014 г. URL: https://www.the-village.ru/village/people/city-news/167415-kriminolog (дата 
обращения: 21.11.2021).
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социальных процессов. Проведенное нами исследование подтвердило, что динамика по-
казателей преступности взаимосвязана с состоянием социального самочувствия населе-
ния: неблагоприятная психоэмоциональная атмосфера в обществе провоцирует агрессию 
и преступное поведение [Жегусов, 2018].

Проведенные в последнее десятилетие мониторинговые социологические исследо-
вания выявили улучшение социального самочувствия учащейся и студенческой молодежи 
Якутии. Для определения психоэмоционального состояния нами был использован специ-
ально разработанный метод шкального измерения индекса негативных эмоций. Данный ин-
тегральный индекс подсчитывается по ответам респондентов, которые выражают степень 
интенсивности переживаемых ими негативных эмоций (таких как «одиночество», «страх бу-
дущего», «ощущение своей ненужности», «уныние», «чувство вины», «мысли о суициде»). 
Респонденты оценивали частоту таких эмоций по шкале «никогда», «иногда», «часто», «по-
стоянно». В зависимости от ответа респондента по каждому вопросу присваивались от 0 до 
3 баллов, которые в итоге суммировались. Гипотетически каждый респондент мог набрать 
от 0 (отсутствие стресса) до 18 баллов (крайняя степень стресса). Отдельно для учащихся 
средних школ и студентов по годам подсчитывался средний балл индекса негативных эмо-
ций. Исследование выявило, что индекс негативных эмоций в 2010–2017 гг. значительно 
снизился: среди учащихся школ –  с 5,50 до 4,74 балла, у студентов –  с 4,64 до 3,22 балла. 
Улучшение социального самочувствия молодежи Республики Саха снизило агрессивное по-
ведение как одну из основных причин совершения преступлений.

В заключение выскажем мнение об иерархии проанализированных пяти факторов 
снижения молодежной преступности в изучаемом регионе. Для этого определим тесноту 
статистической значимости в 2000–2020 гг. между описанными факторами и количеством 
лиц, совершивших преступление в возрасте 14–29 лет. По базе ежегодных показателей 
Республики Саха (Якутия) произведен расчет коэффициентов корреляции по Пирсону. 
В результате получена следующая иерархия тесноты корреляционных связей между со-
циальными факторами и показателями преступности молодежи:

– очень высокая корреляция со снижением заболеваемости населения алкоголизмом 
(r = 0,93) и сокращением объемов розничной реализации водки (r = 0,92);

– высокая корреляция с уменьшением количества населения в возрасте 15–29 лет 
(r = 0,88) и снижением численности безработных (r = 0,78);

– умеренная корреляция со снижением количества населения с доходом ниже про-
житочного минимума (r = 0,39).

Можно поэтому предположить, что среди перечисленного наибольшее влияние на 
снижение преступности молодежи в Республике Саха оказало снижение потребления ал-
коголя, которое является причиной половины преступлений в регионе. Это обусловле-
но в значительной степени изменениями в сфере досуга молодежи:  развитие гаджетиза-
ции и интернет-общения канализирует энергию молодых в менее деструктивные виды 
деятельности.

Важно отметить, что уровень безработицы сильнее влияет на преступность моло-
дежи, чем количество бедного населения, которое в нашем перечне факторов демон-
стрирует наиболее слабую связь с молодежной преступностью. Очевидно, высокий 
уровень занятости, пусть даже с небольшим уровнем дохода, способствует снижению 
преступности.

Дальнейшее снижение/повышение уровня криминализации молодежи зависит от уси-
ления или ослабления рассмотренных социальных факторов. Государственная политика, 
направленная на снижение преступности, должна отслеживать и учитывать новые тренды 
изменений в молодежной среде. Основываясь на этих знаниях, с помощью рычагов госу-
дарственного воздействия можно ослаблять негативные и усиливать позитивные тенден-
ции в сфере преступности молодежи.
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Abstract. The subject of the study is the trends of youth crime in Yakutia. The goal is to study the 
social factors contributing to youth crime reduction. The hypothesis of the study suggests that youth 
crime rate depends on the dynamics of demographic and socio-economic processes, alcohol consump-
tion, compliance with healthy lifestyle, the development of information technology and changes in 
socio-psychological well-being in society. The following methods were applied: 1) sociological anony-
mous questionnaire survey “Youth of Yakutia and alcohol consumption” (N = 518, 2010), “Monitoring 
of consumption of surfactants among studying youth” (N = 3008, 2014–2018) “Alcohol and quality of 
life in Yakutia” (N = 4709, 2017); 2) statistical –  analysis of statistics data of the Territorial Authority of 
the Federal State Statistics Service for the Republic of Sakha (Yakutia), the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation for the Republic of Sakha (Yakutia), the General Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation. The social factors of reducing youth crime over the past twenty years in the Republic 
of Sakha are analyzed. Basing on the data of regional statistics and monitoring sociological studies, the 
authors prove that this decline is associated with both global and regional trends. The authors substan-
tiate the hierarchy of determining factors: the greatest role in reducing youth crime in the region was 
played by the spread of access to the Internet, the reduction in alcohol consumption. Also, the factors 
of reducing the share of young people in the demographic structure, the general improvement in the 
social well-being of the population and the reduction in the unemployment rate had a rather strong 
influence, and the role of the poverty level dynamics is considered as the smallest.

Keywords: youth, crime, social factors, alcohol consumption, anti-alcohol policy, social well-being, 
gadgetization, Republic of Sakha (Yakutia).
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Цифровые технологии в современном обществе рассматриваются как способ прео-
доления традиционных проблем и основа эффективного развития, в том числе в сфере 
здравоохранения. В социологическом дискурсе цифровизации сферы здоровья можно 
выделить два основных направления: в рамках первого рассматриваются возможности 
новых технологий и границы их применения, второе акцентирует внимание на усилении 
рисков и потенциальных негативных последствиях включения цифровых акторов в систе-
му отношений врач-пациент [Вершинина, Лядова, 2021: 161]. Тем не менее, как показала 
ситуация, сложившаяся под влиянием коронавирусной инфекции, очевидны и преимуще-
ства внедрения новых технологий в сферу здоровья (например, цифровой формат рас-
ширил возможности взаимодействий между врачом и пациентом). Изучение таких пози-
тивных аспектов –  одно из актуальных направлений работы австралийского социолога 
Деборы Лаптон.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности цифровизации сферы здоро-
вья, очевидные как для модернизации национальных систем здравоохранения, так 
и для обеспечения доступности различных медицинских услуг разным слоям населе-
ния. В контексте данной тематики интерес представляют работы австралийского соци-
олога Деборы Лаптон. Исследователь анализирует не только преимущества, но и ри-
ски цифровизации здравоохранения, тем самым подчеркивая амбивалентный характер 
происходящих изменений. Она указывает на взаимодействие людей с цифровыми тех-
нологиями, которые участвуют в формировании новой социальной реальности, акцен-
тирует внимание на новых возможностях, которые появляются благодаря цифровиза-
ции и способны изменить жизнь людей к лучшему. По мысли исследователя, «концеп-
ция страха», пока доминирующая в социальных исследованиях цифровых технологий, 
должна уступить место «концепции заботы», согласно которой данные, полученные 
в результате использования новых технологий, могут и должны быть использованы во 
благо человечества. Лаптон демонстрирует, что цифровые данные могут способство-
вать реорганизации системы здравоохранения и изменению паттернов поведения лю-
дей в отношении своего здоровья, в частности благодаря возможности осуществлять 
регулярный мониторинг показателей его состояния и т. д.
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Цифровизация в сфере здоровья стала как инструментом модернизации нацио-
нальных систем охраны здоровья, так и основой новой «кибермодели» взаимодействий 
на их разных уровнях [Petracci, 2017]. Согласно предложенному Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) определению, понятие «цифровое здоровье» означает «область 
знаний и практики, связанную с развитием и использованием цифровых технологий для 
улучшения здоровья, включая различные электронные устройства, интернет-вещей, ис-
кусственный интеллект, большие данные и робототехнику» 1. В России создание новой 
модели системы охраны здоровья, основанной на широком внедрении цифровых тех-
нологий, стало одним из ведущих направлений цифровизации экономики и общества 2.

Можно выделить несколько ключевых тенденций преобразования сектора здраво-
охранения: создание единого информационного пространства эффективного «оборота» 
медицинских данных на основе технологий «блокчейна» (электронные медицинские кар-
ты, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения –  ЕГИСЗ); 
информационные платформы, обеспечивающие дистанционное взаимодействие в рам-
ках медицинской практики (например, платформа docdoc.ru в России, eVisit.com в США) 3; 
электронные сервисы-посредники для обеспечения доступности медицинских ресурсов 
(например, российская система «ЕМИАС»). В рамках данного направления следует об-
ратить особое внимание на внедрение виртуальных (в том числе голосовых) помощни-
ков (чат-ботов); «оцифровывание» клинической практики (микросистемы полного анали-
за, т. н. «лаборатория на чипе», англ. lab-on-a-chip –  LOC), с помощью которой возможно 
раннее и быстрое диагностирование ряда сложно выявляемых заболеваний [Temiz et al., 
2015]; приложения для персональных мобильных устройств, которые предоставляют не 
только быстрый доступ к медицинским ресурсам, но и выступают как активные инстру-
менты селф-трекинга; алгоритмизация управленческих систем в медицинской практике, 
включая принятие решений в области диагностики и клиники, на основе технологий ис-
кусственного интеллекта.

Цифровизация здравоохранения призвана в числе прочего преодолеть глобальную 
проблему современности –  неравенство доступа к медицине. Меры по решению этой 
задачи, усилившиеся со второй половины XX века 4, пока не привели к желаемому ре-
зультату, более того, проблема продолжает усугубляться. Рост продолжительности жиз-
ни, повышение рискогенности современного социума, увеличение затрат на медицин-
ские услуги из-за использования эффективных, но дорогостоящих технологий и препара-
тов становятся вызовами для национальных систем здравоохранения, формируя новые  
барьеры при реализации универсальной модели «Здоровье для всех». Цифровые техно-
логии рассматриваются как возможность преодолеть хотя быть часть из них.

Амбивалентность цифровизации в сфере здоровья. В условиях социального дис-
танцирования в период пандемии многие страны стали активно внедрять платформы уда-
ленного мониторинга состояния пациентов. Социальный контроль с помощью искусствен-
ного интеллекта и обработки больших данных, как показал опыт Китая, Южной Кореи, 
Исландии, дал возможность локализовать очаги инфекции [Whitelaw et al., 2020]. Стати-
стические данные о распространении COVID-19 в реальном времени отображались на 

1 Monitoring and Evaluating Digital Health Interventions: A practical guide to conducting research 
and assessment. World Health Organization. Geneva, 2016. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/252183/9789241511766-eng.pdf (дата обращения: 09.10.2021).

2 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: http://static.government.ru/ 
media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 24.10.2021).

3 What Is Telemedicine? URL: https://evisit.com/resources/what-is-telemedicine/#2 (дата обращения: 
09.10.2021).

4 World Health Organization. Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in 
a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the 
Commission on Social Determinants of Health. Geneva, 2008. URL: http://www.who.int/social_determinants/
thecommission/finalreport/en/ (дата обращения: 02.09.2021).
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информационных панелях (например, UpCode в Сингапуре, HealthMap в США, «Стопко-
ронавирус» в России). Специалисты разных стран использовали их, чтобы прогнозировать 
уровень выздоравливания с учетом возраста, пола, общего состояния здоровья и даже 
климата. На сайте, созданном при Европейском региональном бюро ВОЗ, аккумулирова-
лись данные о ресурсах, технологиях, возможностях и опыте разных государств по пре-
одолению пандемии коронавирусной инфекции 5.

Цифровые технологии становятся подспорьем в решении проблем ограниченности 
медицинских ресурсов и доступа к ним, неизбежных в современном мире с учетом старе-
ния населения, усиления бремени хронических болезней, деструктивного потребитель-
ского отношения людей к своему здоровью, дефицита профессиональных кадров, не-
доверия к системе медицины, а также низкого уровня комплаентности пациентов. Тем 
не менее в научном дискурсе все чаще поднимается вопрос об амбивалентном влиянии 
цифровизации на общественное и индивидуальное здоровье. С одной стороны, «циф-
ровые компасы» непрерывного отслеживания и анализа больших данных («данных для 
жизни») способствуют тому, что люди разумнее начинают относиться к собственному ор-
ганизму [Schüll, 2016]. С другой, активное использование инновационных дивайсов создает 
новые риски для здоровья [Amoore, 2020: 102], если собранные данные будут неверно 
интерпретированы «искусственным разумом», который может не учесть индивидуальные 
особенности. В таком случае привлечь кого-либо к ответственности довольно сложно, 
поскольку виновник не всегда очевиден.

У исследователей возникают опасения относительно цифрового будущего, которое 
стремительно превращается в настоящее [Sadowski, 2020; Zuboff, 2015] и угрожает по-
явлением новых форм социального неравенства: «Вера технооптимистов в способность 
новых технологий искоренить социальное неравенство оказалась несостоятельной –  на-
против, возникают все новые формы и проявления цифрового разрыва на разных его 
уровнях» [Добринская, Мартыненко, 2019: 115], в том числе в сфере здоровья, когда тех-
нологии (например, диагностические) доступны одним и слишком дороги для других. 
Эксперты указывают на стоимость технологий как одну из главных проблем цифровой 
трансформации здравоохранения наряду с бюрократизацией и сложностью поиска под-
ходящих решений 6.

Кроме того, цифровая, или «облачная», этика [Amoore, 2020] еще находится в про-
цессе становления. Речь идет о соблюдении принципа конфиденциальности и врачебной 
тайны. В правовом аспекте риски вызваны несоответствием международных юридических 
норм, регулирующих деятельность лечебно-профилактических учреждений и их персо-
нала, и действующего национального законодательства в сфере здравоохранения. Надо 
учитывать и технологенные риски, обусловленные сложностью оборудования.

Вопросы генерации и хранения данных не менее актуальны, поскольку не всегда 
очевидно, кто может получить доступ к цифровой информации и использовать ее в сво-
их интересах, тем более, что периодически вспыхивают киберскандалы с Facebook или 
Twitter [Lupton, 2020; Stephens, 2020]. В отношении здоровья пользователям особенно 
важно понимать, кто будет иметь доступ к сведениям об их физическом и психическом 
состоянии. В частности, разглашение информации о социально значимых заболеваниях 
может стать причиной стигматизации, дискриминации и эксклюзии, с чем часто сталкива-
ются ВИЧ-инфицированные.

Приобретая контроль, мы одновременно теряем его [Lupton, 2016a: 64, 76], по-
скольку устройства, многое «зная» о людях на основе собранных данных, превращаются 

5 Информационная панель ЕРБ ВОЗ. Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ. URL: 
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d (дата 
обращения: 14.10.2021).

6 Allen S. Global Health Care Outlook: Accelerating Industry Change. URL: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/cn/Documents/life-sciences-health-care/deloitte-cn-lshc-global-health-care-outlook-
report-en-210226.pdf (дата обращения: 15.10.2021).
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в инструменты манипуляции нашими предпочтениями, оценками, действиями, а в итоге –  
и жизнью. Подавляющее большинство девайсов может дать ответы лишь на вопросы, 
которые были «запрограммированы» [Mittelstadt et al., 2016; Amoore, 2020], причем на 
основе знаний, которыми располагают разработчики этих устройств. Так, можно говорить 
об алгоритмизации здоровья [Saxena et al., 2021], поскольку зачастую решения прини-
маются на основе существующих представлений о норме, которые не всегда учитывают 
индивидуальные особенности. Например, высокая частота сердечных сокращений мо-
жет означать как стресс, так и физическую нагрузку, и для верной интерпретации данных 
необходимо знать контекст, в котором они получены. Устройство же просто фиксирует 
повышение пульса и дает тревожный сигнал.

Особенности подхода Деборы Лаптон к цифровизации. Изучение проблемы влия-
ния цифровых технологий на жизненный мир современного человека находится в центре 
внимания австралийского социолога Деборы Лаптон, профессора Центра социальных ис-
следований в области здоровья Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Сиднее. 
Ее научное творчество охватывает широкий круг вопросов, но наиболее популярной те-
мой ее исследований выступают проблематика социальных аспектов здоровья [Lupton, 
2016a; 2017; 2019a; 2019b] и связанные с ними вопросы социологии телесности и питания 
[Lupton, 1996; 2012; 2018a].

Согласно мнению Д. Лаптон, цифровизация зачастую рассматривается обществом 
как рискогенный процесс, поскольку средства массовой информации (СМИ) представля-
ют социальные последствия цифровизации преимущественно в негативном свете. СМИ 
пугают расширением возможностей контроля над обществом и индивидами, о которых 
теперь собираются огромные массивы данных. Их использование может происходить 
без ведома их обладателей, давая основания расценивать происходящие изменения как 
угрозу для свободы и права на частную жизнь [Lupton, 2020: 3166–3167]. Тем не менее, 
понимая все потенциальные риски, Д. Лаптон предлагает посмотреть на цифровизацию 
с другой стороны. Она акцентирует внимание на новых возможностях, которые появля-
ются благодаря цифровизации и могут изменить жизнь людей к лучшему. С ее точки зре-
ния, «концепция страха», пока доминирующая в социальных исследованиях цифровых 
технологий, должна уступить место «концепции заботы» [ibid.], согласно которой данные, 
полученные в результате применения новых технологий, могут и должны быть использо-
ваны во благо человечества, что свидетельствует о ее весьма оптимистичном настрое.

По мысли Д. Лаптон, в условиях цифровизации именно данные становятся одним из 
главных ресурсов современной экономики, поскольку из информации можно извлечь при-
быль, тем более многие люди бесплатно выкладывают ценные для некоторых компаний 
сведения на сайтах социальных сетей [Lupton, 2016a: 42–45]. Австралийский социолог опи-
рается на концепцию «капитализма знаний» (knowing capitalism) Найджела Трифта [Thrift, 
2005], согласно которой капитализм перешел от упорядочения физического труда рабо-
чих к получению прибыли от данных, которые генерируют и загружают люди. Н. Трифт 
утверждает, что успех современного капитализма заключается в его способности адапти-
роваться к «новому типу рыночной культуры, в которой технология может постоянно мо-
дулироваться и таким образом постоянно переопределяться –  в интересах многих заин-
тересованных сторон» [ibid.: 128]. Информационно-коммуникационные технологии ста-
новятся все более важной составляющей как капитализма, так и повседневной жизни 
людей, где роль данных постоянно растет. Тем самым капитализм становится все более 
«гибким», поскольку находится в процессе непрерывного изменения в соответствии с но-
выми данными и необходимостью реагировать на них.

В качестве примера Д. Лаптон приводит широкое распространение мобильных при-
ложений, которые сегодня являются отдельным цифровым товаром с огромным набором 
функций для удовлетворения разных спроса и потребностей [Lupton, 2014b]. В 2019 г. 
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потребителями по всему миру было потрачено 120 млрд долл. на покупку мобильных 
приложений, на взаимодействие с ними пользователи тратят в среднем 3,7 часа в день 7.

Анализируя масштабность использования и возрастающую значимость цифровых 
данных, Д. Лаптон приходит к выводу, что необходимо признать взаимодействие людей 
не только с окружающими, но и с цифровыми технологиями, которые в аспекте актор-
но-сетевой теории могут рассматриваться как нечеловеческие акторы (non-human actors). 
Причем эти взаимоотношения носят динамический характер, формируя новую социаль-
ную реальность [Lupton, Maslen, 2019: 3]. Ученый предлагает принять за основу исследо-
вания цифровых технологий подход, отказывающийся от изучения репрессивных аспектов 
сбора данных и позволяющий сосредоточить внимание на возможностях, которые могут 
способствовать позитивным изменениям в социальной, культурной и политической сфе-
рах [Lupton, 2020: 3169].

Конечно, можно предположить, что подобное видение цифрового будущего во мно-
гом обусловлено социально-политическими реалиями Австралии. Как указывает сама 
Д. Лаптон, власти страны не склонны использовать массивы собираемых данных для уси-
ления контроля над гражданами, поэтому неудивительно, что австралийцы гораздо чаще 
склонны видеть выгоды цифровизации, чем ее угрозы [ibid.: 3166]. Однако в некоторых 
странах (пример –  Китай) данные становятся основой выстраивания рейтинга граждан, 
положение в котором открывает/закрывает для них возможности, что, безусловно, ска-
зывается и на оценке социальных последствий цифровизации.

С точки зрения Д. Лаптон, одной из сфер внедрения цифровых технологий, где че-
ловечество может активно использовать их для повышения качества жизни, является 
здравоохранение, понимаемое в широком смысле этого слова –  и как соответствующие 
социальные институты, и как здоровьесберегающее поведение отдельных людей. Она 
полагает, что цифровизация здравоохранения может также способствовать достижению 
социальной справедливости и минимизировать риски социального и экономического не-
равенства в данной сфере.

В условиях пандемии COVID-19 Д. Лаптон столкнулась с ограничениями в проведении 
эмпирических исследований, однако довольно быстро организовала проект, целью кото-
рого стала разработка методологии проведения полевых исследований с использованием 
онлайн-ресурсов, а также подборка литературы по каждому из предлагаемых методов 8. 
Тем самым австралийский социолог еще раз подчеркнула, что цифровые технологии –  
это действительно не только риски, но и новые возможности, в том числе и социологии.

«Живые данные» как основа заботы о здоровье. Свою концепцию заботы 
Д. Лаптон выстраивает на основе понятия «живые данные», что свидетельствует о ее по-
зитивной оценке роста их значения в современном обществе. Если некоторые авторы, 
например Л. Амур, выражают сомнения в том, что можно опираться на решения, прини-
маемые алгоритмами, Д. Лаптон оценивает распространение цифровых технологий весь-
ма оптимистично. По словам Л. Амур, алгоритмы не осознают всех последствий прини-
маемых ими решений, вернее, не способны оценить их социальное значение, поскольку 
этическая «проблема вагонетки» им не знакома, а потому они способны на «безумные» 
решения [Amoore, 2020: 123], которые с малой долей вероятности могут быть одобрены, 
в частности, в клинической врачебной практике. Если врач, принимающий ответствен-
ное решение относительно схемы лечения, может учесть в том числе и пробелы в на-
учном знании по ряду вопросов, что особенно часто бывает с новыми лекарствами, то 

7 Sydow L. The state of mobile in 2020: the key stats you need to know. App Annie. 2020. URL: 
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/state-of-mobile-2020-infographic/ (дата обращения: 
01.10.2021).

8 Doing fieldwork in a pandemic (crowd-sourced document) / Ed. by D. Lupton. URL: https://docs.
google.com/document/d/1clGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/edit?ts=5e88ae0a# (дата 
обращения: 03.10.2021).
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свободные от этического давления алгоритмы могут принимать гораздо более смелые 
решения, не чувствуя никакой ответственности за полученные результаты.

Д. Лаптон, наоборот, полагает, что технологии постоянно совершенствуются, и, анали-
зируя огромные массивы данных, алгоритмы предлагают оптимальные решения благодаря 
оценке всех возможных альтернатив, что человеку довольно сложно сделать, по крайней 
мере столь же быстро, как это делают технические устройства. А потому данные она назы-
вает «живыми» [Lupton, 2019a], в чем с ней согласна и Н. Шуль, которая говорит о «данных 
для жизни» [Schüll, 2016]. Р. Китчин также полагает, что данные начинают «жить» [Kitchin, 
2021], более того, технологии, управляемые ими, становятся чрезвычайно важными для 
функционирования современного общества, в том числе и в сфере здоровья.

Цифровые технологии делают доступными устройства самоконтроля, которые меня-
ют отношения между врачом и пациентом. Все большее распространение получает кон-
цепция «участия пациента», согласно которой предполагается, что многие пациенты будут 
заниматься рутинным сбором данных и их мониторингом под руководством своих вра-
чей, чтобы отслеживать эффективность лечения. Существенных успехов можно достичь 
в области профилактики ряда заболеваний, на что указывает не только австралийская 
исследовательница, но и другие авторы [Barrett et al., 2013]. Электронные медицинские 
карты, которые сейчас начинают активно использовать в России, предлагают пользовате-
лям, имеющим к ним доступ, вносить дополнительную информацию о себе (пульс и т. д.), 
тем самым побуждая людей к постоянному самомониторингу.

Необходимо отметить, что хотя самоконтроль обычно предполагает доброволь-
ность, в некоторых случаях подобные практики не являются таковыми, поскольку людей 
иногда «подталкивают» в «желательном» направлении [Schüll, 2016], что довольно часто 
можно увидеть именно в сфере здравоохранения. Например, корпорации могут предла-
гать льготные пакеты медицинского страхования сотрудникам, которые сообщают личные 
данные о своем здоровье и участвуют в оздоровительных программах, помогающих его 
сохранять. Другой пример политики «мягкой силы» –  страховые компании, которые рас-
считывают стоимость полисов с учетом возраста, пола, семейного положения и состояния 
здоровья, тем самым предлагая «правильным», с их точки зрения, социальным группам 
более выгодные условия.

Несмотря на коммерческий контекст, следует признать и позитивный эффект тако-
го персонализированного подхода, основанного на использовании «живых» данных, так 
как он, на наш взгляд, способствует здоровьеориентированному поведению, формиро-
ванию индивидуальной ответственности в отношении своего здоровья. Так, анализируя 
наиболее популярные в 2014 г. «здоровые» мобильные приложения, предлагаемые ком-
панией Apple, Д. Лаптон отмечает «DiabetesPal» и «Blood Pressure Diary», разработанные 
для проведения самостоятельного мониторинга уровня сахара, давления и самоконтроля 
состояния своего здоровья [Lupton, 2014b: 615–616].

Д. Лаптон предлагает классифицировать приложения, помогающие в осуществле-
нии селф-трекинга, в зависимости от их влияния на поведение пользователя, и выделяет: 
1) индивидуальные; 2) совместные; 3) побудительные; 4) заставляющие; 5) манипулирую-
щие [Lupton, 2016b: 103]. Практики самоконтроля не являются новыми и имеют давние 
традиции (например, записи в дневниках), однако в условиях цифровой среды они приоб-
ретают не только иную форму, но также другой контент и значение, существенно расши-
ряя возможности самосовершенствования на основе цифровых данных как для индивида, 
так и для общества в целом [ibid.: 104].

Результаты исследования Д. Лаптон среди молодых австралийцев для выявления их 
вовлеченности в цифровые практики здоровья показали, что за экспертным мнением мно-
гие по-прежнему обращаются к специалистам, а не к цифровым технологиям. Автором 
было установлено, что, несмотря на распространенное представление о «склонности» 
современной молодежи к широкому использованию в их жизни гаджетов, в случае бо-
лезни они все-таки предпочитают традиционные способы получения информации: путем 
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обращения к профессионалам (медицинским работникам), родителям, друзьям. В отно-
шении же цифровых устройств ценной для них оказалась возможность узнать о личном 
опыте и «переживании» болезни другими людьми с помощью дискуссионных форумов 
в Интернете, групп в социальных сетях и просмотра «сториз» на YouTube. Они чувствова-
ли связь с физически далекими людьми, с которыми они сталкивались в сети, благодаря 
обмену опытом и эмоциональным откликам на этих платформах [Lupton, 2018b]. Также 
эффективным, по мнению респондентов, являются возможности цифровых устройств ге-
нерировать различную информацию о состоянии здоровья, что позволяет еще больше 
персонализировать их использование и выстраивать свою программу здоровья.

В текущих публикациях Д. Лаптон сравнивает пандемию коронавирусной инфекции 
с опытом эпидемий ВИЧ и ожирения. Так, несмотря на определенную критику влияния со-
циальных сетей в аспекте дезинформации пользователей о реалиях и последствиях новой 
болезни, автор в то же время указывает на их позитивную роль как механизма поддержки 
в условиях социальной изоляции, возможности поделиться своим опытом болезни и по-
мочь тем, кто оказалась в одиночестве 9.

Заключение. Работы Д. Лаптон по цифровизации в сфере здоровья считаются «усто-
явшимися и главными образцами» для социологии здоровья [Calvard, 2019: 7], предлага-
ющими полный обзор практик самоконтроля, гибридных взаимодействий людей и техно-
логий, а также акторов культуры и политики, заинтересованных в их применении, в том 
числе в различных сферах. Это подтверждает тезис Д. Лаптон о том, что результаты ис-
следований в области цифровизации и интерпретации полученных материалов, которые 
предлагают современные социологи, основаны на точках зрения самих ученых и теори-
ях, которые они отбирают в соответствии со своими изначальными установками [Lupton, 
2019b: 2002]. И она не скрывает, что заинтересована в том, чтобы концептуализация дан-
ной проблематики и эмпирические исследования в этой области, включая выбор подхода 
к сбору материалов и их анализу, проходили в соответствии с представлениями о том, что 
цифровые технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, а потому 
следует не пугать ими, а искать возможности их продуктивного применения, один из ва-
риантов которого автор наглядно демонстрирует в концепции заботы.
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Введение. Значение «объекта». К теме объекта не столь часто обращаются при об-
суждении состояния развитости социологического знания как к исходному не только эпи-
стемологическому, но и гносеологическому и в большей степени онтологическому осно-
ванию рефлексии над получаемым, прежде всего, теоретическим знанием. Складывается 
впечатление, что, по крайней мере, на площадках публичных обсуждений, в дискуссиях 
и дискурсе, ведущихся «как бы» и по поводу социологической теории (ее состояния или 
вообще наличия) преобладает своеобразная индифферентность к выявлению оснований 
самого предмета обсуждения. Имею в виду, что не обсуждается адекватность использо-
вания понятия «теория». Предъявляемые в качестве концептуальных или теоретических 
конструкций нарративы зачастую не сопровождаются доказательством их принадлежности 
к теории как особой форме и уровню научного знания. Это связано в значительной мере 
с тем, что не придается значения различению объекта и предмета науки, как следствие –  
не уточняются тождество и различие объекта и предмета разрабатываемой в рамках этой 
науки очередной теории и детерминация объектом ее предмета. Эта детерминация рас-
пространяется и на познающего субъекта, который всякий раз при разработке очередной 
теории должен обеспечивать реверсивное движение (восхождение) от объекта к предмету 
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Аннотация. Представлено обоснование значения морфологического анализа со-
циальных изменений в период качественной трансформации социальной реальности. 
Актуализируется вопрос о необходимости уточнения содержания объекта социологии. 
Анализируется специфика становящейся новой социальной морфологии, в основе кото-
рой, по мнению автора, лежит появление в социальном пространстве нового вида аген-
та социальных отношений –  устройств с искусственным интеллектом. Для обозначения 
этого агента вводится понятие «техносубъект». Автор приходит к выводу, что новая со-
циальная морфология оформлена в виде двух параллельных структур, образующих две 
взаимосвязанные топологические системы: стратификационную систему людей и также 
стратифицированную социотехносистему, образованную техносубъектами различных 
видов. Сделан вывод о становлении гибридного социума, в котором субстратным ос-
нованием его морфологии выступает симбиоз агентов естественной и искусственной 
природы. Продуктом их взаимодействия становится гибридная социальность. Обосно-
вана необходимость перехода к новой парадигме интерпретации объекта социологии.
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и методу, возвращаясь к объекту, и, двигаясь по нему, воплощать его строение в теорети-
ческой модели. Актуализация обращения к различению объекта и предмета и уточнению 
их содержания возникает, как правило, в ситуации существенного изменения в той стороне 
реальности, которую отображает данная наука. В социуме в определенные исторические 
периоды происходят качественные изменения и переходы к иным формам и способам раз-
вития. В этом случае встает вопрос о возможности дальнейшего использования сложив-
шейся картины социальной реальности и ее морфологии, адекватности понятийного аппа-
рата и методов исследования, т. е. о переопределении предпосылочного знания. Для этого 
требуется уточнение: каковы эта новая реальность и ее морфология и каковы возможности 
ее познания. Применительно к социологии это означает конструирование новой общей 
концептуальной картины социальной реальности, что может даже означать переопределе-
ние объекта социологии в целом. Исходная посылка: содержание обновленного предмета 
детерминировано не столько обновленным языком его описания, сколько новыми свой-
ствами реальности как объекта данной науки.

В период формирования социологии как науки, особенно при разработке фундамен-
тальных оснований ее теории, тематика этих обсуждений присутствовала в работах боль-
шинства социологов. Классики социологии начинали раскрытие специфики социологиче-
ского знания с вопроса о его предмете. Реже –  выделяя еще и его объект. В мою задачу 
не входит восстановление картины эволюции взглядов на предмет и объект социологии, 
поскольку эта работа проделана в многочисленных исследованиях за прошедшее столе-
тие. В контексте сформулированной в статье темы есть необходимость обратить внима-
ние лишь на один, но чрезвычайно важный методологический аспект и гносеологический 
«нюанс» подхода к определению предмета науки: вводится ли он самостоятельно или опо-
средованно понятием объекта. Наличие подобной познавательной ситуации можно про-
следить, обращаясь, например, к трудам П. А. Сорокина. Одним из классических образ-
цов аргументации в пользу социологии как особой науки следует признать изложенные 
им в 1920 г. доказательства в книге «Система социологии». «Определить объект социоло-
гии,  –  отмечал П. А. Сорокин,  –  как и любой науки, это значит выделить тот разряд фак-
тов, который является предметом ее изучения, или, иными словами, установить особую 
точку зрения на изучаемый ряд явлений, отличную от точки зрения других наук […] соци-
ология изучает явления взаимодействия людей друг с другом, с одной стороны, и явления, 
возникающие из этого взаимодействия, –  с другой … все остальные формы и виды взаи-
модействия исключаются из сферы социологического изучения… Наша социология есть 
homo-социология. Она трактует только о человеческих взаимоотношениях… это взаимо-
действие должно быть межчеловеческим взаимодействием» [Сорокин, 1993: 57]. И еще. 
Сорокин подчеркивал, что «общество как предмет изучения социологии дано только там, 
где дано несколько единиц (индивидов), одаренных психикой и связанных между собой 
процессами психического взаимодействия». «Социология изучает только такие общества, 
где члены последнего, помимо неорганических и органических процессов, связаны еще 
взаимодействием психическим, то есть обменом идей, чувств, волевых устремлений… тем, 
что характеризуется словом “сознание”» [Сорокин, 1992: 28–29]. Как видим, применяя тер-
мины объект и предмет, Сорокин между ними не делает различия. Хотя в одном месте, 
как следует из ранее приведенного фрагмента, у него все же появляется необходимость 
дополнительно подчеркнуть специфику того, на что направлен интерес социологии: для 
социологии общество есть множество людей, и в людях выделяются исключительно про-
цессы психического, то есть присущего исключительно людям, взаимодействия. В таком 
случае множество взаимодействующих агентов с помощью сознания (отличаемых Соро-
киным от взаимодействий и возникающих из них явлений) –  это и есть sui generis фрагмент 
реальности, на которого обращает свой взор социология, –  они и есть ее объект. Это 
исходный образ общества, который социология избирает как свой аспект, точку зрения 
на особую социальную реальность. Его исходность и делает эту первичную мыслитель-
ную конструкцию объектом. Так в познании конструируется объект социологии, становясь 
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в следующих шагах рефлексивно расчлененным, преобразуясь в исходное определение 
предмета, которое и формулирует Сорокин, –  это взаимодействия индивидов и результаты 
этих взаимодействий.

Начало метаморфоза. Вариант задания объекта и предмета социологии, представ-
ленный Сорокиным, относится к образцу ясной и логически строгой аргументации и само-
презентации социологическим сообществом своего специфического места в ряду других 
наук. Этот вариант претерпевал конкретизации, уточнения и расширение различными авто-
рами в контексте создаваемых ими теоретических моделей. Но в любом случае предпола-
галось, что объект социологии –  особая часть окружающего мира –  остается неизменным: 
это те же агенты и продукты социальных взаимодействий, той же природы, принадлежа-
щие к виду Homo sapiens и взаимодействующие с помощью тех же посредников –  феноме-
нов и структур своего сознания –  естественного разума. Эта аксиома просуществовала до 
эпохи появления особых посредников социальных взаимодействий, каковыми выступают 
устройства, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Полагаю, что уже само их по-
явление в социальных взаимодействиях требует обратиться к обсуждению необходимо-
сти уточнения или даже пересмотра содержания объекта социологии современного об-
щества. Необходимость существенного уточнения содержания современной социальной 
реальности нашло, в частности, отражение в предложенной А. В. Резаевым и его коллегами 
концепции «искусственной социальности» [Резаев, Стариков, Трегубова, 2020]. В содержа-
нии социальной морфологии рядом с людьми появились не только их технобиологические 
модификации, но и искусственные агенты социальных отношений и искусственный интел-
лект как важнейшая сторона (атрибут) искусственного сознания, становящийся конкурентом 
естественным психическим явлениям и процессам. Общество становится морфологически 
гибридным, что не может не отражаться на его качественном своеобразии –  как особой –  
социальной –  формы, состоящей теперь уже не только и не столько из людей.

Социальная морфология и морфогенез. Формирование нового объекта социоло-
гии происходит как процесс отражения морфогенеза социума нового типа 1. Морфоло-
гия –  наука о составных частях некоторой сложной системы, образующих некую «форму». 
Она отвечает на вопрос, как комбинации этих частей создают новый тип/вид объектов 
и их новую топологию –  размещение в пространстве. Социальная морфология сосредото-
чена на изучении способа, каким агенты в деятельности, используя ресурсы предметной 
среды, своей телесности и когнитивных способностей, воплощают себя в многообразии 
артефактов и коллективных форм повседневной жизни, создавая структуры отношений 
и наполняя их многообразным содержанием. Именно с особыми морфологиями опериру-
ют различные науки как со своими объектами.

В социологической традиции можно обнаружить исследования, близкие к морфологи-
ческому подходу. Так, у Ф. Тенниса в основу замысла создания «чистой социологии» была 
положена идея разработки социологии форм, которая привела к созданию «формальной 
социологии». Но использовал ли Теннис само понятие «форма»? Разрабатывая типологию 
на основе различения общественных отношений на gemeinschaftliche и gesellschaftliche, он 
применяет понятие типов общественных отношений: общность и общество. Теннис дает 
описание двух способов объединения индивидов в устойчивые союзы –  на основе двух 
различных принципов органической и механической связи, которые строятся с помощью 
разнотипных структур общественных отношений. Это структуры, включающие совокупно-
сти отношений и связей. Тем самым «социальная морфология» Тенниса –  это описание двух 
типов комбинаций (форм) социальных отношений. А из морфологии (состава) общества 
у Тенниса присутствуют лишь структуры без социальных агентов. Тем самым он предста-
вил вариант морфологий двух исходных структурных способов существования социально-
сти. В методологическом же отношении понятия общности и общества у Тенниса стали 
основным критерием классификации любых социальных форм. В итоге формы социальной 

1 Морфология –  от греч. morphe –  форма и logos –  слово, учение.
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жизни были разделены на три типа: 1) социальные отношения; 2) группы и 3) корпорации 
или объединения [Теннис, 1998: 217–226].

Близким к изучению социальных форм стала разработка Г. Зиммелем теории «чистых 
форм социации». У Зиммеля «чистые формы» это наиболее типичные и повторяющие-
ся в различных социумах модели (схемы) действий, взаимодействий и поведения. Аген-
ты этих чистых форм находятся вне поля рассмотрения. «То, что мы называем формой, 
с точки зрения используемых ею функций есть унификация материала: она преодолева-
ет изолированность частей, его составляющих. Целостность как единство этих частей… 
противостоит всякому другому материалу, не обладающему формой или оформленному 
иначе» [История социологии…, 1993: 107]. Выявление чистых форм социации будет со-
провождаться выяснением того, «что значат они как чистые формы поведения, при каких 
обстоятельствах они возникли, как развивались, какие изменения претерпевали особен-
ности их объектов» [там же].

Специально понятие социальной морфологии стал использовать Э. Дюркгейм. Разде-
ляя социологию на три основные отрасли, первой из них он называет социальную морфо-
логию. Она, по его мнению, аналогична анатомии и исследует «субстрат» общества, его 
структуру, материальную форму. Предполагается также изучение географической жизни 
народов в связи с социальной организацией народонаселения, его объема, плотности, 
распределения по территории [Дюркгейм, 1911: 239]. Тем самым Дюркгейм вводит в мор-
фологию общества социальных агентов. Социальная морфология, по Дюркгейму, это осо-
бая предметная область социологии, изучающая и объясняющая структурное строение 
общества в его взаимодействии с окружающей средой (физическим окружением) с целью 
создания типологической классификации обществ на основе их сегментирования. В ос-
нове классификации лежит построение моделей видов обществ с помощью выявления 
специфической природы и числа составных элементов и способа их сочетания. Конкрет-
ный социальный тип строится как морфологическая модель одного из видов обществ 
[Дюркгейм, 1990: 475].

Традиция изучения социальной морфологии была развита в работах одного из бли-
жайших последователей Э. Дюркгейма –  Мориса Хальбвакса. Он присоединялся к по-
зиции М. Мосса, который подчеркивал, что морфология –  это «имеющая едва ли не са-
мое важное значение часть социологии… один из наиболее независимых ее разделов» 
(цит. по: [Хальбвакс, 2000: 238]). По мнению Хальбвакса, задача морфологии –  изучение 
“материального тела” общества –  величины, объема, пространственной конфигурации 
и плотности групп, изменения их формы и перемещение в пространстве. В строгом смыс-
ле (stricto sensu) –  это исследование населения. Но в морфологии также рассматривает-
ся и величина, конфигурация самых разных групп [там же]. Всякая группа имеет матери-
альное тело, находящееся в пространстве, имеет очертания и границы. Группы можно 
представить на карте, сосчитать количество участников в каждой из них. Каждую группу 
можно рассматривать в отдельности, вычленять иерархию частей, исследовать плотность 
рассредоточения в пространстве [там же: 239]. Общности могут расти или уменьшаться, 
располагаться географически [там же: 340].

В дальнейшем тематика социальной морфологии продолжала оставаться на пери-
ферии социологических исследований. Хотя идея целостного (как единства агента-суб-
страта и функций), а не только структурно-функционального и системного подходов к из-
учению социальной жизни и ее форм, была продолжена в какой-то мере в социологии 
повседневности, в социальной антропологии и в социологии города и поселений. В ка-
честве типичных современных представителей изучения морфологии агентов и социаль-
ных структур можно назвать М. Арчер и П. Донати, которые специально стали исполь-
зовать термин «социальный морфогенез». По М. Арчер, в соответствии с предложенным 
ею «морфологическим/морфостатическим подходом» морфогенез –  это формирование, 
преобразование, трансформация социальной структуры, трансформация морфостазиса 
как стабильного состояния некой социальной структурной формы. В такой интерпретации 
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морфогенез выступает противоположностью морфостазиса [Арчер, 1994: 55]. У П. Донати 
в его реляционной теории общества морфогенез –  это порождение в деятельности но-
вых форм социальных отношений [Донати, 2019: 33]. У Донати, как и у Арчер, морфоло-
гия общества –  это система деятельности, отношений, которые и образуют его структуру. 
В этом случае объект социологии предстает как структура, находящаяся в становлении 
и трансформации через действия и взаимодействия людей. Эта вполне оправданная аб-
стракция, в определенной степени и до определенного предела, была допустима, пока 
в качестве агента и актора выступал представитель одного и того же рода носителя ак-
тивности –  Homo sapiens. Как носитель сознания, целеполагания и мотиваций на основе 
воспроизводимых потребностей, он оставался неким объектом и субъектом status quo, 
обеспечивающим действие механизма воспроизводства социальности неизменным обра-
зом и понятным для исследователя.

При изменении субстрата –  агента социальных взаимодействий возникает необходи-
мость в корректировке используемой характеристики содержания социальной морфоло-
гии и социального морфогенеза. Речь идет о ситуации, когда, наряду с человеком, аген-
том становится иной, не человеческий носитель деятельности, во многом схожей с че-
ловеческой, но принципиально отличной. Морфология такого –  гибридного –  общества 
в аспекте целостного подхода должна включать агентов генетически различных видов. 
Помимо людей –  это технобиологические гибриды и гибриды машин с ИИ, а также воз-
никающие в результате их взаимодействий отношения и структуры. Так мы возвращаемся 
к идее Хальбвакса рассматривать социум и его морфогенез как единство материальных 
оснований (в новой исторической ситуации –  прежнего и нового вида) и базирующихся на 
них структур. Социальный морфогенез приобретает вид процесса формирования, станов-
ления и развития общества как сообществ разнородных агентов (и не только разновид-
ностей вида Homo) через их объединение и образование гибридных структур и связей.

Новая социальная морфология. Происходит постоянное усложнение соединения 
человека с машинами через технологии ИИ: через дополненную и виртуальную реально-
сти, голограммы, имплантаты, интерфейс «мозг-компьютер», через искусственные части 
тела, созданные с помощью нанотехнологий и продуктов синтетической биологии. Вме-
сто людей-пользователей активно действуют боты –  автоматизированные облачные про-
граммные агенты ИИ, например «цифровые помощники» (IDA –  Intellectual digital assistant). 
Они представлены как веб-сервисы, приложения для смартфонов и персональных ком-
пьютеров и выступают в роли личного секретаря. Люди все более предпочитают общать-
ся с устройствами, а не с себе подобными, что перерастает в процесс квазисоциализа-
ции –  социализации через техносистемы. Техносоциализация становится процессом вхож-
дения индивидов в систему техновзаимодействий. Эта система –  параллельное социуму 
пространство, основанное на алгоритмах. В итоге не человек следит за устройствами, 
а они за человеком [Леонгард, 2018: 117].

Происходит замещение межличностных интеракций на взаимодействие людей 
с устройствами ИИ. Таким образом, не только машины «делают» людей (трансформируя 
их под себя), но и люди стремятся сделать из машин людей. Киборги первого поколения –  
это люди с вживленными устройствами. Но они еще остаются людьми –  «улучшенными 
людьми». Эти улучшения постепенно органично вписываются в наши тела, превращая 
нас в технобиологических гибридов [Йонк, 2019: 319–320]. Мы стали свидетелями нарас-
тающей тенденции –  делать машины более удобными для применения. Но впервые это 
удобство проявляется как уподобление инструмента человеку, а не просто как усиление 
или продолжение его функций или органов. А это означает передачу функций и свойств 
человека машине. Но это одновременно и изъятие функций, свойств и способностей у че-
ловека –  обесчеловечивание его, что также есть и продолжение эволюции Homo sapiens.

Машины становятся не просто сверхсовременными механизмами, а следующим эта-
пом эволюции объекта, наделенного особым разумом –  ИИ, но пока без эмоциональ-
ного содержания, т. е. возникновения синтетического Homo digital. Этот процесс есть 
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упрощение вида Homo sapiens, перенос качеств и функций с одного (био) субстрата на 
другой (техно) субстрат. В результате интеллект поднимается на новую ступень, сознание 
трансформируется, исчезают самосознание и эмоции. Однако такой новый, модифици-
рованный вид Homo (но не вполне тот же sapience) может жить только в симбиозе с ИИ 
и его устройствами. Это означает, что возникли новые участники социальных взаимодей-
ствий. Появились не только новые посредники в человеческой орудийной деятельности, 
но и его новые «напарники». В информационную эпоху они эволюционировали в техниче-
ские системы, роботизированное производство, Интернет вещей, промышленный Интер-
нет и проч. [Баррат, 2015; Грингард, 2017; Гринфилд, 2018; Маркофф, 2016; Уолш, 2019]. 
Человек всех их активировал. Они же приобрели антропоморфные характеристики. С ус-
ложнением машины стали более автономными, перешли из состояния управляемых в со-
стояние самоуправляемых, тем самым приобретая первичные черты субъектности, кото-
рая проявилась в способности самоактивизации.

Наивысший в настоящее время уровень активности, самоорганизации и автономности 
приобрели машины, основанные на технологиях ИИ, став своеобразными техносубъектами. 
Термин «техносубъект» одними из первых стали использовать С. Бескаравайный и В. Мазин, 
придавая ему как понятию различную смысловую нагрузку [Бескаравайный, 2018: 125; Ма-
зин, 2018: 14]. В моей интерпретации техносубъекты – это такие объекты, которые ведут 
себя как акторы, поскольку не только учатся исполнять социальные роли, предписанные 
им алгоритмами, но и сами создают систему интеракций, выступая в роли социальных аген-
тов, конструируя систему социальных взаимодействий. Это новый вид агента и новый вид 
актора социальных отношений. Тем самым рядом с социальной структурой общества людей 
возникает структура, состоящая из агентов нового вида –  техносубъектного. А техносубъекты 
становятся не только исполнителями социальных ролей, но и агентами социальной системы 
нового вида, состоящего из технических систем с ИИ. Возникает гибридное социальное про-
странство с новой социальной морфологией, состоящее из: 1) индивидов (Homo Sapiens 1.0), 
2) технобиологических гибридов человека и ИИ –  киборгов (Homo Sapiens 2.0), 3) «цифровых 
двойников» человека и 4) техносубъектов –  технических устройств с ИИ.

Морфогенез гибрида: топология техносубъектов и гибридная стратификация. Тех-
носубъект можно рассматривать как синтетический, искусственный эквивалент субъекта-инди-
вида, если за основной признак субъектности принимать целеполагание. Под воздействием 
его стремительно нарастающего влияния на общество происходит утрата целостности соци-
альной структуры, нарастает ее расщепление на структуру людей и структуру техносубъектов. 
Возникает техносоциосфера –  система машин нового вида с ИИ. Образование ее топологии 
можно проследить, обратившись к исследованиям, посвященным изучению становления тех-
нологий с ИИ и последствий изменения ими человеческого поведения и социальной жизни 
[Баррат, 2015; Бриньолфсон, Макафи, 2017; Грингард, 2017; Гринфилд, 2018; Йонк, 2019; Ле-
онгард, 2018; Маркофф, 2016; Уолш, 2019; Форд, 2016]. Выскажу гипотезу: техносоциосфера 
формирует структуру, подобную социальной и так же стратифицированную. Разные виды 
техносубъектов занимают в ней различные вертикальные позиции. И эта структура –  техно-
топология –  сопряжена с социальной структурой людей в процессе морфогенеза гибрида.

Техносубъекты иерархически организованы и расположены. На вершине пирамиды –  ИИ. 
Ниже –  алгоритмы и программы; затем –  сетевые облачные хранилища как основа суперком-
пьютеров, образующих глобальный ИИ; затем –  «стеки», состоящие из корпораций Северной 
Америки и Европы –  Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft и сверхмонополии Alphabet; 
платформ КНР Tencent, Alibaba, Baidu, JD.com и DiDi; российских Яндекс и Мэйл.ру. На их 
основе функционируют нижележащие страты роботов и мобильных компьютеров-коммуни-
каторов; страты ИВ и промышленного Интернета. Затем расположен слой кибернетической 
экосистемы с хакерами, создающими ботнеты. Отдельные слои техносубъектов обладают 
специфическими статусными наборами (статусными потенциалами) –  ресурсами для влияния 
на другие страты как техносубъектов, так и представителей социальной структуры индиви-
дов. Каждый такой слой образует подвид сообщества устройств с ИИ. Эти страты созданы 
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и воспроизводятся индивидами, образующими профессиональные сообщества агентов циф-
рового общества. Они также расположены в иерархическом порядке: создатели ИИ, твор-
цы алгоритмов и разработчики программ, создатели и собственники «стеков», конструкторы 
и пользователи роботов, разработчики устройств мобильной связи и миллионы пользовате-
лей гаджетов, сообщества хакеров –  активных и наиболее креативных разработчиков и экс-
периментаторов применения альтернативных программ и алгоритмов.

Высший ранг ИИ определяется, прежде всего, тем, что он способен в ряде случаев при-
нимать самостоятельные решения. Так, ИИ активно вытесняет людей из многих профессий, 
трансформируя социальную структуру, вставая над людьми в промежутки между стратами ин-
дивидов. Он становится автономным в создании собственной логики –  она все более незави-
сима от людей и им непонятна. Более того, ИИ как система алгоритмов и программ стремит-
ся к собственному совершенствованию. Его статусное доминирование выражено побужде-
ниями к: 1) эффективности, 2) самосохранению, 3) приобретению ресурсов, 4) творчеству, 
и 5) уходу от уязвимости. ИИ обладает преимуществами перед другими техносубъектами –  он 
способен думать, планировать и обманывать создателя.

Обособленные технологии собираются вместе в вертикально интегрированных коммер-
ческих компаниях –  «стеках» (термин Брюса Стерлинга), которыми контролируются сети, плат-
формы, приложения, физические устройства и контент. «Стеки» монополизируют коммерче-
скую рекламу, мобильные трафики социальных сетей, рынок электронных книг [Гринфилд, 
2018: 365]. Глобальные масштабы приобрел еще один вид техносубъекта –  Интернет вещей. 
ИВ –  это своеобразная «колонизация» повседневной жизни обработкой информации и пре-
вращение мира вещей в «пищу» ИИ. ИВ обеспечивает работу технологических систем без 
наблюдения человека. У него неограниченные возможности перемещения данных в любые 
точки пространства к любым техническим системам и людям. Более того, участники Всемир-
ного экономического форума ставят задачу перехода к «Интернету тел», когда встроенные 
датчики или вживленные имплантаты не только будут осуществлять функции передачи ин-
формации, но и изменять само тело и даже поведение человека. Тело предполагают сделать 
технологической платформой, а обмен данными о теле станет необходим ради «коллектив-
ного и индивидуального блага», как его понимает ВЭФ.

Такой техносубъект, как робот, есть техническое воплощение непосредственной власти 
не только людей над людьми, но и самими машинами над людьми, поскольку они превос-
ходят человека по ряду функций. Но в иерархии техносубъектов роботы стоят ниже ИВ, ИИ 
и алгоритмов, поскольку функционируют на их основе. Робот –  это машинная альтернатива 
человеку, но особая машина, созданная для непосредственного с ним взаимодействия. Че-
ловек, создавая робота под себя, одновременно подчиняет себя роботу. Робот –  это вопло-
щенный в материале алгоритм. Он его «маска», поскольку сети роботов создаются на основе 
сети алгоритмов. Так открывается возможность возникновения социума роботов и матери-
ализации социальности систем алгоритмов. Случаем такого воплощения стало появление 
ботнетов –  сети роботов, созданных для продвижения вредоносных программ с целью ис-
пользования компьютеров без согласия их владельцев.

Гибридное социальное взаимодействие. Морфологическая трансформация проис-
ходит и с социальным взаимодействием –  оно превращается в гибридное. Взаимодействуя 
с персональными цифровыми помощниками, человек ожидает, что взаимодействия с ботами 
будут разумными. Появление в системе социальных интеракций интеллектуальных помощни-
ков сопровождается их сближением с такими сообществами людей, как разработчики систем 
человеко-машинного взаимодействия и исследователи ИИ. В процессе этого сближения об-
разуется ядро морфологии гибридного социума. Наметилась тенденция движения к созданию 
интерактивных систем, которые функционируют как интеллектуальные «коллеги», становясь 
компьютерными аватарами, а не оставаясь только инструментами с компьютерами. Склон-
ности человека к очеловечиванию машин ориентирует людей на стремление вступать с ма-
шинами в социальные отношения по мере повышения их эффективности ИИ. Но нужно быть 
готовым к тому, что одновременно с расширением возможностей человека с помощью ИИ 
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будет происходить и вытеснение людей. Более того, этот процесс будет принимать все бо-
лее конфликтный характер, о чем предупреждал Н. Винер: «…машина, способная к обуче-
нию и принятию решений на базе этого обучения, никоим образом не окажется обязанной 
принимать те решения, какие приняли бы мы сами или какие были бы приемлемыми для нас» 
[Винер, 2019: 190].

Новая социальная морфология проявляется в том, что интеллектуальные машины, об-
разуя единство «агент-структура», реализуют в своей активности ряд схем действий, схожих 
с социальными: 1) распознавание объекта взаимодействия; 2) ориентация-на-Другого; 3) про-
гнозирование ответных действий; 4) отнесение своего поведения к набору нормативных об-
разцов, заложенных в алгоритме. К специфике действия интеллектуальных устройств можно 
отнести, прежде всего, 1) отсутствие (пока) у них индивидуального Я-образа и рефлексии 
исполняемой роли; 2) ограниченность возможности свободного выбора сценария ввиду от-
сутствия (пока) у алгоритмов собственного накопленного «жизненного опыта» и пройденных 
этапов социализации; 3) отсутствие в алгоритмах (как правило) программ «отнесения к цен-
ности» определенной субкультуры и к универсальным ценностным образцам. Есть основания 
утверждать, что взаимодействие интеллектуальных устройств с человеком приобретает ха-
рактер специфической разновидности социального взаимодействия. Но уже иного социаль-
ного. При этом меняется природа обеих сторон, происходит обоюдная мутация, в процессе 
которой появились субъекты-гибриды с антропоморфными (у устройств с ИИ) и техноморф-
ными (у людей) характеристиками. В этом процессе активно формируется гибридный социум.

Заключение. Устройство воздействует на человека не только как машина, но и как ан-
тропоморфный объект. Его форма не пассивна, а активна и проявляется и вообще существует 
только в ответном воздействии машины на своего создателя в моменты оперирования чело-
века с машиной, заставляя человека меняться и как субъекта –  одной из сторон социального 
взаимодействия. Поэтому происходит расширение области взаимодействий двух разнородных 
субъектов, но таких, которые были разнородны до начала использования машины. И в этом 
взаимодействии они образуют «ассамбляж» [Деланда, 2018] новой природы –  гибридное соци-
альное взаимодействие. Исследованием этих ассамбляжей и должна озаботиться современная 
социология, из поля зрения которой –  парадокс! –  до сих пор выпадает техносубъект как эле-
мент новой морфологии социума, который, наряду с техномодифицированными индивидами, 
становится новым «игроком» на поле человеческого сообщества. Можно его игнорировать 
и впредь, но тогда кто подготовит массовое сознание к встрече с реализацией проектов «ма-
шинопоклонников» (Н. Винер), транс- и постгуманистов и «цифропоклонников»?

Полагаю, назрела необходимость в существенном уточнении содержания морфологии 
современного общества и объекта социологии современности: им становится гибридная со-
циальность, новая морфология, включающая четыре вида агента социальности: 1) человека; 
2) технобиологического гибрида; 3) «цифрового двойника» человека и 4) техносубъекта. Па-
раллельно со стратификационной структурой сообщества людей образуется стратификаци-
онная структура техносубъектов, вместе с цифровыми двойниками и технобиологическими 
гибридами формирующая социальную структуру гибридного социума.
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Abstract. The substantiation of the morphological analysis significance of social changes in the 
period of qualitative transformation of social reality is presented stressing the need to clarify the content 
of the object of sociology. Specifics of the emerging new social morphology are analyzed, which, so 
the author, is based on the appearance in the social space of a new type of social relations agent –  
devices with artificial intelligence. To designate this agent, the concept “technosubject” is offered. 
The author argues that the new social morphology is formalized in the shape of two parallel structures 
forming two interrelated topological systems: stratification system of people and a stratified socio-
technosystem shaped by technosubjects of various types. The conclusion is made about the formation 
of a hybrid society, in which the substrate basis of its morphology is a symbiosis of natural and artificial 
nature agents. The product of their interaction is hybrid sociality. The necessity of transition to a new 
paradigm of the object of sociology interpretation is substantiated.
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Развитие мирового социума на современном этапе носит драматически противоре-
чивый характер. Процесс глобализации, научно-технический прогресс, цифровая эконо-
мика, динамичный рост производительных сил свидетельствуют об исключительной силе 
человеческого разума. Однако наблюдаются и крайне негативные тенденции: мировой 
экономический кризис, безумная гонка вооружений, борьба за экономическое и военное 
лидерство, планетарный экологический кризис, природные и техногенные катастрофы, 
локальные войны, террористические акты, бедность, нищета, преступность… Эти тенден-
ции отражают глубинные противоречия капиталистической системы и наглядно показыва-
ют, что монетаристский капитализм все более и более становится источником экзистен-
циальных рисков и угроз, и человечество уже не может их игнорировать, особенно на 
фоне глобального экологического кризиса. «Сейчас мы живем в орбите многочисленных, 
взаимосвязанных, иногда опасных и всегда сложных преобразований, рисков и кризисов, 
которые охватывают наш земной шар. Некоторые из них являются результатом более 
ранних изменений, таких как империализм или распространение проектов индустриали-
зации национальных государств, в то время как другие являются результатом недавних 
форм глобализации» [Cohen, Kennedy, 2013: 1].
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Ключевые слова: мировой кризис • эпоха глобальной бифуркации • планетарные 
проблемы бифуркационной эпохи • глобальный экологический кризис • исторические 
альтернативы глобальной бифуркации

Аннотация. Автор развивает концепцию глобальной бифуркации, детерминиро-
ванной рядом опасных планетарных факторов, прежде всего экологическим кризисом 
человечества. Анализ показал, что глобальная бифуркация объективно неизбежна 
и вариант общепланетарной катастрофы наиболее вероятен. Тем не менее истори-
ческие альтернативы в целом позволяют надеяться, что у человечества ещё сохраня-
ется хрупкий шанс на грядущее развитие в постбифуркационный период. С позиций 
структурно-синергетической теории социодинамики и с учетом новых эмпирических 
данных выяснены и проанализированы общепланетарные проблемы и исторические 
альтернативы эпохи глобальной бифуркации. По мысли автора, возможны четыре би-
фуркационных сценария: 1) глобальная экологическая катастрофа, гибель человече-
ства; 2) глобальный экологический кризис, долговременная деградация человечества 
и социальный регресс; 3) мировая ракетно-ядерная катастрофа, гибель человечества; 
4) перестройка мирового социума и его выход на траекторию устойчивого историче-
ского развития.
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Состояние неустойчивости характерно для всякой чувствительной к флуктуациям си-
стемы, поскольку процесс развития в принципе невозможен без неустойчивости. Смена 
этапа устойчивого развития этапом неустойчивого развития (точка бифуркации) является 
универсальной закономерностью в природных и социальных системах [Ельчанинов, 2019, 
т. 1: 55–56]. В неустойчивом мировом социуме, таким образом, в ходе нелинейных макро-
социальных процессов флуктуации риски и кризисы могут внезапно трансформироваться 
в глобальную бифуркацию.

Действительно, современный мир втягивается в водоворот нарастающей турбулент-
ности, длительные следствия которой остаются пока смутными и неясными, но вполне по-
нятными в аспекте саморазрушительной патологии, если человечество и дальше будет 
проявлять политический, общественный и экологический индифферентизм к глобальным 
проблемам современности. С каждым днем увеличивается риск возникновения эффекта 
домино с непредсказуемыми последствиями в глобальном масштабе. Трагический сцена-
рий глобальной турбулентности становится наиболее вероятным, и мрачные алармистские 
настроения все больше и больше охватывают ученых, экспертов, политиков и обывателей. 
Мировой правящий класс растерян, так как стандартные монетаристские схемы уже не ра-
ботают или работают плохо, а либеральная доктрина, неспособная предложить новых при-
влекательных идей, вызывает у большинства людей растущее разочарование. Глобальная 
ситуация также усугубляется тем, что в социальных науках отсутствуют новые, неортодок-
сальные идеи общественного переустройства. «Выглядит так, –  пишет С. Жижек, –  словно 
этот кризис был организован с расчетом на то, чтобы показать, что даже во время разру-
шительного кризиса никакой альтернативы капитализму нет» [Жижек, 2011: 21].

Модель монетаристского капитализма оказалась в состоянии глубокого кризиса, и бу-
дущее капитализма уже ставится под сомнение [Есть ли будущее у капитализма, 2015]. 
Системного понимания, что делать сейчас, в момент нарастания многочисленных рисков 
и опасностей, просто нет, и власть имущие по инерции заклинают кризисные явления 
с помощью неолиберальной риторики, но на фоне эскалации драматических событий 
она звучит отнюдь не убедительно. Мировой социум, несомненно, переживает беспреце-
дентный кризис. «Кризис носит не циклический, а нарастающий характер. И это не огра-
ничивается окружающей нас природой. Существуют также социальный кризис, полити-
ческий и культурный кризис, моральный кризис, а также кризис демократии, идеологий 
и капиталистической системы. Кризис также заключается в углублении нищеты во многих 
странах и потере работы значительной частью населения во всем мире. Миллиарды лю-
дей достигли такого состояния ума, когда они больше не доверяют своему правитель-
ству» 1. Человечество столкнулось с множеством прогрессирующих проблем, вызванных 
перенаселенностью, безумным потреблением, экологически вредным промышленным 
производством, чрезмерным социальным неравенством и вопиющим паразитизмом бо-
гатых. В этой чрезвычайной ситуации пока никто не может предложить вразумительной 
альтернативы глобальному капитализму, хотя критика его негативных аспектов раздается 
всё чаще и чаще.

По сути дела, мировая ситуация крайне неустойчива, и спектр рисков только расши-
ряется, что все более отчетливо манифестирует тренд к глобальной бифуркации. Ряд уче-
ных считает, что предотвратить глобальную катастрофу уже невозможно, потому что без-
мерное потребление гигантской массой людей ограниченных природных ресурсов вышло 
за пределы физических и биологических возможностей планеты Земля [Meadows et al., 
1992]. Фундаментальные вопросы, связанные с грядущей трансформацией мирового со-
циума, с процессом глобальной бифуркации, требуют адекватного ответа. Недостаточ-
но просто констатировать, что земная цивилизация переживает беспрецедентный этап 

1 von Weizsäcker E. U., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruc-
tion of the Planet –  A Report to the Club of Rome. Springer, 2018. P. 2. URL: https://batrachos.com/sites/
default/files/pictures/Books/Weizsacker_Wijkman_2018_Come%20on pdf (дата обращения: 27.12.2021).
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в своем историческом развитии. Прежде всего необходимо выявить планетарные про-
блемы и альтернативы глобальной бифуркации, поскольку это крайне важно для более 
глубокого понимания проблематики бифуркационного процесса, которую ученые пыта-
ются исследовать с разных теоретических позиций.

Кризис капиталистической системы. Исследуя кризис капиталистической системы, 
И. Валлерстайн в рамках миросистемного подхода делает акцент на вопросе о будущем 
капитализма. По его мнению, неотъемлемым, основополагающим принципом капиталисти-
ческой мировой системы является «устойчивое стремление к бесконечному накоплению 
капитала –  накоплению капитала ради накопления еще большего капитала» [Валлерстайн, 
2015: 25]. Как он утверждает, современная мировая система, базирующаяся на этом капи-
талистическом принципе, исчерпала свои возможности. Капитализм больше не может на-
капливать прибыль, а низшие классы «больше не верят, что история на их стороне». Од-
нако исход кризиса капитализма, на его взгляд, непредсказуем [Валлерстайн, 2015: 23–60].

В свою очередь Р. Коллинз рассматривает феномен глобального капитализма и его 
исторические перспективы с технологической точки зрения. Согласно его гипотезе, глав-
ной причиной структурного кризиса капитализма является технологическое замещение 
человеческого труда машинным. Со временем это неизбежно приведет к массовой без-
работице, к падению уровня жизни, к социальному недовольству огромной массы людей 
и, как следствие, к долгосрочному кризису капитализма. С точки зрения Р. Коллинза, все 
это может завершиться в конечном итоге полным коллапсом капиталистической системы, 
который, как он считает, может случиться ещё до конца XXI в. В качестве альтернативы 
капитализму он рассматривает социалистическую систему, основанную на централизован-
ном управлении и планировании [Коллинз, 2015: 61–112].

Оценивая перспективы капитализма, М. Манн утверждает, что пока нет никаких осно-
ваний считать, что капитализм переживает структурный кризис, тем более окончательный. 
В то же время М. Манн не сомневается, что конец гегемонии Соединенных Штатов, несмо-
тря на их огромный военный потенциал, близок, хотя варианты ослабления американско-
го могущества пока неясны. В свою очередь, глобальный экологический кризис, по мне-
нию М. Манна, требует кардинального реформирования таких институтов, как глобальный 
капитализм, национальные государства и права граждан (потребителей). Если же случится 
ядерная война или губительное изменение климата, то, полагает он, любой из этих кризи-
сов вызовет крах не только капитализма, но и всего человечества [Манн, 2015: 113–155].

Прогнозируя будущее капитализма, Г. Дерлугьян считает, что вариант насильственных 
революций и диктатур можно будет избежать, поскольку «кризис капитализма в XXI веке 
будет разворачиваться главным образом в сфере мировой экономики, а не в сфере гео-
политики» [Дерлугьян, 2015: 214]. Согласно его мнению, социальные протесты и классо-
вые столкновения затронут в первую очередь страны капиталистического ядра, имею-
щие сильные демократические политические институты, большой опыт и устойчивые тра-
диции общественных движений. Следовательно, коммунистическая альтернатива в виде 
большевистского 1917 года не грозит капитализму, а его концом, судя по всему, будут 
массовые гражданские мобилизации, хотя их конкретные сценарии пока непредставимы.

Анализируя современное состояние глобального капитализма, К. Калхун приходит 
к выводу, что, несмотря на тяжелейший финансово-экономический кризис, это, однако, не 
конец капитализма. В то же время он утверждает, что капиталистическая система может 
потерпеть крах вследствие присущей ей склонности к кризисам и растущей финансиали-
зации в экономиках стран мира. Он также не исключает вариант внешнего подрыва ка-
питализма, поскольку «экологические катастрофы, болезни, войны или восстания» могут 
вызвать огромные непредвиденные опасности. Ещё одну альтернативу он видит в том, 
что процесс глобальной интеграции может ослабнуть и в мире может появиться новая 
экономическая система. Всеобщий развал капиталистических рынков К. Калхун расцени-
вал как катастрофу, способную вообще уничтожить экономические и политические инсти-
туты. В целом капитализм имеет шансы на историческое существование, если государства 
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продолжат его защищать в разных формах, но в этом случае капитализм, естественно, 
будет обновляться, хотя конкретные сценарии обновления находятся уже за горизонтом 
прогнозирования [Калхун, 2015: 216–265].

Согласно У. Беку, современное общество в ходе модернизации становится обще-
ством риска, порождающим универсальные угрозы, опасности и катастрофы. По его мне-
нию, «общество риска есть общество, чреватое катастрофами» [Бек, 2000: 27]. Сегодня 
быстро нарастают экономические риски, дестабилизирующие жизнь всего человечества, 
и это по вполне понятным причинам может сыграть критическую роль в динамике гло-
бальной бифуркации. Так, за последние 50 лет мировая экономика выросла почти в пять 
раз, но в основном за счет утроения добычи природных ресурсов, производства энергии 
и продовольствия 2. В 2018 г. 1% самых богатых владели 45% всего мирового богатства 3. 
В 1998–2013 гг. 3 млн самых богатых американцев были ответственны примерно за 2,5% 
от общемировых выбросов парниковых газов, а 10% богатейших семей в мире –  уже за 
45% от всеобщего уровня 4. Более чем очевидно, что чрезмерное потребление природ-
ных ресурсов и экономическое неравенство представляют собой огромные риски, вызы-
вающие планетарные деструктивные последствия.

После краха советской системы социализма и СССР либеральные правительства обе-
щали, что рыночные реформы и демократия приведут к европейским стандартам жизни, 
но на самом деле подавляющее большинство людей столкнулось с небывалым ростом 
экономического неравенства. Согласно экспертным оценкам, «значительное увеличение 
доли имущества наиболее состоятельных лиц произошло в Китае и России после пере-
хода от коммунистической экономики к более капиталистической. В период с 1995 по 
2015 г. доля верхней центили удвоилась в обеих странах, с 15 до 30% в Китае и с 22 до 
43% в России» 5.

Между тем человечество столкнулось не только с прогрессирующим экономическим 
неравенством, но и с другими экономическими проблемами, которые вызвали далекоиду-
щие последствия. Начиная с 1980-х гг. капитализм существенно изменил свою стратегию: 
от социально-рыночной экономики он перешел преимущественно к максимизации прибы-
ли, причем спекулятивная прибыль в финансовой сфере стала преобладающей в мировой 
экономике, что, в свою очередь, наносит ущерб социальным, экологическим и этическим 
ценностям. По сути, финансиализация экономики служит причиной неравенства доходов, 
снижения заработной платы и низкой производительности труда, так как отвлекает ка-
питал от инвестирования в реальное производство [Калхун, 2015: 224–230]. В сентябре 
2008 г. номинальная стоимость финансовых продуктов достигла 640 трлн долларов, что 
в 14 раз превышает ВВП всех стран мира 6.

Одна из острейших социальных проблем современного мира –  крайнее неравенство 
по условиям жизни и доходам. В 2017 г. в мире насчитывалось 60 млн беженцев, суще-
ствующих в крайне неблагоприятных социально-экономических условиях 7. В то же время 
всего 8 богатейших людей мира владеют таким же богатством, как беднейшая половина 

2 Making Peace…  P. 22. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.
pdf?sequence=3 (дата обращения: 15.12.2021).

3 Социально-экономическое неравенство как глобальная проблема человечества // MENTAMORE. 
URL: https://mentamore.com/socium/socialno-ekonomicheskoe-neravenstvo.html (дата обращения: 
15.12.2021).

4 von Weizsäcker E. U., Wijkman A. Op. cit. P. 40. URL: https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/
Books/Weizsacker_Wijkman_2018_Come%20on.pdf (дата обращения: 27.12.2021).

5 Доклад о неравенстве в мире –  2018. С.  13. URL: https://wir2018.wid.world/files/download/
wir2018-summary-russian.pdf (дата обращения: 25.12.2021).

6 von Weizsäcker E. U., Wijkman A. Op. cit. P. 8. URL: https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/
Books/Weizsacker_Wijkman_2018_Come%20on.pdf (дата обращения: 27.12.2021).

7 von Weizsäcker E. U., Wijkman A. Op. cit. P. v. URL: https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/ 
Books/Weizsacker_Wijkman_2018_Come%20on.pdf (дата обращения: 08.01.2022).
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населения мира вместе взятая (примерно 3,96 млрд человек) 8. Мировая олигархия стре-
мится сохранить свои баснословные богатства и доходы, что приводит к дальнейшему 
росту социального неравенства, бедности и нищеты. Так, около 3 млрд человек в раз-
вивающихся странах живут менее чем на три доллара в день на душу населения и еще 
1,5 млрд –  приблизительно на 9 долларов 9. Неудивительно, что потребовалось бы по 
меньшей мере пять таких планет, как Земля, чтобы обеспечить для всего населения мира 
уровень жизни, привычный для современного среднего американца [Вайцзеккер и др., 
2013: 7].

Ведущие ученые, таким образом, пессимистично оценивают будущее капитализма 
и всего человечества, научно понимая, какие планетарные проблемы угрожают суще-
ствованию человеческого рода.

Глобальный экологический кризис. В рамках экологического подхода будущее 
рассматривается в основном как различные сценарии глобального коллапса, если че-
ловечество не изменит свой устоявшийся паттерн исторического развития. Так, в 2006 г. 
Д. Медоуз снова подчеркнул: «Глобальные проблемы –  изменение климата, истощение 
нефтяных запасов, деградация сельскохозяйственных угодий, дефицит пресной воды –  
уже проявились либо проявятся в ближайшие десятилетия» [Медоуз, 2012: 11].

Исследуя проблему будущего человечества, Э. Ласло считает, что наш мир находится 
в процессе фундаментальной трансформации, но исход этой трансформации пока неясен. 
Как он пишет, «критическими факторами при выборе нашей судьбы являются мышление, 
ценности и восприятие творческих людей всех сфер жизни» [Ласло, 2011: 187]. В точ-
ке хаоса, которая характеризуется крайней неустойчивостью системы, перед человече-
ством возникнет два альтернативных пути: 1) путь гибели –  регресс, ведущий к катастро-
фе; 2) путь прорыва –  создание новой цивилизации [там же: 42–43].

Аналогичную позицию занимал российский ученый Н. Н. Моисеев. Он был глубоко 
убежден, что человечество находится на пороге катастрофической перестройки, кото-
рая качественно изменит характер истории человечества и его развития как биологиче-
ского вида. «Мне представляется, –  писал он, –  что этот кризис может иметь лишь два ис-
хода: либо нас ожидает судьба динозавров, когда-то бывших властителями Земли, либо 
энергия, талант, ВОЛЯ человечества как единого целого найдут и утвердят качественно 
новые формы своей жизни в составе нашей биосферы. <…> Третьего исхода не дано!» 
[Моисеев, 2000: 25].

В этой связи очень интересны эмпирические факты. Так, по состоянию на 29 января 
2022 г. население мира составляет примерно 7,923 млрд человек 10. Около 4 млрд человек 
живут в крайне неблагоприятных экономических условиях или находятся под угрозой сти-
хийных бедствий или войн 11. Около 1,3 млрд человек остаются бедными, а около 700 млн 
голодают 12. По прогнозам ООН, к 2037 г. население планеты увеличится почти до 9 млрд 13.

Демографический взрыв, таким образом, особенно наглядно демонстрирует, что бла-
гополучие человека по-прежнему чрезвычайно сильно зависит от физических и биологи-
ческих ресурсов Земли.

8 von Weizsäcker E. U., Wijkman A. Op. cit. P. 3. URL: https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/ 
Books/Weizsacker_Wijkman_2018_Come%20on.pdf (дата обращения: 27.12.2021).

9 GLOBAL CONSUMPTION DATA for INCLUSIVE BUSINESS. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ 
c6b8cace-e7b3-4d05-b693-dc4767aa289/ConsumptionDataBrochure_May2015.pdf? MOD=AJPERES&CVID= 
lKbEyVR (дата обращения: 25.12.2021).

10 Worldometer. Population. URL: https://www.worldometers.info/world-population/ (дата обраще-
ния: 29.01.2022).

11 von Weizsäcker E.U., Wijkman A. Op. cit. P. v. URL: https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/ 
Books/Weizsacker_Wijkman_2018_Come%20on.pdf (дата обращения: 08.01.2022).

12 Making Peace… P. 21. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.
pdf?sequence=3 (дата обращения: 20.12.2021).

13 Worldometer. Population. URL: https://www.worldometers.info/world-population/ (дата обраще-
ния: 15.12.2021).
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Благодаря экологии мы теперь знаем, какие серьезные риски связаны с бездумным 
потреблением материальных благ. Важную роль в этом процессе играет потребительская 
идеология, стимулирующая бесконечное потребление в ущерб развитию постматериали-
стических интересов. Как известно, важнейшим компонентом консьюмеризма является 
фетишизированная идея потребления: чем больше человек потребляет товаров и услуг, 
тем более он успешен, респектабелен и счастлив. По сути дела, потребление стало не 
только процессом использования продуктов и услуг для удовлетворения жизненных по-
требностей человека, но и способом утверждения и повышения его социального статуса.

В этом контексте очень печальное впечатление производят статистические данные 
о нерациональном использовании природных ресурсов, о стремительном загрязнении 
окружающей среды, об антиэкологичном отношении человека к природе.

В XX в. потребление стали на душу населения выросло в 4 раза, меди –  в 5 раз, бума-
ги –  в 7 раз, бетона –  в 16 раз, пластмасс –  в 20 раз. В начале 1990-х гг. количество конди-
ционеров в жилищах увеличилось в сравнении с 1950 г. в 4,7 раза (с 15 до 70%), цветных 
телевизоров –  в 9,5 раза (с 10 до 95%) [Лукьяненко и др., 2009: 154].

Если посмотреть на проблему гипертрофированного потребления с цифровой точки 
зрения, то в этой сфере рыночная экономика добилась весьма впечатляющих результатов. 
По состоянию на 29 января 2022 г. Интернетом пользуются примерно 5,189 млрд чело-
век во всём мире 14. Цифровая революция открывает поистине безграничные возможности 
в области чувственного искусства и чувственного наслаждения, и это дает новый мощный 
импульс развитию чувственной культуры и потребительской психологии. Например, по дан-
ным на конец марта 2020 г., в мире было продано 1 560 000 000 игровых консолей за все 
время их существования 15. Только в 2021 г. на компьютерные игры было потрачено 180,3 
млрд долларов 16. Следовательно, потребительский ажиотаж и чувственные забавы в но-
вой, электронной форме необычайно популярны. В этой ситуации перспективы экологиче-
ской этики весьма невелики: только 12% россиян считают, что каждый должен существенно 
сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потреблением 17.

Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 17% всех произ-
водимых продуктов питания выбрасывается. Причем 11% от общего количества приходит-
ся на домашние хозяйства. Каждый житель Земли выкидывает в год 121 кг продуктов, из 
них 74 кг –  у себя дома. В ресторанах и магазинах выбрасывается 17% всех продуктов 18.

В 1950 г. в мире производилось более 2 млн т пластика в год. К 2015 г. эта годовая 
добыча выросла до 419 млн т, примерно 11 млн т пластика ежегодно попадает в океа-
ны 19. Ежегодно в мировые воды попадает до 400 млн т тяжелых металлов, растворителей, 
токсичных осадков и других промышленных отходов 20.

14 Worldometer. Population. URL: https://www.worldometers.info/world-population/ (дата обраще-
ния: 29.01.2022).

15 Ходаковский К. За всю историю было продано 1,56 млрд игровых консолей, и PS2 остаётся 
абсолютным лидером. 26.05.2020 // 3DNews Daily Digital Digest. URL: https://3dnews.ru/1011873/ (дата 
обращения: 09.10.2021).

16 Компьютерные и видеоигры (мировой рынок) // Tadviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/
Статья: Компьютерные_и_видеоигры_(мировой_рынок) (дата обращения: 29.01.2022).

17 Жизнь после Греты Тунберг, или потребление на фоне глобального потепления. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/zhizn-posle-grety-tunberg-ili-potreblenie-na-fone-
globalnogo-potepleniya (дата обращения: 27.12.2021).

18 Доклад ООН: каждый год на Земле выбрасывается почти 1 миллиард тонн еды // Новые 
известия. 05.03.2021. URL: https://newizv.ru/news/world/05-03-2021/doklad-oon-kazhdyy-god-na-zemle- 
vybrasyvaetsya-pochti-1-milliard-tonn-edy (дата обращения: 26.10.2021).

19 
 
The Biggest Environmental Problems of 2021. 14.09.2020. URL: https://earth.org/the-biggest- 

environmental-problems-of-our-lifetime/ (дата обращения: 26.07.2021).
20 Making Peace… P. 24. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.

pdf?sequence=3 (дата обращения: 20.12.2021).
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В целом загрязнение окружающей среды вызывает около 9 млн преждевременных 
смертей ежегодно и еще миллионы умирают от других рисков для здоровья, связанных 
с окружающей средой 21.

Средняя приповерхностная температура Земли уже повысилась более чем на 1 °C по 
сравнению с периодом с 1850 по 1900 год. При нынешних темпах потепление достигнет 
1,5 °C примерно к 2040 г.22

По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, с 1750 
по 2011 г. совокупный объем антропогенной эмиссии СО2 в атмосферу составил 2040 
(±310) млрд т. Половина этого количества пришлась на последние полвека. Часть вы-
бросов (около 40%) остается в атмосфере, вызывая существенное повышение концен-
трации углекислоты –  основной причины глобального потепления, провоцирующего из-
менение климата 23.

В то же время наблюдается быстрый рост количества стихийных бедствий и природ-
ных катастроф. Так, за период с 1980 по 2020 г. наибольшее количество стихийных бед-
ствий на планете приходилось на метеорологические –  44,4%, гидрологические –  21,8%, 
геофизические –  19,7%, климатологические –  14,1%, причем тенденция к увеличению их 
масштабов совершенно очевидна [Кузьмин, 2021: 19].

Эксперты считают, что «глобальное потепление более чем на 2 °C в сочетании с про-
должающейся потерей биоразнообразия и увеличением загрязнения, вероятно, будет 
иметь для человечества ужасные последствия» 24.

Последствия глобального экологического кризиса. В условиях глобального эко-
логического кризиса жизнедеятельность людей подвергается негативному воздействию 
нарастающих рисков и опасностей.

В 2017 г. около 2,2 млрд человек не имели доступа к безопасной питьевой воде и бо-
лее 4 млрд человек –  к безопасной санитарии. В совокупности эти лишения стали при-
чиной примерно 8% всех смертей среди детей в возрасте до 5 лет 25. К 2025 г. две трети 
населения мира могут столкнуться с нехваткой воды 26.

Ежегодно диарейные заболевания, в основном вызываемые загрязненной фекалия-
ми водой, приводят примерно к 1,7 млн смертей, многие из которых –  дети в возрасте до 
5 лет в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии 27.

По состоянию на 29.01.2022 г. число зараженных коронавирусом в мире составляет 
371 133 931 человек, из них выздоровело 292 916 371 и погибло 5 669 970 человек 28. По 
предварительным оценкам, экономический ущерб, вызванный пандемией COVID-19, будет 
измеряться от триллионов до десятков триллионов долларов 29.

С середины XX в. по крайней мере 40% всех внутригосударственных конфликтов 
были связаны с эксплуатацией природных ресурсов. В настоящее время по всей планете 

21 Making Peace… P. 94. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.
pdf?sequence=3 (дата обращения: 25.12.2021).

22 Там же. P. 22. 
23 Climate Change 2014. Synthesis Report. URL: https://epic.awi.de/id/eprint/37530/1/IPCC_AR5_SYR_

Final.pdf (дата обращения: 15.12.2021).
24 Making Peace… P. 15. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.

pdf?sequence=3 (дата обращения: 15.12.2021).
25 Там же. P. 90. 
26 The Biggest Environmental Problems of 2021. 14.09.2020. URL: https://earth.org/the-biggest- 

environmental-problems-of-our-lifetime/ (дата обращения: 18.12.2021).
27 Making Peace… P. 93. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.

pdf?sequence=3 (дата обращения: 25.12.2021).
28 Worldometer. Coronavirus. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (дата обращения: 

29.01.2022).
29 Making Peace… P. 94. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.

pdf?sequence=3 (дата обращения: 25.12.2021).
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происходит более 2500 конфликтов из-за таких ресурсов, и по меньшей мере 1000 эколо-
гических активистов и журналистов были убиты в период с 2002 по 2013 г.30

Таким образом, основательные научные факты подтверждают, что именно глобаль-
ный экологический кризис –  главная экзистенциальная угроза для человеческого рода, 
беспрецедентный вызов устойчивому развитию земной цивилизации. Эмпирические фак-
ты свидетельствуют о том, что глобальная экологическая катастрофа –  наиболее веро-
ятная историческая перспектива человечества. Ученые с грустью констатируют, что меж-
дународному сообществу не удалось достичь ни одной из целей по защите природных ре-
сурсов и ограничению вредных изменений в окружающей среде, хотя эти цели основаны на 
науке и посредством консенсуса установлены в многосторонних соглашениях, посвященных 
решению экологических проблем 31.

Исторические альтернативы глобальной бифуркации. Экономические, социаль-
ные и экологические риски и кризисы могут спровоцировать нелинейный процесс гло-
бальной бифуркации. Мир, видимо, уже вступает в эпоху глобальной бифуркации, но её 
исторические альтернативы пока довольно смутны, тем более что в точке бифуркации 
возникнут новые аттракторы, причем совершенно неожиданно, и поэтому возможности 
научного предвидения здесь весьма ограниченны. Как утверждает В. Смил, «фундамен-
тальная неопределенность –  одно из основных условий жизни нашего вида» [Смил, 2012: 
353]. Тем не менее один из бифуркационных вариантов –  глобальный экологический кри-
зис –  более чем очевиден, хотя его различные вариации, конечно, нуждаются в допол-
нительных научных исследованиях. Планетарный экологический кризис является беспре-
цедентной флуктуацией, которая вызовет аномально большие нелинейные глобальные 
последствия. При этом предвидеть конкретную комбинацию исторических альтернатив 
в точке бифуркации невозможно, но можно представить их широкий спектр, причем мно-
гие из них окажутся промежуточными, не играющими самостоятельной роли или суще-
ствующими лишь как временный источник хаоса [Ельчанинов, 2019, т. 2: 34]. Некоторые 
из этих промежуточных аттракторов будут губительны для всего человечества, а другие 
вызовут лишь локальные следствия, хотя тоже трагические. В целом глобальная бифур-
кация будет развиваться как экзистенциальная трагедия человечества, имеющая всемир-
но-историческое значение. Человечество, по-видимому, бессильно остановить процесс 
глобальной бифуркации, но может предупредить или, по крайней мере, смягчить наи-
более разрушительные её следствия. В этой драматической ситуации особенно нужны 
знания, объясняющие, почему и как происходит глобальная бифуркация. Если мы будем 
знать особенности и тенденции глобальной бифуркации, то мы сможем лучше подгото-
виться к ней и более или менее компетентно ответить на её вызов. Прежде всего, мы мо-
жем уменьшить ущерб от процессов глобальной самодезорганизации, используя научные 
знания в интересах человека и природы.

Без всякого сомнения, человечество столкнется с множеством планетарных угроз 
и рисков, и глобальные процессы в бифуркационную эпоху приобретут катастрофиче-
ский характер. На мой взгляд, в точке бифуркации, в момент кульминации всех транс-
формационных процессов, рисков и кризисов, возможны четыре основных бифуркаци-
онных сценария: 1) глобальная экологическая катастрофа и гибель земной цивилизации 
и человеческого рода; 2) глобальный экологический кризис, вызывающий долговремен-
ную деградацию человечества и социальный регресс с непредсказуемыми последствия-
ми; 3) мировая ракетно-ядерная война и гибель человечества; 4) глобальная гуманисти-
ческая и инклюзивная перестройка мирового социума (экологическая трансформация, 
например, реализация Целей устойчивого развития) и его выход на новую траекторию 
устойчивого социально-экологического и исторического развития.

30 Making Peace… P. 25. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.
pdf?sequence=3 (дата обращения: 15.12.2021).

31 Там же. P. 22.
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Первый бифуркационный сценарий –  глобальная экологическая катастрофа –  харак-
теризуется тем, что мировой социум, переживающий общепланетарный экологический 
кризис, внезапно окажется в точке бифуркации, в которой начнется нелинейный процесс 
макросоциальной самодезорганизации, затрагивающий буквально все страны и народы 
мира. Согласно точке зрения Н. Н. Моисеева, в результате глобального экологического 
кризиса биосфера нашей планеты становится крайне неустойчивой, так как антропоген-
ная нагрузка на неё уже подходит к критическому порогу, и в точке бифуркации био- 
сфера как нелинейная система внезапно, скачком изменит свои основные, существенные 
характеристики [Моисеев, 1998: 250]. Фундаментальная отличительная особенность гло-
бального экологического кризиса заключается в том, что он будет трансформироваться 
в глобальную катастрофу невероятно быстро, и этот неожиданный бифуркационный ска-
чок вызовет необратимые общепланетарные смертоносные катаклизмы. В новой, пост-
бифуркационной биосфере род человеческий уже не сможет существовать физически. 
В антропологическом аспекте это будет гибель человека как биологического вида homo 
sapiens. В конечном счете глобальная экологическая катастрофа станет трагическим фи-
налом социокультурного, исторического и биологического существования человечества.

Второй бифуркационный сценарий –  долгосрочная деградация мирового социума –  
подразумевает глобальный экологический кризис, порождающий долговременные не-
гативные последствия. Этот вариант вполне вероятен, если человечество в силу разных 
причин недооценит системные факторы глобальной катастрофы. В этом случае кризисное 
общество будет двигаться по направлению к глобальной катастрофе, но большинство 
людей, живущих локальными заботами, так и не поймут, что в современном мире возник-
ли общепланетарные проблемы. Ситуация будет также осложняться тем, что их индиви-
дуальный и коллективный опыт, закрепленный в исторической памяти, до сих пор связан 
только с локальными кризисами. Например, большинство россиян (68%) оценивают эко-
логическую ситуацию в своем регионе как удовлетворительную и хорошую 32, более того, 
40% считают, что глобальное потепление является надуманной и раздутой проблемой 33.

Однако объективная социальная реальность развивается по своей логике, и стрем-
ление масс к гедонистическому существованию не может остановить глобальные кризис-
ные процессы, перерастающие в длительный социальный регресс. Скорее всего, будут 
приниматься половинчатые меры, способные предупредить глобальную катастрофу, но 
не социальный регресс. Если не будет остановлена деградация окружающей среды, ри-
ски для нормальной и стабильной жизни людей будут неуклонно расти. Именно плане-
тарный экологический кризис разрушит сложную нелинейную динамику современного 
общества, но в конечном итоге все это трансформируется не в катастрофу глобально-
го масштаба, а в процесс долговременной деградации человечества. Люди неизбежно 
столкнутся с различными катастрофическими явлениями: нехваткой земли, воды, голодом, 
хаотической погодой, резкими колебаниями температуры воздуха, пожарами, таянием 
ледников, подъемом уровня Мирового океана, затоплением огромных прибрежных тер-
риторий, стихийной миграцией пострадавших и т. д. В этих условиях часто будут случаться 
локальные войны, вызванные истощением природных ресурсов и ожесточенной борьбой 
за их остатки. Без всякого сомнения, «война всех против всех» будет сопровождаться мас-
штабным уничтожением инфраструктуры земной цивилизации. Однако в целом биосфера 
сохранит свои прежние параметры, отвечающие возможности биологического существо-
вания человеческого рода.

Третий бифуркационный сценарий –  мировая ракетно-ядерная война –  зависит 
от множества случайностей, но опыт новейшей истории показывает, что до сих пор 

32 Экологическая повестка: за десять месяцев до выборов в Госдуму. URL: https://wciom.ru/
analytical-reports/analiticheskii-doklad/ehkologicheskaja-povestka-za-desjat-mesjacev-do-vyborov-v-
gosdumu (дата обращения: 27.12.2021).

33 ВЦИОМ: около 40% опрошенных россиян назвали глобальное потепление надуманной про-
блемой. URL: https://tass.ru/obschestvo/7846251 (дата обращения: 27.12.2021).
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человечеству хватало благоразумия избежать ядерного самоуничтожения. Однако ситу-
ация радикально изменится в условиях отчаянной борьбы за истощенные ресурсы пла-
неты. Ракетно-ядерная война вполне вероятна в случае, если глобальная бифуркация 
начнет развиваться по сценарию долговременной деградации человечества. Тогда ядер-
ное оружие, имеющееся у ряда государств (Россия, США, Франция, Китай, Британия, Па-
кистан, Индия, Израиль, Северная Корея), может быть использовано для защиты своей 
территории от огромных миграционных потоков из стран, которые сильно пострадали от 
наводнений, голода или пожаров, либо для защиты своих природных ресурсов от агрес-
сивных притязаний других государств.

Четвертый стратегический сценарий –  экологическая трансформация. Планета Земля, 
чьи ресурсы конечны, исчерпаемы, имеет объективные пределы для растущего челове-
чества, и этот экзистенциальный вызов пока остается без адекватного ответа, посколь-
ку существующая ныне парадигма эгоцентрического выживания локальных обществ не 
в состоянии обеспечить консенсуальное научное решение планетарных проблем совре-
менности. Экологическая трансформация –  это сверхсложный глобальный трансформаци-
онный процесс, который потребует от современного человечества и каждого из нас бес-
прецедентных интеллектуальных, технологических, духовных и моральных усилий. В этом 
сценарии глобальная бифуркация трансформируется в системную универсальную пере-
стройку мирового сообщества, небывалую по своему масштабу и не имеющую аналогов 
во всемирной истории. В мировоззренческом аспекте макросоциальные преобразования 
будут базироваться на новом экологическом сознании, новом планетарном мышлении, 
новой экологической этике, новых ценностях и новых структурах, адекватных глубокой 
перестройке современного общества в целях устойчивого развития человечества. В точ-
ке бифуркации основой новой, эколого-гуманистической цивилизации будет доминирую-
щая структура-аттрактор в форме широкого альянса экологических объединений, органи-
заций, партий и движений, интегрированных в процессе кардинального преобразования 
мирового социума и поддержанных национальными государствами. В то же время про-
межуточные аттракторы, конкурирующие с экологическим движением, будут непрерывно 
генерировать социальный хаос на микро- и макроуровнях. В условиях неопределенности 
и хаоса может показаться, что в бифуркационный период промежуточные аттракторы по-
являются внезапно и в большом количестве, но на самом деле реальная борьба идет, как 
правило, между двумя основными аттракторами, один из которых станет доминирующей 
структурой-аттрактором [Ельчанинов, 2019, т. 2: 33–34]. Наиболее вероятным результатом 
глобальной бифуркации, если она осуществится в форме глобальной гуманистической 
и инклюзивной перестройки мирового социума, окажется, видимо, вариант ноосферы 
[Вернадский, 2004]. По логике В. И. Вернадского, ноосфера –  закономерный этап разви-
тия биосферы, когда решающим фактором её эволюции становится человечество, его 
научная мысль как новая мощная геологическая сила. Человечество и биосфера могут 
гармонично развиваться только благодаря научно-рациональной деятельности человека, 
основанной на знаниях законов глобальной экологии.

Таким образом, вариант ноосферы представляет собой наиболее рациональный и гу-
манный способ разрешения планетарных проблем, характерных для капиталистического 
развития человечества на современном этапе. Несмотря на эскалацию рисков и угроз гло-
бального катаклизма, у человека, благодаря научным знаниям, инновационным экологичным 
технологиям, цивилизационному опыту и экологической этике, всё ещё сохраняется мини-
мальный шанс найти адекватный и гармоничный путь исторического движения в будущее.
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Историческая память в контексте социально-политического развития. Историче-
ская память избирательна, прихотлива и не отличается беспристрастностью. Далеко не все 
значимые для своего времени фигуры остаются в исторической памяти на срок, превыша-
ющий продолжительность жизни одного-двух поколений. Однако из этого правила есть 
исключения, и как раз они представляют особый интерес, поскольку указывают на ценност-
ные установки и смысловые доминанты, характеризующие данный менталитет социального 
сообщества. При этом надо учитывать, что запечатленные в исторической памяти образы 
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Ключевые слова: Петр I • историческая память • образы истории • массовое созна-
ние • российский менталитет • «просвещение Петрово» • модель социального развития

Аннотация. В ряду наиболее значительных деятелей российской истории россияне 
особенно выделяют Петра Великого. На протяжении длительного времени социологи-
ческие исследования, посвященные аспектам исторической памяти российского обще-
ства, неизменно показывают, что россияне оценивают его историческую роль выше 
исторической роли любого из последующих государственных деятелей России, вклю-
чая тех, кто руководил страной в советское время. По сути дела, образ Петра Велико-
го воспринимается россиянами как парадигмальный образ успешной власти, соответ-
ствующей своему назначению. Данный факт очень важен для понимания особенно-
стей российской социальной и политической ментальности и в силу этого нуждается 
в серьезном осмыслении, чему посвящена предлагаемая вниманию читателя статья, 
основанная на анализе социологических данных разных лет. Автор статьи задается во-
просом, что именно привлекает россиян в «славных делах» Петра Великого, и отвечает 
на него, сравнивая восприятие этой грандиозной исторической фигуры с выявленны-
ми при помощи социологического зондирования коллективными оценками запечатлев-
шихся в исторической памяти российского общества образов других видных деятелей 
давнего и недавнего прошлого. Особое внимание уделяется сопоставлению Петра-ре-
форматора с реформаторами последующих эпох, в том числе с претендовавшими на 
символическую связь с петровскими преобразованиями «молодыми реформаторами» 
1990-х гг. В ходе этого анализа раскрывается многоплановая семантика образа Петра 
Великого. Особое внимание уделяется так называемому «просвещению Петрову» (вы-
ражение М. В. Ломоносова). Автор доказывает, что доминирующее положение образа 
Петра Великого в нашей исторической памяти можно объяснить общей созвучностью 
современной российской ментальности той иерархии ценностей, которые в ходе Пе-
тровского просвещения утверждались в качестве приоритетных публичных ценностей 
и которые в конечном счете определили специфически российскую модель модерна 
и модернизации.
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различаются по функциям и модальности. Ибо одни из них имеют лишь символическое, 
иной раз чисто мемориальное, значение, другие включены в контексты практик и в значи-
тельной мере определяют доминирующие в обществе ценностные установки, представле-
ния о должном и критерии оценки наличной действительности. В свое время, обосновывая 
концепцию «мнемоистории» как научной субдисциплины, Я. Ассман писал, что прошлое как 
бы преследует настоящее, тогда как настоящее, в свою очередь, не просто «принимает» 
то, что уже произошло, состоялось, было, но «изобретает», «конструирует» свое прошлое 
в соответствии с определенной повесткой дня [Assman, 1998]. Не будет, однако, преувели-
чением сказать, что прошлое преследует и будущее, которое, по крайней мере, отчасти, 
реализуется как продолжение прошлого и его своеобразная проекция.

А что, если взглянуть на эту проблему с социологической точки зрения? Тогда мы 
могли бы сказать, что диалог с историей является одним из условий развития всякого 
общества, обладающего технологией фиксации исторической памяти –  например пись-
менностью. Эмоциональная связь с прошлым выступает как мощный источник мотивации, 
что особенно наглядно проявляется в отношении людей к предметам национальной гор-
дости и героическим фигурам национальной истории. Полагаем, в этом контексте можно 
говорить о парадигмальных образах исторической памяти, состав которых постепенно 
обновляется, но сохраняет и преемственность, характеризующую особенности разви-
тия стран и народов. Эти парадигмальные образы логично рассматривать как составную 
часть смысловых структур, которые в ряде новейших исследований характеризуют как 
«ядро» [Юревич, 2013: 1088] ментальности.

Петр Великий в массовом сознании: результаты эмпирических исследований. По-
читание образа Петра Великого имеет у нас очень глубокие корни. В «Публичных чте-
ниях о Петре Великом», приуроченных к 200-летию со дня его рождения, знаменитый 
историк С. М. Соловьев дал этому вполне социологическое объяснение: Петровские пре-
образования ознаменовали собой историческое взросление российского общества, его 
закономерный переход от той стадии, когда в коллективной жизни народа преоблада-
ет стихия чувства, к эпохе, когда его жизнь устраивается по законам разума [Соловьев, 
1984]. Конечно, отношение к Петру Великому не оставалось неизменным: екатерининские 
вельможи, славянофилы и западники середины XIX в., либералы и консерваторы разных 
толков или, к примеру, советские историки, писатели, кинематографисты разных пери-
одов существования СССР воспринимали как его самого, так и его эпоху неодинаково. 
И это естественно, поскольку, говоря словами Я. Ассмана, восприятие истории отражает 
актуальную повестку дня. Однако, если не считать сравнительно короткого периода по-
сле Октября, когда историческое наследие имперской России подвергалось огульному 
очернению с позиций вульгарно понимаемого «классового подхода», все оценки «слав-
ных дел Петра» сходились в признании исключительности его личности и грандиозности 
предпринятых им преобразований.

Судить о восприятии исторической фигуры Петра Великого вплоть до конца 1980-х гг. 
можно лишь косвенно –  прежде всего по тому, как данная тема подавалась в разного рода 
публикациях и художественных произведениях. Но с конца 1980-х гг. появляются эмпириче-
ские данные, раскрывающие содержание коллективной исторической памяти. На исходе 
советской эпохи имя Петра входило в тройку самых популярных исторических имен –  сра-
зу после культовых в те времена Ленина и Маркса [Советский…, 1993: 169–179]. При этом 
надо учитывать, что данные, на которые мы ссылаемся, относятся ко всему СССР. Но по-
скольку для россиян имя Петра отзывается в душе заведомо сильнее, чем, например, для 
населения Средней Азии, можно предположить, что непосредственно в России оно и тогда 
было по крайней мере равнозначно «вождям мирового пролетариата». В опросах середи-
ны 1990- х гг. фигура Петра оттесняет в исторической памяти россиян советских лидеров, 
включая Ленина, а в числе периодов отечественной истории, которыми наши граждане 
могут гордиться, большинство на первое место ставят эпоху Петровских преобразований 
[Россия на рубеже…, 2000: 13]. Восхищение «славными делами» Петра особенно сильно 
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проявлялось в «технократических» социальных группах –  среди гуманитарной и техниче-
ской интеллигенции, а также военных: у них эпоха Петровских преобразований вызывала 
чувство гордости на 7–12 п. п. чаще, чем в целом по выборке. И когда в ходе исследования, 
посвященного теме «русской мечты» (2013), нашим респондентам был задан вопрос о том, 
кого из деятелей русской истории можно назвать символом этой мечты, Петр Великий опять 
оказался бесспорным фаворитом [О чем мечтают…, 2013: 43–44].

Доминирование образа Петра Великого в поле нашей исторической памяти под-
тверждается результатами социологических опросов, проведенных в самое последнее 
время. Весной 2021 г., отвечая на вопрос, какое влияние (положительное/отрицательное) 
тот или иной из этих деятелей оказал на судьбы России, 62% опрошенных оценили исто-
рическую роль Петра I как безусловно положительную, 32% ответили, что в ней были как 
положительные, так и отрицательные стороны, и 3% присоединились к той точке зрения, 
что последствия его деятельности были в основном негативными 1. При этом царь-пре-
образователь вновь сильно выигрывал во мнении россиян не только у других правите-
лей и крупных государственных деятелей Российской империи, но и у советских руко-
водителей. Так, роль Ленина в отечественной истории безусловно позитивно оценили 
27% опрошенных, а однозначно отрицательно – 20%; разность этих оценок в процентных 
пунктах составила скромные +7, тогда как у Петра она достигла весьма внушительного 
значения +59. Почти такой же результат мы получили и сравнивая Петра со Сталиным. 
Даже самый любимый народом советский лидер  Л. И. Брежнев  с результатом +24 сильно 
не дотянул до оценок, которые получил у наших респондентов основатель блистательной 
северной столицы –  Санкт-Петербурга.

В данном случае мы имеем дело с весьма примечательным феноменом, анализ кото-
рого важен для как понимания характерологических особенностей политической психо-
логии и социального мышления россиян, так и для оперативной диагностики ментальных 
состояний российского общества, прогнозирования его реакций на конкретные вызовы 
и проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться.

Но не имеем ли мы здесь дело со специфическими аберрациями сознания, возник-
новение которых объясняется влиянием идеологизированных исторических мифов? Дол-
говременную тенденцию к мифологизации образа царя-реформатора, берущую начало 
в XVIII в. и получившую чрезвычайно яркое эстетическое оформление в народном фоль-
клоре, литературе, изобразительных искусствах, театре, а впоследствии в кинематогра-
фе, действительно нельзя не заметить. Как, разумеется, и того обстоятельства, что возвы-
шенно-героическая трактовка образа Петра Великого нередко бывала ответом на вполне 
определенные политические запросы.

На это можно обоснованно возразить, указав, что идеализация образа Петра имела 
в русской культуре и основательную альтернативу –  начиная от распространенных при 
его жизни народных мифов о «подменном царе», царе-антихристе и кончая критическим 
осмыслением его личности и исторической роли в произведениях предоктябрьской и по-
слеоктябрьской русской литературы («Петр и Алексей» Д. С. Мережковского, «Рассказ 
о Петре» Б. Пильняка, «День Петра», «На дыбе», «Петр Первый» А. Н. Толстого). Выбор, 
таким образом, был, но в конечном счете он был сделан все-таки в пользу образа вели-
кого человека –  «отца Отечества».

Эта «народная» версия образа Петра Великого сложилась из разных элементов: 
«школьных» версий российской истории, научно-популярных публикаций, экскурсионных 
и музейных впечатлений, воплощений данного образа в литературе, изобразительном 
искусстве, на экране… Однако отбор и аранжировку этих элементов следует признать 
самостоятельным творчеством, и было бы ошибочно полагать, что это коллективное 

1 Данные всероссийского опроса, проводившегося в рамках исследования по проекту РНФ 
«Влияние нематериальных факторов на консолидацию российского общества в условиях новых со-
циокультурных вызовов и угроз» (рук.   акад. М. К. Горшков).
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творчество можно просто подменить манипулированием или произвольным конструиро-
ванием обозначенного тем же именем, но содержательно все-таки другого образа, с ина-
че расставленными оценочными акцентами.

Сказанное не означает, что отрицательные стороны личности и царствования Петра 
составляют тайну. Кто не знает о судьбе царевича Алексея и его матери –  царицы Ев-
докии, о преследованиях старообрядцев, о том, что Петербург построен на костях, об 
отвратительной жестокости «утра стрелецкой казни» и проч. и проч.! Однако доминиру-
ющий тренд массового сознания оставляет все это на периферии внимания, в сущности 
говоря, усматривая здесь то ли уступки государственной необходимости, то ли достой-
ные сожаления частности. Как высказался об исторических заслугах Петра глубоко ува-
жавший его Карамзин, «умолчим о пороках личных…» [Карамзин, 1991: 32]. И в данном 
случае умолчание само по себе достаточно симптоматично.

Образ Петра Великого в сравнительном контексте. Чем же именно россиян при-
влекает личность Петра I? И в то же время что делает его самой почитаемой фигурой 
российской истории, во всяком случае –  среди длинной череды выдающихся государ-
ственных деятелей? Полагаем, что, отвечая на эти вопросы, мы в значительной степени 
продвинемся в понимании того, из каких смысловых компонентов складывается в созна-
нии россиян образ власти, соответствующей своей идее, своему предназначению и, глав-
ное, характеру общества, которое она призвана возглавлять.

Самый простой ответ на поставленные вопросы первым приходит в голову: образ 
Петра Великого –  это образ героя-победителя, укрепившего государство в борьбе с вну-
тренними мятежами и, вопреки исключительно неблагоприятным начальным условиям, 
не только одолевшего самого сильного на тот момент внешнего врага России, но и пре-
вратившего ее в одну из ведущих европейских держав. С таким утверждением, разумеет-
ся, трудно не согласиться, однако нельзя признать его и исчерпывающим. В российской 
истории было немало еще более грандиозных и нелегко давшихся побед. И, как показы-
вают результаты социологических исследований, всех, кто возглавлял страну во времена 
таких испытаний, россияне хорошо знают и в целом относятся к ним позитивно. Но все 
же Петра Великого они ставят значительно выше всех. Может быть, наших сограждан 
привлекает сочетание воинской славы с решительной ломкой устаревшего жизненного 
уклада, необходимого для того, чтобы совершить некий «рывок вперед»? Не будем спо-
рить с тем, что в этом также может быть доля истины; однако отсюда вовсе не следует, 
что свойственная нашему национальному менталитету склонность увлекаться титанизмом 
свершений мешает нам ценить «мягкий» стиль реформирования или, допустим, процвета-
ние на фоне относительно стабильной повседневности. В подтверждение можно сослать-
ся хотя бы на восприятие массовым сознанием «золотого века» Екатерины II, отмеченного 
не только громкими победами фельдмаршалов и адмиралов, но и развитием дворянского 
и городского самоуправления, созданием системы народных училищ, освоением Ново-
россии, в ходе которого закладывался фундамент мощной экономической базы империи 
на юге. Разность безусловно положительных и безусловно отрицательных оценок лич-
ности и правления Екатерины также очень велика (+40); это много выше, чем у всех, кто 
правил страной после нее (включая советский период), хотя по данному показателю ее 
рейтинг уступает рейтингу великого предшественника.

Разобраться в смысловой структуре образа Петра Великого и выявить, если мож-
но так выразиться, семантику его притягательности нам поможет и сопоставление это-
го образа еще с одной значимой для россиян фигурой отечественной истории –  вели-
ким князем киевским Владимиром Святым. Правда, на первый взгляд, между этими двумя 
историческими персонажами, как и между бытующими в массовом сознании представ-
лениями о них, нет и не может быть практически ничего общего: все-таки их отделяют 
друг от друга без малого семь столетий –  слишком уж большая хронологическая дис-
танция… И, казалось бы, лишь формально эти две фигуры объединяет тот факт, что, по 
результатам социологического зондирования исторического самосознания россиян, они 
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идут непосредственно друг с другом в списке наиболее почитаемых деятелей российской 
истории, в котором Владимир занял второе место –  непосредственно после Петра I и пе-
ред Екатериной II. И все-таки данный факт нельзя отмести с порога, он заслуживает раз-
мышления –  причем как раз в силу исторической отдаленности фигуры князя Владимира: 
ведь эмоциональная связь с персонажами столь далекого, «былинного», прошлого, как 
правило, не ощущается настолько живо и явственно, чтобы придавать им значимость, 
сопоставимую с деятелями Нового и Новейшего времени.

Да, правитель только принявшего христианство раннефеодального княжества и го-
сударь крупнейшей европейской державы эпохи раннего модерна представляют совер-
шенно разные социально-исторические типы. Тем не менее их сближает одно исключи-
тельно важное обстоятельство, которое, полагаем, перевешивает по значению если не 
все остальное, то, по крайней мере, очень многое: мы имеем в виду способность верхов-
ной власти дать ответы на фундаментальные вызовы, с которыми в критические моменты 
своей истории сталкивалась Русь –  Россия. В обоих случаях это были не просто чрезвы-
чайно серьезные вызовы и очень сложные проблемы, но вызовы и проблемы экзистен-
циального порядка. С ними, по сути дела, невозможно было справиться, оставаясь в рам-
ках сложившихся социальных и политических практик, культурных традиций и жизненных 
форм. Надо было находить и создавать принципиально новые исторические возможно-
сти, и верховная власть делала это, инициируя своего рода «цивилизационные рекон-
струкции» русского (руського) и, соответственно, российского социума. В одном случае 
это крещение Руси и восприятие вследствие этого богатейшей греко-римской культурной 
традиции, а политически –  присоединение к так называемому византийскому содружеству 
[Оболенский, 1998] (и шире –  к христианскому миру в целом). Во втором случае это про-
ект «просвещенной Европии», пересадка на русскую почву новоевропейской науки, пре-
вращение России в великую державу, развитие в рамках формирующейся на заре Нового 
времени техногенной цивилизации.

Следует ли из этого, что россияне по большей части отдают предпочтение той вла-
сти и тем ее носителям, которые с максимальной решимостью избавлялись от «груза про-
шлого», стремясь перенаправить развитие страны по пути, на который указывала «циви-
лизованная Европа». Как нам представляется, на этот вопрос нет однозначного ответа. 
В каких-то случаях, видимо, можно сказать «да», но это «да» отнюдь не является безо-
говорочным и абсолютным. Все зависит от исторического контекста, от представлений 
россиян о целях и мотивах того или иного исторического деятеля, а также, разумеется, от 
конечного результата его усилий. Если применительно к началу XVIII в. «прорубить окно 
в Европу» оценивается общественным мнением как титанический подвиг, то безоглядная 
вестернизация конца ХХ в. выглядит в глазах россиян как череда грубых ошибок. Пока-
зательно, что политические лидеры, возглавлявшие нашу страну в этот период, в том 
числе М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин и Е. Т. Гайдар, воспринимаются общественным мнением 
как худшие во всей отечественной истории: доля симпатизирующих им респондентов не 
превышает 5–6%, а разность между однозначно положительными и безоговорочно отри-
цательными их оценками доходит до беспрецедентной величины: −55 п. п. (!).

В этой связи наталкивает на некоторые размышления пример из нашей недавней 
политической истории –  избирательная технология созданного в поддержку ультралибе-
рального курса Е. Гайдара избирательного блока «Выбор России» на выборах в I Государ-
ственную думу (1993). Поскольку инициаторы создания этого блока характеризовались 
в информационном поле как «молодые реформаторы», смысловым стержнем кампании 
должна была стать их самоидентификация с образом самого знаменитого российского 
реформатора –  Петра I. В те дни на улицах и площадях российских городов на самых 
видных местах появились монументальные рекламные щиты «Выбора России» с изобра-
жением «Медного всадника», поднявшего на дыбы своего коня. Ассоциация была до-
статочно прозрачной –  перекличка реформаторов во времени: когда-то «Россию под-
нял на дыбы» Великий Петр, ныне же ее поднимает на дыбы форсированный переход 
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к рыночной экономике и политическому строю западного образца. И все, разумеется, 
во имя прогресса и преодоления нашей, отечественной отсталости от «цивилизованного 
мира»! Примечательно, однако, что этот, на первый взгляд, эффектный ход не помог до-
биться успеха, на который рассчитывали создатели «Выбора России»: в итоге этот изби-
рательный блок получил 15,5% голосов и, уступив первое место ЛДПР, не смог завоевать 
большинство в Государственной думе. Это предвещало скорый закат счастливой звезды 
«молодых реформаторов» и их вытеснение с авансцены российской политики государ-
ственными деятелями иной формации.

Мы далеки от того, чтобы сводить причины этой неудачи к ошибкам политтехно-
логов. Очевидно, несмотря на пропагандистские подсказки, россияне не соглашались 
видеть в команде Е. Гайдара ни отдаленных преемников царя-преобразователя, ни про-
должателей его «славных дел» –  одного лишь «Россию поднял на дыбы» с тем, чтобы 
увести ее на Запад, для этого оказалось совершенно недостаточно. И дело не в том, что 
российское общество начала 1990-х гг. (не сегодня; тогда настроения были другими!) так 
уж решительно отвергало реформирование в «петровском» стиле с присущей ему поры-
вистостью и безудержностью, и даже не в безоговорочно прозападном курсе «молодых 
реформаторов», а, скорее, в ощущении содержательного несовпадения «смыслового ди-
зайна» проводившихся на развалинах Советского Союза экономических и политических 
реформ с осуществлявшейся за три столетия до этого петровской «европеизации».

Принципиальные различия между Петром Великим и претендовавшими на его насле-
дие позднейшими реформаторами следует искать в сфере идентичности. Понятно, что про-
водимые Петром преобразования формировали новую модель идентичности, ее религиоз-
ные аспекты отходили на задний план, уступая место светски-гражданским. Одновременно 
открывалась культурная граница с остальной Европой. При этом, однако, православную 
веру никто не отменял, Россия оставалась Россией, русские люди русскими: преемствен-
ность самоидентификации в полной мере сохранялась, и никто не требовал принять вза-
мен или в дополнение к ней какую-то иную («пролетарскую», «общечеловеческую» и т. п.).

Да, при Петре многие руководящие должности в армии, на флоте, в промышленности, 
в государственном управлении заняли иностранцы. Тем не менее это были либо перешед-
шие в русское подданство и присягнувшие царю искатели удачи (многие из них, кстати, по-
ложили начало целым династиям российских моряков, ученых, промышленников), либо на-
емные специалисты –  но отнюдь не командированные сюда «советники». И кстати, как бы 
нетерпеливо и бесцеремонно не действовал Петр, перестраивая и быт своих подданных, 
и их привычки, и внешний облик «на немецкий манер», он не заходил в этом плане за опре-
деленную, подсказанную практическим умом черту. Как подчеркивал Карамзин, насаждение 
иноземных образцов ограничивалось «государевыми людьми», дворянством, мало затраги-
вая остальные слои населения. Это создавало в русской культуре своего рода «резервуар 
народности», существование которого оказывало специфическое и притом немалое вли-
яние на самосознание европеизированного высшего сословия. Вообще же, несмотря на 
крайнюю импульсивность, Преобразователь чувствовал, что в тех вопросах, которые за-
трагивают смысловую основу идентичности, лучше вовремя остановиться и даже отступить. 
Так было, к примеру, в его отношениях со святителем Митрофаном Воронежским, много 
помогавшим строительству флота, но не стеснявшимся высказывать свое неодобрение по 
поводу некоторых перенимаемых царем западных обычаев. По сути дела, Петровская со-
циокультурная модель допускала разные воплощения («изводы») российской идентично-
сти –  подобно тому, как допустимы диалекты и говоры в рамках языка (другой вопрос, что 
эти диалекты и говоры могут иметь неодинаковый социальный и культурный статус). При 
этом, впрочем, надо отметить, что идентичность «русских европейцев», ставшая одним из 
результатов «славных дел» Петра, быстро укоренилась и практически еще при его жизни 
стала для значительной части русского общества вполне органичной.

Обобщая, можно сказать, что Петр не рубил ствол дерева, а прививал к нему но-
вые культурные побеги. И очевидный контраст с этим представляют претендовавшие на 
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преемственность с ним реформаторы 1990-х гг., которые, судя по всему, замысла Петра 
не поняли (или не захотели понять). Речь у них шла ни больше ни меньше, как о «сломе 
ядра русской культуры» [Ракитов, 1992], в которой захватившие власть радикалы видели 
основное препятствие на пути модернизации. Отсюда разительное различие в оценках этих 
исторических эпизодов, которое неизменно выявляется в ходе социологических опросов.

Что ценят россияне в наследии Петра I? Чем пристальнее мы вглядываемся в про-
шлое, тем яснее раскрывается то обстоятельство, что Петровские преобразования созда-
вали открытое пространство развития, позволяя не только преодолеть отставание Рос-
сии от передовых государств того времени, но и создать стратегический потенциал, вы-
водивший ее на уровень одной из ведущих мировых держав. А вот позднейшие попытки 
«подстегнуть» развитие России, радикально переформатируя российское общество и за-
ставляя его полностью сменить систему ценностей и цивилизационные ориентиры, через 
10–12 лет заводили процесс в тупик, заставляя открыто или негласно искать компромиссы 
с собственным прошлым. Так произошло, в частности, в послеоктябрьский период нашей 
истории: ограниченность социального и интеллектуального капитала новой власти вынуж-
дала руководящую верхушку РКП(б) с начала 1930-х гг. заниматься нащупыванием относи-
тельно приемлемых идеологических формул, открывавших возможность соединения двух 
отрезков распавшегося в 1917 г. исторического времени и в несколько модифицированном 
виде восстанавливать некоторые дореволюционные традиции в быту, образовании, науке, 
художественной культуре, дипломатической службе и в армии. По схожей логике развива-
лись события и в постсоветской России: экзальтированный разрыв с «проклятым прошлым» 
(советским) –  «отмена» национальных интересов во имя единения с «цивилизованным За-
падом» –  политическое отчуждение значительной части населения –  активное сопротив-
ление нововведениям, дошедшее в октябре 1993 г. до вооруженного противостояния, –  
управленческая беспомощность пришедших к власти прозападных «демократов» –  стре-
мительное обнищание населения – полный развал экономики, социальной сферы, науки 
и образования –  дефолт –  угроза распада страны –  поиски компромиссов и консолидирую-
щих формул… А затем –  еще одна рокировка элит, выдавливание из политики антисоветски 
и антироссийски настроенных радикалов, выработка новой жизнеспособной модели разви-
тия за счет синтеза российских имперских традиций, советского опыта и идеологии умерен-
ных либералов-государственников, которые вначале стояли на западнических позициях, 
но затем убедились в намерениях атлантического глобализма положить конец не только 
советскому эксперименту, но и существованию суверенной российской государственности.

Ни Петру Великому, ни его преемникам не понадобилось совершать такие возврат-
ные движения. Да, первый император всероссийский часто действовал слишком жестко, 
его подходы к некоторым вопросам впоследствии надо было корректировать и нередко 
смягчать. Но смысл и направленность его начинаний обычно не приходилось пересматри-
вать. Скажем, Анна Иоанновна (тоже достаточно жесткая правительница!), реагируя на на-
стойчивые просьбы «полегчить» бремя тягостных петровских повинностей, сочла за благо 
отказаться от учебных разнарядок и разверсток, предоставив молодым дворянам свободу 
самостоятельного выбора образовательной траектории в зависимости от личных склонно-
стей (Указ от 9 февраля 1737 г.). Тем не менее буквально накануне этого своим же Манифе-
стом «О порядке приема в службу шляхетских детей и увольнении от оной» императрица 
совершенно определенно подтвердила ведущий принцип Петровской образовательной 
политики: быть «шляхтичам от 7 до 20 лет… в науке», после чего они обязаны были посту-
пать на службу.

Постоянно занимаясь совершенно конкретными, часто и сугубо ситуативными задача-
ми, Петр Великий сумел, однако, решить в итоге некую фундаментальную сверхзадачу –  вы-
строить для вступавшей в эпоху модерна России обширное пространство развития, при-
чем, как показала история, –  на перспективу нескольких столетий. Была выработана со-
вершенно особая модель развития, соединявшая в себе множественные заимствования 
из европейских практик как с российскими традициями и складывавшимися в российском 
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обществе тенденциями, так и с совершенно оригинальными решениями, подсказанными 
собственным практическим опытом и специфическими условиями обширной и суровой се-
верной страны, населенной многими этносами.

Конечно же, подавляющее большинство наших сограждан не предаются сведéнию ба-
ланса заслуг и ошибок Петра I. Однако, судя по всему, они интуитивно ощущают в его дея-
тельности некую близкую российской ментальности стратегическую идею, которая сохра-
нила свое значение до наших дней. Мы полагаем, что в этой связи речь должна идти в пер-
вую очередь о двух вещах, на которые чрезвычайно сильно отзывается народное сознание.

Первое –  это решительное продвижение меритократического принципа вертикаль-
ной мобильности. В феодальных и полуфеодальных обществах данную линию невозмож-
но было провести с абсолютной последовательностью –  на практике в созданной Петром 
Великим империи принцип служебной годности переплетался с традиционным «принципом 
породы». Но все-таки первый из них потеснил второй с небывалой до того ни в России, ни 
в Европе степенью радикальности.

Второе –  то, что М. В. Ломоносов охарактеризовал как «просвещение Петрово». Суть 
его не ограничивается чисто прагматическими соображениями подготовки технических ка-
дров для флота, промышленности и государственного аппарата (к чему, заметим, нередко 
пытаются свести образовательный компонент петровских преобразований). И сам Петр, 
и другие деятели «просвещения Петрова» заботились не только об этом, но, как выразился 
в предназначенных для царя «Пропозициях» государев спальник и капитан гвардии Федор 
Салтыков, и о стяжании себе «умного имени». Особое значение в этом плане имел Указ от 
28 января 1724 г. о создании в России Академии наук и художеств. При Петре образова-
ние и наука новоевропейского типа получают статус приоритетных публичных ценностей 
и особую символическую значимость, поддерживаемую авторитетом государя: «Аз бо есмь 
в чину учимых и учащих мя требую» 2. По существу Петр заложил основы определенной мо-
дели развития, которой в самом общем плане будет придерживаться Россия на протяжении 
всей эпохи модерна, причем  при разных социальных условиях и политических обстоятель-
ствах. И, как показывает постоянное воспроизводство этой модели (разумеется, с перио-
дическими модификациями), она в наибольшей мере соответствовала как объективному 
положению страны, так и ментальному складу ее населения.

В самом общем плане речь идет о характеристике российского социума как качествен-
но своеобразной социальной среды. А. С. Хомяков в свое время подметил, что всемирная 
история может быть понята из своего рода пульсирующего напряжения противоположных 
начал, которые он называл иранством и кушитством. Если применить эту историософскую 
схему к социальной истории Нового времени, «кушитской» образующей процесса станов-
ления и развития так называемого «современного» общества (общества «модерна»/«мо-
дернити») было формирование и широкое распространение «расчетной» экономической 
рациональности, воплощениями которой стали и антропологический тип «экономического 
человека», и специфический предпринимательский индивидуализм, и потребительский ге-
донизм, и рынок. «Иранским» же источником модернизации послужила основанная на сво-
бодном искании истины новая наука и ориентированная на науку образованность. Оба этих 
начала так или иначе представлены везде, где происходило превращение традиционных 
обществ в современные. Однако –  в разной степени. Причем не только в смысле неодина-
ковости пропорций, в которых соединялись указанные элементы, но и в смысле диалекти-
ческой антиномии между первичными и вторичными факторами социально-исторического 
развития, а также между творческой и репродуктивной сторонами социально-историче-
ского развития. Можно, по-видимому, утверждать, что данная пропорция в значительной 
мере определяет место конкретной страны и присущего ей цивилизационного типа среди 
других стран и народов мира.

2 Надпись на кольце Петра I.
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Представим себе некую воображаемую условную шкалу, крайние точки которой будут 
соответствовать рассматриваемым двум началам в их чистом, ничем не разбавленном виде. 
Реальные же страны и культуры расположатся по всей соединяющей данные точки прямой, 
ближе то к одной, то к другой из них. Место России и российского цивилизационного типа на 
этой шкале определялось в первую очередь «героическим энтузиазмом» познания и самопо-
знания, горячим стремлением «дойти до корня» наиболее значимых для человека и волную-
щих его вопросов. К ним, безусловно, относятся знаменитые «проклятые русские вопросы», 
носившие отчасти социально-этический, отчасти метафизический характер. Их можно до-
полнить и рядом проблем научного и даже научно-технологического плана. Эта черта неод-
нократно отмечалась разными авторами применительно ко всем социальным и культурным 
уровням национального психотипа –  от напряженно ищущего правды простого крестьянина 
до просвещенного вельможи или вышедшего из крестьян академика. И эта черта в чем-то 
очень существенном объясняет весь «мотивационный фон» социальной истории России.

Уже история русского XVIII в. показывает немало примеров самоотверженного стрем-
ления наиболее активных социальных элементов к знанию, хотя основная масса населения 
(не исключая, между прочим, значительную часть дворянства и большинство купечества) 
долгое время оставалась в этом отношении весьма инертной, поскольку не видела в «про-
свещении» непосредственно житейской пользы. Однако по мере продвижения России по 
пути модернизации и эти слои начинали предъявлять все более активный запрос на знание, 
а затем и на доступ к интеллектуальной деятельности, к «высокой» культуре. В результате 
происходило превращение образования в системообразующий фактор развития общества, 
государства, национальной ментальности. Переломным моментом в ходе данного процесса 
следует считать 1880-е гг., когда неожиданно для правительства к запросу на образование, 
образованность и культуру стали присоединяться широкие крестьянские массы. На наш 
взгляд, именно с этого момента (не с 1917 г.) в России начинается подлинная культурная 
революция, нашедшая свое выражение в революции политической. Но кульминацией дан-
ного процесса, на наш взгляд, стало формирование в нашей стране в советский период 
ее истории весьма своеобразного типа социальности –  «общества образования», которое 
заметно отличалось от современных ему западных обществ характером духовных интере-
сов, ценностными приоритетами и моделями личностной самореализации [Андреев, 2011]. 
Соответственно ценностям «общества образования» россияне в значительной своей части 
смотрят и на историю –  в том числе на фигуру Петра Великого, которого они воспринимают 
как правителя, положившего начало российской науке и, в более широком плане, станов-
лению основанных на принципах научной рациональности форм национальной культуры.
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Abstract. Among the most notable figures of Russian history, the Russians especially single out 
Peter the Great. For a long time, sociological studies devoted to various aspects of the historical 
memory in Russian society have consistently shown that Russians value his historical role above the 
historical role of any of the subsequent statesmen, including those who led the country in Soviet 
times. In fact, the image of Peter the Great is perceived by the Russians as a paradigmatic image of 
a successful government corresponding to its purpose. This fact is very important for understanding 
peculiarities of the Russian social and political mentality, and therefore needs serious reflection, which 
is the subject of the above article based on the analysis of sociological data of different years. The 
author of the article asks the question of what exactly attracts Russians to the “glorious deeds” of Peter 
the Great and answers it by comparing perception of this grandiose historical figure with the collective 
assessments of images of other prominent figures in both the ancient and recent past using methods of 
sociological probing. Special attention is paid to comparing Peter the Reformer with the reformers of 
subsequent eras, including the “young reformers” of the 1990s who claimed a symbolic connection with 
Peter’s transformations. In the course of this analysis, multifaceted semantics of the image of Peter the 
Great is revealed, but special attention is paid to the so-called “enlightenment Petrine” (an expression 
belonging to M. V. Lomonosov). The author proves that dominant position of Peter the Great’s image 
in our historical memory may be explained by a general sonority of the modern Russian mentality to 
the hierarchy of values that were established as priority public values during the Peter the Great’s 
Enlightenment and which ultimately determined the Russian model of modernity and modernization.

Keywords: Peter the Great, historical memory, images of history, mass consciousness, Russian 
mentality, “enlightenment Petrine”, model of social development.
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Международная научно-практическая конференция «Риски человеческому капиталу 
научного сообщества в условиях пандемии COVID-19», посвященная анализу инновацион-
ного и исследовательского потенциала сетевых научных сообществ, вызовам образова-
тельной и научно-просветительской деятельности в условиях пандемии на примере раз-
личных культур и регионов, состоялась 22 октября 2021 г. Организаторы –  кафедра соци-
ологии совместно с Институтом международных исследований МГИМО (У) МИД России. 
В конференции приняли участие деятели науки из Австрии, Армении, Беларуси, Бразилии, 
Вьетнама, Израиля, Италии, Китая, Ливана, России, Франции и Чехии.

Доклады пленарного заседания были посвящены проблемам, резко обострившим 
вызовы научному сообществу и его человеческому капиталу на фоне амбивалентностей 
цифровизации в контексте пандемии COVID-19. Проф. И. Шубрт (Карлов ун-т, Чехия), 
анализируя институциональные трансформации в современном обществе, отметил тен-
денцию прекаризации научно-исследовательской деятельности, обусловленную, с одной 
стороны, развитием постакадемической, проектно-ориентированной науки, а с другой –  
усилившейся в условиях пандемии автономией научных коллективов и отдельных иссле-
дователей. Возможно, мы являемся свидетелями становления новых институциональных 
форм организации науки, соответствующих возможностям цифровых коммуникаций для 
установления гибких, подвижных, горизонтально ориентированных коллабораций вместо 
устойчивых, иерархически выстроенных коллективов, подчеркнул докладчик. Растущая 
прекаризация научной деятельности формирует необходимость в обновлении организа-
ционных и этических принципов работы, коммуникативных навыков и создает новые вы-
зовы человеческому капиталу научного сообщества. Так, привычные для академическо-
го сообщества консервативные формы долгоживущих научных школ, обеспечивающих 
своим членам стабильные статусные позиции и доходы, на наших глазах сменяются не-
обходимостью краудфандинга и постоянного поиска государственных и частных грантов.

Номинант Нобелевской премии мира, президент Открытого университета диалога ци-
вилизаций С. Фарах (Ливан) подчеркнул, что сегодня политическая власть посредством 
новых способов воздействия и контроля проникает во все сферы общества, в том чис-
ле и в относительно автономную ранее область научных исследований. Благодаря ис-
пользованию цифровых технологий политическая власть принимает диффузный характер, 
воспроизводя новые виды контроля над деятельностью ученых. Формальные алгоритмы 
цифровых устройств позволяют создавать сложно организованные многомерные системы 
иерархий и рейтингов, неочевидные и непрозрачные для самого объекта контроля, но 
обладающие в отношении него принудительной силой. Анализ действительности через 
осознание ценностного и культурного хаоса, множественности истин и полифонии смыс-
лов может выступить в роли устойчивого «маяка», который проложит путь к гуманисти-
чески ориентированному устойчивому развитию общества.

РИСКИ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID‑19
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Проф. Д. Х. Луонг (ИГУ ВАОН, Вьетнамский нац. ун-т в Ханое, Вьетнам) и Д. Пана‑
релло (Болонский ун-т, Италия) отметили обострение противоречий между научными со-
обществами на фоне введения ограничительных мер для сдерживания распространения 
коронавируса: режим самоизоляции, проведение вакцинации, закрытие государственных 
границ, ограничивающее научные контакты, и др. Результаты последних исследований 
итальянских ученых свидетельствуют об обратно пропорциональной зависимости между 
степенью согласия общественности с ограничительными мерами и скоростью распро-
странения коронавирусной инфекции среди итальянских граждан. Растущее недоволь-
ство в российском и ряде зарубежных научных сообществ связано с проблемой взаимно-
го признания вакцин –  ситуация, в которой введение «зеленых паспортов» обусловлено 
не только необходимостью обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, 
но и столкновением экономических и политических интересов, что негативно сказывается 
на воспроизводстве человеческого капитала научного сообщества.

Проф. С. А. Кравченко (МГИМО, ИС ФНИСЦ РАН, Россия) в качестве альтернативы 
фрагментации деятельности научных обществ и для адекватного ответа на вызовы ри-
сков COVID-19 предложил возрождение долговременно функционирующих феноменов 
с гуманистическими свойствами, что следует из его концепции «поворота ригидности».

Как отметила проф. Н. Н. Зарубина (МГИМО, Россия), в условиях плюрализации ле-
гитимных форм знания в современном обществе у науки оказалось много «конкурентов», 
подрывающих ее символическое господство и монополию научного сообщества на про-
изводство истины: достижения науки сейчас как никогда активно ставятся под сомнение 
посредством распространения по цифровым каналам внеинституционального –  квази-
научного, «конспирологического» знания, которое оказывается востребованным в силу 
упрощения способов интерпретации реальности через манипулятивные приемы, исполь-
зуемые в Интернете. В докладе проф. С. В. Чугрова (МГИМО, Россия) был сделан акцент 
на принципиально новый вызов научному сообществу в виде непредвиденных послед-
ствий зарождения множественных параллельных истин и интерпретаций одного и того 
же социального феномена –  проявление «Расёмон-эффекта». Была показана его приме-
нимость не только для анализа сознания отдельных индивидов, но и для коллективного 
сознания сообществ и социальных групп –  участников международных коммуникаций. На-
учное сообщество вступило в фазу гегемонии информационных сетей, именуемую netо-
кратией, что создает угрозу обесценивания человеческого капитала ученого и умаляет 
значение его профессиональной деятельности.

Профессора К. Каттани (Ун-т Тускии, Италия) и Д. Монте‑Серрат (Ун-т Сан-Паулу, Ун-т 
Рибейран-Прету, Бразилия) в своем докладе показали, что цифровизация априори задает 
антигуманистический вектор развития человеческого капитала научного сообщества: циф-
ровые технологии непреднамеренно используют психологические уязвимости человече-
ского мозга и оказывают манипулятивное воздействие на бессознательную когнитивную 
активность индивида. Это приводит к подавлению или полной блокировке той части созна-
ния, которая отвечает за аналитический и синтезирующий типы мыслительного процесса.

Современное научное сообщество сталкивается с проблемой несбалансированных 
социальных связей и коммуникаций. Т. Фам (Австрия) раскрыл амбивалентные послед-
ствия роста популярности «умных устройств» и цифровых технологий: с одной стороны, 
они привели к интенсификации социальных взаимодействий и коммуникаций в научном 
сообществе, а с другой –  в интернет-пространстве научное сообщество сталкивается 
с персонализированным искажением получаемой информации как проявлением феноме-
на под названием «пузырь фильтров» или «эффект пузыря» (И. Парайзер). Данные в Ин-
тернете поступают к пользователю через запрограммированные системой фильтры, ко-
торые автоматически отсеивают «ненужную» с точки зрения искусственного интеллекта 
информацию в зависимости от онлайн-интересов ученого, что в значительной степени 
сужает его поисковое научное поле и уменьшает возможности обмена научными дости-
жениями. К этому добавляется эффект «эхо-комнаты»: ученые неосознанно погружаются 
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в интернет-сообщества единомышленников из других стран со схожими научными инте-
ресами, что создает риски примитивизации человеческого капитала ученого и раздробле-
нию научного сообщества на релевантные «пузыри» и «эхо-комнаты».

Доклад Дж. Феррари (Ун-т Салерно, Италия) и Е. Дютуа (Ун-т Париж III Новая  
Сорбонна, Франция) был посвящен новейшим вызовам китайскому научному сообще-
ству при переходе на цифровой формат обучения в период пандемии COVID-19 вузов 
Китая, среди которых были проанализированы следующие категории рисков: 1) техниче-
ские риски, связанные с управлением цифровыми платформами (сбои цифровых учебных 
платформ); 2) педагогические риски (снижение качества образовательного контента из-
за неподготовленности преподавателей к конвертации учебного материала из офлайн-  
в онлайн-формат); 3) технико-педагогические риски (социальная эксклюзия и маргина-
лизация преподавателей и обучающихся, проживающих в регионах без доступа к высо-
коскоростному Интернету). В то же время высказано предположение, что в обществе  
«постпандемии» дистанционные технологии обучения утратят актуальность.

Прошедшая конференция показала, что современное научное сообщество столкну-
лось с невиданными ранее вызовами и уязвимостями, возникшими под влиянием процес-
са повсеместной цифровизации ключевых сфер жизнедеятельности общества и обра-
зовательной системы. Это обусловило необходимость разработки гуманистически ори-
ентированного вектора развития общества, как реальной перспективы к преодолению 
и минимизации явных и латентных рисков и опасностей, с которыми столкнулось научное 
сообщество. Однако восприятие ситуации не однозначно алармистское –  ученые сходят-
ся во мнении, что обеспечение устойчивого развития общества видится возможным по-
средством обращения к принципам гуманизма, а также укрепления значимости студента 
как актора, наделенного духовным габитусом и совокупностью человеческих капиталов. 
Была высказана необходимость в интегральном задействовании социального, естествен-
нонаучного и гуманистического знания, что позволит научному сообществу отыскать пути 
наращения человеческого капитала.

Н.Н. ЗАРУБИНА, ЛИ ЧЖУНЮАНЬ, К.В. РАКОВА

ЗАРУБИНА Наталья Николаевна, д. филос. н., проф. (n.zarubina@inno.mgimo.ru); ЛИ ЧЖУНЮАНЬ, 
ст. преп., кафедра государственного управления Вэйфанского университета, КНР; асп. (nzm8628@mail.ru); 
РАКОВА Кристина Викторовна, асп.; мл. науч. сотр. Института философии РАН (kr.v.rakova@my.mgimo.ru).  
Все –  кафедра социологии Московского государственного института международных отношений 
(университета) МИД России, Москва, Россия.

DOI: 10.31857/S013216250018479-9

INNOVATIONS AND RISKS FOR THE SCIENTIFIC COMMUNITY IN THE CONTEXT  
OF THE COVID‑19 PANDEMIC

Natal’ja N. ZARUBINA, Dr. Sci. (Philos.), Prof. (n.zarubina@inno.mgimo.ru); LI ZHONGYUAN, Senior Lecturer, 
Department of Public Administration, Weifang University, PRC; Post-Graduate Student (nzm8628@mail.ru);  
Kristina V. RAKOVA, Post-Graduate Student; Junior Research Fellow of the Institute of Philosophy of RAS 
(kr.v.rakova@my.mgimo.ru). All –  Department of Sociology, MGIMO University, Moscow, Russia.



22 ноября 2021 г. в Сеченовском университете прошла научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Медицинское образование в условиях пандемии 
COVID-19: векторы цифровой трансформации». В мероприятии приняли участие органи-
заторы здравоохранения, руководители медицинских учреждений, представители про-
фессорско-преподавательского состава медицинских вузов и профессиональных ассоци-
аций в области медицины, социологии, медицинского права. География была представ-
лена докладами специалистов из многих регионов России, а также зарубежных коллег из 
Австралии, Португалии, Беларуси, Киргизии и Казахстана.

Конференцию с приветственными словами открыл ректор Сеченовского универси-
тета акад. РАН П. В. Глыбочко, в котором подчеркивалась роль медицинских вузов как 
кузницы медицинских кадров и резерва системы здравоохранения.

Пленарное заседание открыл доклад проректора по учебной работе Сеченовского 
Университета Т. М. Литвиновой «Медицинское образование в России: векторы переза-
грузки в условиях пандемии», где был представлен опыт адаптивных трансформаций ме-
дицинского вуза в условиях пандемии. Докладчик раскрыла ключевые этапы преобразо-
ваний образовательного процесса, представив опыт преодоления наиболее актуальных 
проблем дистанционного образования,  что обозначило контуры и векторы последующей 
дискуссии в рамках секционных заседаний.

В совместном докладе акад. РАН А. В. Решетникова и Н. В. Присяжной (Сеченов-
ский ун-т, Москва) «Высшее медицинское образование в условиях пандемии COVID-19: 
векторы перехода к гибридному формату обучения (в оценках студентов)» на эмпири-
ческом материале были показаны ключевые тренды и векторы перехода медицинского 
вуза к гибридному формату обучения, обусловленные условиями пандемии. На данных 
социологического опроса студентов авторы показали ключевые тренды нормализации 
гибридного формата образовательного процесса в вузах, включая высшую медицинскую 
школу, отметили преимущества и риски дистанционного образования для обучающихся 
и преподавателей.

В докладе чл.-корр. РАН М. А. Кинкулькиной «Цифровизация как механизм повыше-
ния качества медицинского образования в условиях пандемии COVID-19» отмечалось, что 
пандемия выступила катализатором ускорения процессов цифровизации образователь-
ного пространства и актуализировала необходимость адаптации вузов к новым условиям 
при сохранении качества медицинского образования.

Проф. В. Рапосо (Коимбрский ун-т, Португалия) в своем выступлении на тему «Пор-
тативные медицинские приборы, от лечения до контроля» представила уникальный опыт 
использования цифровых портативных устройств для решения проблем соблюдения тре-
бований безопасности социума, в частности пациентов с COVID-19. Высокие темпы раз-
вития цифровых технологий и внедрение их в практику работы медицинских организаций 
требуют от современного врача наличия компетенций для работы с новыми технологиями.

Работа конференции была продолжена в рамках секционных заседаний. На секции 
«Цифровая трансформация медицинского вуза в условиях пандемии: новые образова-
тельные подходы» большинство участников отметили, что пандемия новой коронавирус-
ной инфекции определила масштаб и скорость изменений, однако императивом перехо-
да на дистанционный формат работы явилось обеспечение безопасности обучающихся 
и сотрудников вузов. Также обсуждались вопросы внутренней и внешней оценки дея-
тельности вузов, задачи динамичной адаптации к изменяющимся условиям деятельности 
и обеспечения опережающего развития образовательной среды (проф. Г. М. Хасанова 
(БГМУ, Уфа), проф. Л. М. Мухарямова (Казанский ГМУ, Казань), В. Н. Мажаров (СтГМУ, 
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Ставрополь), Т. Я. Ткаченко (УГМУ, Екатеринбург), проф. А. С. Пшенников (РязГМУ 
им. академика И. П. Павлова, Рязань), проф. М. Ю. Сурмач и Я. В. Разводовская (Грод-
ненский ГМУ, Гродно), М. В. Шестакова (СевГМУ, Архангельск)).

Социологический анализ мнений профессорско-преподавательского состава, отра-
жающий особенности восприятия кадровым составом кафедр процессов цифровой пе-
рестройки медицинского вуза в условиях пандемии, был представлен Н. Ю. Вяткиной 
и Н. В. Присяжной (Сеченовский ун-т, Москва). Опираясь на обширный эмпирический 
материал, докладчики показали проблемы переходного периода и новые возможности, 
которые дает внедрение цифровых технологий в практику преподавательской деятельно-
сти. Непрерывный процесс совершенствования и повышения качества образовательных 
услуг вузов со всей очевидностью соотносится с требованиями современного глобаль-
ного образовательного пространства.

Переход вузов в дистанционный режим, обусловленный риском распространения 
новой коронавирусной инфекции, способствовал формированию ряда технических про-
блем коммуникации между субъектами образовательного процесса (студентами, препо-
давателями и администрацией) и обострению потребности обучающихся в психологи-
ческой поддержке. Эти сложности анализировалось в выступлении проф. Е. Р. Исаевой 
(ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, Санкт-Петербург).

В рамках секции «Цифровизация как механизм обеспечения качества медицинского 
образования в условиях пандемии COVID-19» были представлены доклады, раскрывающие 
возможности применения дистанционных технологий в обучении студентов разных специ-
альностей. Организация учебного процесса в условиях пандемии в разрезе отдельных дис-
циплин медицинского вуза обсуждалась в выступлении Е. Г. Гандыбиной (Сеченовский ун-т, 
Москва). Цифровые технологии как информационный ресурс обеспечения образователь-
ного процесса находились в фокусе выступления Е. М. Казанковой, проф. А. В. Щербатых, 
С. Ю. Бывальцевой, О. И. Тирской и З. В. Доржиевой (Иркутский ГМУ, Иркутск). Необхо-
димость очного контакта преподавателя и студентов обсуждалась в докладе Е. В. Кирпи-
ченковой, акад. РАН Г. Г. Онищенко, проф. А. А. Королева, Е. И. Никитенко (Сеченовский 
ун-т, Москва). Отмечая нормализацию дистанционного формата обучения, участники сек-
ции указывали, что специфика медицинских вузов (практико-ориентированность, обучение 
«у постели больного», высокий уровень учебной нагрузки) все же предполагает две трети 
части программы невиртуальными и одну треть теоретической, а значит гибридный формат 
обучения представляется наиболее оптимальным.

Проф. В. П. Гаврилюк (Курский ГМУ, Курск) представил результаты оценки студента-
ми гибридного формата обучения в медицинском вузе, указав, что студенты характери-
зуют онлайн-обучение как вынужденную и временную меру, которая имеет и некоторые 
положительные следствия, например повышение цифровой грамотности.

Одним из наиболее интересных выступлений стал доклад К. М. Лауфера (Сеченов-
ский ун-т, Москва), позволивший сконструировать представление аудитории об этапах 
перехода в эру IV промышленной революции, основанной на основных цифровых эле-
ментах (искусственный интеллект (AI), виртуальная и дополненная реальность (VR & AR), 
большие данные, облачные вычисления, интернет вещей (IoT), блокчейн). Указанный пе-
реход, по мнению докладчика, определяет векторы совершенствования образования 
в части внедрения VR- и AR-технологий для преподавания, применения больших данных 
и облачных вычислений в различных исследованиях, расширения областей пересечения 
образовательного процесса и научно-технических задач вуза (применение смарт-техно-
логий для регулировки температурного и влажностного режима, освещенности, состава 
воздуха в аудиториях; использование AI для распознавания лиц и обеспечения безопас-
ности на территории университета; сохранение и передача данных с применением блок-
чейна и др.), укрепления материально-технической базы преподавания.

Дистанционному образованию как триггеру развития ряда психологических про-
блем было посвящено выступление Ю. Ю. Кочетовой, Н. С. Тимченко (Алтайский ГМУ, 
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Барнаул). Докладчики представили результаты исследования феномена zoom-усталости 
студентов. Продолжил эту тему проф. В. Н. Николенко (Сеченовский ун-т, Москва), про-
анализировав трудности адаптации первокурсников к образовательному процессу, ос-
ложненному отсутствием эффекта непосредственной обратной связи в условиях вынуж-
денной самоизоляции.

Подводя итоги, можно отметить, что на конференции были обсуждены общие тен-
денции и тренды трансформации образования, отмечалось формирование устойчивых 
цифровых векторов развития вузов. Фоновые процессы социальных изменений, связан-
ных с распространением новой коронавирусной инфекции, определили интерес участни-
ков в отношении представленных в докладах эмпирических данных, отражающих резуль-
таты исследований в русле данной проблемы. В рамках конференции сформировалось 
понимание необходимости комплексного анализа трансформации медицинского образо-
вания. Принимая во внимание историко-философские предпосылки смещения социаль-
ных стандартов жизни в условиях пандемии, темпы технологического развития, определя-
ющие динамику изменений социальных институтов, структур, взаимоотношений, а также 
внедрение инновационных разработок в социальную повседневность и практическую де-
ятельность организаций, становится очевидной зависимость качества медицинского обра-
зования от многокомпонентной и все более цифровой природы социальной реальности.
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Международная научно-практическая конференция «Взаимосвязь глобальных и ре-
гиональных воздействий в системе современных обществ: трансформации социальных 
пространств, социально-демографические изменения и пандемические процессы» состо-
ялась в Иркутске 17–18 декабря 2021 г. В её работе приняли участие отечественные и за-
рубежные учёные из 25 регионов России, а также из Сербии, Беларуси, Луганска. Было 
представлено более 70 докладов.

С приветствием к участникам конференции обратились ректор Иркутского госунивер-
ситета (ИГУ), проф. А. Ф. Шмидт, зам. министра образования Иркутской обл. Е. В. Апано-
вич, руководитель службы ЗАГС Иркутской обл. В. Ю. Митусов, заместитель начальника 
Экспертного управления Губернатора Иркутской обл. и Правительства Иркутской обл. 
Е. В. Антонов. Также в адрес конференции поступило приветствие председателя Обще-
ственной палаты Иркутской обл., директора ИГМАПО, проф. В. В. Шпраха, в котором отме-
чалось, что «…новые глобальные процессы фактически изменили логику развития совре-
менного мира, структуру социальных потребностей и общественные настроения, вызвали 
дезорганизацию в самой социальной системе. На повестке дня –  поиск новых решений по 
выходу из пандемического кризиса, приведение в равновесие многополярного мира».

Открыла пленарное заседание проф. Н. Л. Смакотина (МГУ, Москва) с докладом «Со-
циальные трансформации в контексте глобальных процессов и проблем», в котором аргу-
ментировала тезис о том, что глобальные социальные трансформации отражают глубинные 
изменения на уровне систем ценностей и структур власти. Социальные трансформации, 
которые происходят на глобальном уровне, в настоящее время выражаются ослаблением 
социальных структур, повышением субъективности социальных субъектов, преобразовани-
ями и кризисом «институтов современности», ростом неопределённости и нестабильности, 
увеличением веса финансовых рынков, ослаблением социальных границ. Переход к много-
полярному миру ставит под вопрос эффективность глобального управления.

Ю. Н. Дмитриева (ИГ СО РАН, Иркутск) представила результаты исследования специ- 
фики социально-демографических процессов в Сибири. В их числе были отмечены: осо-
бенности сложившихся возрастных структур, способствующие старению населения; диф-
ференциация населения регионов по показателям рождаемости, смертности, естествен-
ного и миграционного прироста; социально-культурное своеобразие коренных народов 
Сибири, отражающиеся в традиционных семейных ценностях: более раннее вступление 
в брак и соответствующий возраст матери при рождении первого ребёнка, многодет-
ность, крепость брачных отношений. Обосновано, что ресурсная направленность эко-
номики и социально-экономическое положение субъектов Сибири по сути определяют 
демографические процессы в них.

В последующих докладах были представлены исследования современной молодё-
жи. В их результатах ярко отразились социальные проблемы и трансформации обще-
ства в целом. Так, в докладе «Пандемия и дети: вызовы, последствия, противодействие» 
чл.- корр. РАН Л. В. Рычкова (НЦ ПЗСРЧ, Иркутск) подчеркнула, что сегодня, наряду с по-
нятием «пандемия», актуально использование и понятия «синдемия», при которой две или 
более эпидемии/болезни, взаимодействуя, наносят больший ущерб, чем простая сумма 
двух заболеваний, что обуславливает необходимость нового осмысления ситуации проти-
водействия возросшим угрозам физическому и социальному благополучию людей. Проф. 
Н. Л. Антонова (УрФУ, Екатеринбург) поделилась результатами исследования на тему 
«Здоровьесберегающие практики молодёжи в условиях пандемии как условие реализа-
ции права на город». Показано, что в новой пандемийной «нормальности» формируется 
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«общество впечатлений», сопровождающееся усилением тревожности среди студентов. 
При этом как значимые указаны: страх за собственное будущее и страх потери контроля 
над своей жизнью, над ситуацией. Докладчик отметила и позитивный результат –  практи-
чески все студенты проявляют интерес к преобразованию пространства города и готовы 
включиться в разные формы активностей. Доклад об идентичности российской молодё-
жи в контексте трансформации российского цивилизационного пространства представил 
проф. М. В. Кибакин (ФУ при Правительстве РФ, Москва). Сделав акцент на современных 
тенденциях интегрированности молодёжи, он отметил снижение позитивных репродук-
тивных установок молодёжи по мере роста её цифровой интегрированности. В более 
широком контексте сделан вывод, что расширяющаяся цифровая среда и виртуальное 
общение негативно влияют на цивилизационную идентичность молодёжи. Проблема фор-
мирования политических ценностей молодёжи в аспекте институциональных функций си-
стемы высшего образования была поднята проф. Л. И. Найдёновой (ПГУ, Пенза). Автор 
представила результаты исследований, проведённых в вузах Поволжского ФО и других 
регионов РФ, в которых было выявлено, что на формирование политических ценностей 
студенческой молодёжи влияют недостаточная включённость в социальные связи и не-
законченная интегрированность в социум. Для выражения политических ценностей сту-
дентов характерны противоречивые стремления к свободе как высшей ценности при не-
достаточно активном участии в политической жизни общества.

В выступлении на тему «Доступность высшего образования и его массовизация в пост- 
советской России» проф. В. Ф. Пугач (МИСИС, Москва) подчеркнула, что Россия перешла 
к массовому высшему образованию, что способствовало нарастанию гендерной асимме-
трии с ростом доступности высшего образования в России.

В. В. Зырянов (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва) в своём докладе показал направ-
ления влияния корпоративного образования на формирование организационной куль-
туры в контексте распространения COVID-19. Докладчик представил результаты экс-
пертного опроса руководителей компаний, организующих образовательную активность 
своих сотрудников. Отмечено, что риски размывания организационной культуры сегод-
ня исходят из противоречивых тенденций: с одной стороны, отмечается, что возраста-
ние требований к работникам стимулирует и компании, и самих работников к постоянно-
му мониторингу инноваций и профессиональных программ, позволяющих их осваивать, 
с другой –  эти программы не привязаны к культуре конкретных организаций, к тому же 
наблюдается нарастающее распространение практик удалённой занятости, набора пер-
сонала под кратко- и среднесрочные проекты, процесс прекаризации труда. Реалии эко-
номики в период ограничительных мер поставили в повестку дня вероятность трансфор-
мации организационной культуры предприятий.

Основные факторы реализации промышленной политики на территории Иркутской 
области в новых условиях обозначил С. П. Какаулин (МЭРиП ИО, Иркутск). Достижение 
поставленных целей видится через поддержку реализации крупных инвестиционных про-
ектов, содействие развитию малого и среднего бизнеса, согласованную работу власти, 
бизнеса и науки по совершенствованию инструментов промышленной политики.

На пленарном заседании были представлены доклады: чл.- корр. НАН Белару-
си А. Н. Данилова (БГУ, Минск); проф. Л. Л. Толвайшиса (Ун-т «Унион –  Никола Тесла», 
Сербия); проф. Т. И. Грабельных (ИГУ, Иркутск); проф. В. Е. Шинкевича (СЮИ МВД РФ, 
Красноярск); В. В. Чернова (ВУНЦ ОАВС РФ, Москва), Е. А. Лобовиковой (ГОУК ЛНР 
ЛГАКИ, Луганск). В докладах отчётливо прослеживалось стремление авторов показать 
различные грани глобальной социальной нестабильности. Так, внимание участников кон-
ференции было обращено на: кризис института политического лидерства; перманент-
ность социального напряжения; турбулентность процессов «сдерживания», «самоизо-
ляции», «перераспределения ресурсов»; неустойчивость механизмов институциональ-
ной защиты населения; реконструкцию технологий и практик легитимности решений; 
противоречивость в достижении реального диалога культур; формирование профилей 
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социального поведения новых поколений. Дана оценка состояния общества периода пан-
демии как «разбалансированного общества» с характерными для него вызовами и реак-
циями на них.

В рамках конференции состоялись объединенная и молодежная секции. Объеди-
ненная секция была посвящена развитию новых систем социальных взаимосвязей, гло-
бальных и региональных воздействий в России и мире. С докладами выступили: проф. 
Я. А. Лещенко (ВСИМЭИ, Ангарск); Е. В. Гольцова (ИГУ, Иркутск); Т. В. Андриянова (КГУ, 
Курск); проф. А. Д. Карнышев (ИГУ, Иркутск); проф. Ю. И. Прохоренко (ТГУ, Хабаровск); 
проф. И. В. Цветкова (ТГУ, Тольятти); Е. Ю. Башкуева (БНЦ СО РАН, Улан-Удэ) и др. Вни-
мание ученых фокусировалось на факторах и последствиях глобального кризиса в его 
социальных и экономических проявлениях, на трансформационных процессах, вызван-
ных пандемией, специфике киберсоциализации молодежи в сетевых сообществах и др.

На молодежной секции в обсуждениях на тему «Глобальный вызов или глобальный 
кризис социальных пространств современного мира?» приняли участие студенты и аспи-
ранты российских вузов (МГУ, ИГУ, УрФУ, ПГУ, СмолГУ и др.).

Подводя итоги, проф. Т. И. Грабельных (ИГУ, Иркутск) отметила, что в современном 
мире на разных уровнях мы наблюдаем нарушение «социального равновесия», которое 
приводит к необратимым последствиям. Все отчетливее проявляется взаимосвязь гло-
бальных и региональных воздействий, которые усиливают друг друга. Формируется прин-
ципиально новое понимание взаимосвязей (взаимопереходов) социальной стабильности 
и социальной нестабильности, устойчивого развития и турбулентных процессов, социаль-
ной безопасности и социальной напряженности.

На конференции была отмечена роль социологической науки в дальнейшем развитии 
методологии и практики отраслевых и междисциплинарных научных исследований внеш-
них проявлений и глубинных взаимосвязей глобальных и региональных воздействий в си-
стеме современных обществ с учетом уровня «пространственно-временного равновесия 
совместных социальных усилий».
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Демографические последствия пандемии COVID‑19 имеют сложную природу. К людским 
потерям от новой коронавирусной инфекции добавляются отложенные демографические эф‑
фекты. По мнению ученых, в странах, имевших проблемы с воспроизводством населения до 
пандемии, демографическая ситуация сильно осложнится. С учетом данного обстоятельства 
очередная конференция Витгенштейн центра демографии и глобального человеческого раз‑
вития, состоявшаяся в период с 29 ноября по 1 декабря 2021 г., получила название «Причины 
и последствия депопуляции». Как и год назад, конференция проводилась в формате онлайн 
и позволила объединить широкий состав европейских специалистов, а также экспертов из 
США, Китая, Японии и ряда других стран, изучающих убыль населения с различных научных 
позиций: демографии, экономики, социологии, политологии, экологии 1.

Открыл конференцию директор‑основатель Центра демографии и глобального человече‑
ского капитала, декан факультета демографии Венского ун‑та В. Лутц (Wolfgang Lutz). В привет‑
ственном слове он отметил, что политика в области народонаселения XXI в. выходит за рамки 
узкодемографических проблем рождаемости, смертности, миграции. Теперь она охватывает 
широкий круг вопросов в сфере управления человеческими ресурсами: образовательную по‑
литику, «утечку мозгов» и «приток умов», пенсионную политику, женскую трудовую занятость, 
баланс семьи и работы и т. д. В завершение докладчик обратил внимание на повестку конферен‑
ции –  новые феномены депопуляции, порождаемые сдвигами возрастной структуры населения.

Программа мероприятия включала четыре пленарных доклада, шесть устных сессий, три 
постерных сессии и дискуссионную панель. Первый пленарный доклад «Вызовы, которые 
ассоциируются с демографическими изменениями и сокращением численности населения» 
сделала Д. Шуица (Dubravka Šuica) –  вице‑президент Европейской комиссии по вопросам де‑
мократии и демографии. Главный посыл доклада касался необходимости перехода к новой 
демографической реальности. Жизнь в условиях депопуляции, старения населения, проблем 
сельских территорий, долгосрочного ухода за пожилыми людьми требует пересмотра принци‑
пов социально‑экономического управления. Тем не менее Д. Шуица призвала анализировать 
демографические изменения не в категориях «вызовов», а с позиции новых требований и воз‑
можностей. Показатели долгой и здоровой жизни –  индикаторы социально‑экономического 
благополучия Европы, но старению сопутствует депопуляция. Д. Шуица привела данные из 
Отчета по старению за 2021 г.2 К 2070 г. население Евросоюза сократится на 5% относитель‑
но 2019 г., численность населения в трудоспособных возрастах уменьшится на 18%. Одно‑
временно значительно увеличится число пожилых людей, нуждающихся в долговременной 
помощи. Старение населения воздействует на все поколения, поэтому необходимо усилить 
солидарность между поколениями, модернизировать сферу социальной защиты и т. д.

Комплексному анализу проблемы старения был посвящен пленарный доклад «Разно‑ 
образие старения на территории Европейского союза: драйверы и воздействие» руководи‑
теля проектов Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Э. Гужон 
(Anne Goujon). Доклад содержал данные из отчета «Демографический ландшафт территории 
Европейского союза: вызовы и возможности по‑разному стареющих регионов» по исследо‑
вательским направлениям, имеющим большое научно‑практическое значение: географиче‑
ские паттерны старения; влияние миграционных процессов на возрастную структуру; доступ 

1 URL: https://www.oeaw.ac.at/en/vid/events/calendar/conferences/the‑causes‑and‑consequences‑of‑
depopulation (дата обращения: 20.01.2022).

2 The 2021 Aging Report Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019– 2070). 
URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy‑finance/ip148_en.pdf (дата обращения: 
20.01.2022).
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пожилых к услугам и удобствам; вызываемые старением изменения в экономике, электораль‑
ном поведении и политике.

На сессиях конференции обсуждались параметры и компоненты изменения численности 
населения на примерах конкретных стран. Кратко изложим содержание некоторых высту‑
плений, в которых поднимались близкие российской повестке вопросы.

Начнем с докладов сессии «Международная миграция и депопуляция». Т. Соботка 
и К. Земан (Tomáš Sobotka, Kryštof Zeman, Венский ин‑т демографии ААН) в докладе «Поте‑
рянное поколение? Когортный анализ в исчислении миграционного оттока из стран Юго‑Вос‑
точной и Восточной Европы» сделали акцент на страны с самой высокой скоростью убыли 
населения. Из‑за большого миграционного оттока за последние 20 лет население этих тер‑
риторий в целом сократилось на 26%. Наибольшие потери понесли небольшие страны: на‑
селение Латвии сократилось на 28%, Боснии и Герцеговины –  на 27%, Литвы –  на 25%. «Поте‑
рянным» поколением для этих стран стали молодые люди, рожденные в 1980‑х гг. Так, Эсто‑
ния потеряла 20,9%, Латвия –  26% молодых людей 1980–1984 г. р., а Литва –  34,4% когорты 
1985–1989 г. р. Догоняет эти страны Украина. 20,4% рожденных в 1995–1999 гг. (20–24 года) 
уже выехали из страны.

Ю. Круминьш (Juris Krumins, Латвийский ун‑т) сфокусировал свое выступление на де‑
мографическом кризисе в Латвии –  мировом лидере по убыли населения. Докладчик начал 
с историко‑демографического обзора. Население Латвии в 1910 г. составляло 2,55 млн чел. 
и было сопоставимо с численностью населения географически близких стран: Финляндии 
(2,83), Дании (2,76), Норвегии (2,36). За 110 лет оно сократилось до 1,86 млн человек. В то 
же время теперь в Дании, Финляндии, Норвегии проживает более 5 млн чел. в каждой стра‑
не. При низком уровне рождаемости главным фактором демографического неблагополучия 
Латвии является миграционный отток населения, но все же ее политика в большей степени 
ориентирована на стимулирование рождаемости и снижение уровня социального неравен‑
ства, а не на понижение уровня эмиграции.

Напротив, в Норвегии при положительном сальдо миграции принимаются меры, направ‑
ленные на сдерживание эмиграции. На этот факт обратила внимание М. Тённессен (Marianne 
Tønnessen, Столичный ун‑т Осло). В условиях старения населения демографическая политика 
Норвегии ориентирована на достижение долгосрочной демографической устойчивости. На 
основе прогнозных сценариев определены целевые показатели в сфере рождаемости, ми‑
грации, продолжительности жизни до 2060 г. По словам докладчика, сокращение эмиграции 
оказывает большее влияние на численность населения, нежели старение. Поэтому особое 
внимание следует отводить мерам по снижению уровня эмиграции.

Последствия депопуляции обсуждались на сессиях «Депопуляция и окружающая среда», 
«Депопуляция и политическая нестабильность», «Экономические последствия депопуляции».

Доклад «Депопуляция и ее социально‑экологические результаты: примеры Японии, Ис‑
пании, Новой Зеландии», представленный П. Матанле (Peter Matanle, Шеффилдский ун‑т, 
Великобритания), опровергает тезис о главном дивиденде сокращения населения –  реше‑
нии проблемы окружающей среды. Депопуляция порождает избыточную неравномерность 
в распределении населения –  перенаселение городских агломераций и обезлюдивание тер‑
риторий небольших поселений. Примеры трех стран –  Японии, Испании и Новой Зеландии –  
иллюстрируют очаги зарождения новой экологической проблемы.

В рамках конференции поднимались также вопросы, связанные с возможностью прео‑
доления и замедления процесса сокращения численности населения, с депопуляцией сель‑
ских территорий, влиянием пандемии на демографическую ситуацию, демографическими 
прогнозами и их использованием для демографической политики.

Словацкие ученые Б. Блеха и Я. Бучек (Branislav Bleha, Ján Buček, Ун‑т им. Коменского 
в Братиславе) представили результаты исследования факторов, воздействующих на локаль‑
ные демографические процессы. Были отобраны 15 городов юга Словакии, экономика ко‑
торых до конца 1980‑х гг. основывалась на добыче полезных ископаемых. Сейчас это эконо‑
мически депрессивные территории с отличающимися демографическими характеристиками. 
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Исследование показало, что возможности местных властей повлиять на развитие населения, 
его численность и структуру очень ограничены и учитывая особенности городов, следует за‑
ниматься адаптацией, смягчением последствий сокращения населения, стабилизацией чис‑
ленности населения. Тошихико Хара (Toshihiko Hara, Городской ун‑т в Саппоро, Япония) 
тоже склоняется к тезису о невозможности повлиять на демографический спад в Японии, 
поэтому указывает на необходимость реорганизации социальной, экономической и полити‑
ческой сфер с целью адаптации к постоянному снижению численности населения в стране.

М. Шискова (Martina Siskova, Венский ин‑т демографии) представила совместный доклад 
«Компенсирует ли человеческий капитал депопуляцию?». Вывод исследователей был неуте-
шительным –  прирост человеческого капитала за счет инвестиций в образование и медицину 
практически не компенсирует снижение рождаемости в странах, переживающих депопуляцию.

К демографическим проблемам сельских территорий обратились А. Пападопулос 
и П. Балтас (Apostolos G. Papadopoulos, Pavlos Baltas, Ин‑т социальных исследований, Греция), 
Ф. Хиль-Алонсо, Х. Байона-и-Карраско, И. Пухадас-Рубис (Fernando Gil‑Alonso, Jordi Bayona‑
i‑Carrasco, Isabel Pujadas‑Rúbies, Ун‑т Барселоны, Испания), Сяоронг Гу, Шу Ху (Xiaorong Gu, 
Сингапурский ун‑т социальных наук; Shu Hu, Национальный ун‑т Сингапура). Сквозным в до‑
кладах этих ученых является тезис, в соответствии с которым убыль населения в сельской 
местности в результате массового оттока молодежи в города является острой социально‑де‑
мографической проблемой.

Негативное влияние COVID‑19 на демографические процессы стало ключевой темой 
в докладах российских исследователей Е. Земляновой и А. Ивановой (ИДИ ФНИСЦ РАН, 
Россия), а также молдавских участников О. Гагауз, Т. Табак и И. Пахмой (ЦДИ, НИЭИ, Мол‑
давия). Значительное ухудшение демографической ситуации в России и Молдавии вызвано 
снижением ожидаемой продолжительности жизни, повышением уровня смертности и ростом 
естественной убыли населения.

В заключение вернемся к актуальности исследования причин и последствий сокращения 
населения. Несмотря на доминирование в глобальной демографической повестке дискурса 
перенаселения, жертвами депопуляции становится все большее число стран во всем мире, 
что обусловливает высокую практическую значимость поднятых на конференции вопросов.
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Книжное обозрение

Травин Д. Я. ПОЧЕМУ РОССИЯ ОТСТАЛА? СПб.: ЕУ в СПб., 
2021.

Монография Д. Я. Травина «Почему Россия отстала?» 1 основывается на комплекс-
ном сравнительном историко-социологическом анализе и имеет целью выявить причины 
экономического отставания России от западноевропейских стран. Ее жанр –  историче-
ская социология. Очевидно, что всесторонне и глубоко проанализировать колоссальный 
материал об экономическом развитии Европы, включая Россию, за длительный период 
и в сравнительной перспективе –  задача непосильная даже для коллектива ученых. Тем 
более что недостаток имеющихся источников в принципе не позволяет определенно от-
ветить на многие важные вопросы. Однако сама постановка проблемы отставания и даже 
ориентировочная оценка факторов, которые его обусловили, имеют большое научное 
значение.

Д. Я. Травин по базовому образованию и ученой степени –  экономист; в настоящий 
момент –  научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге. Он написал нескольких книг, посвященных европейской 
модернизации 2. В рецензируемой монографии речь идет не о застойной экономике, про-
вальной «социалке» и авторитарной политике, как можно подумать из ее названия. Ори-
гинальность авторского подхода к проблеме состоит в том, что ответ на злободневный 
вопрос о причинах отставания современной России автор ищет не в ближайшем импер-
ском и советском прошлом –  в крепостном праве, самодержавии, империи, революци-
ях, сталинизме, а в далеком прошлом –  в Х–XVI вв. Д. Я. Травина как институционалиста 
интересует, как и почему сложилась колея российского экономического развития, и поэ-
тому он правильно, на мой взгляд, обращается к «детскому периоду» нашей истории –  
к Х– XVI вв., когда колея стала складываться. Напрашивается аналогия с индивидуальным 
развитием человека. Психологи считают, что для каждого человека опыты детства, осо-
бенно в пространстве человеческих отношений, имеют первостепенное значение. Имен-
но они становятся основой его личности и проявляются на протяжении всей его дальней-
шей жизни, во многом определяя его жизненную колею. Скорректировать или изменить 
ее можно, тщательно изучив опыты детства.

Как правило, в центре размышлений всех желающих понять, почему Россия отстала, 
находятся проблемы России, а не успехи идущих впереди. Однако не менее важно пораз-
мышлять и над тем, почему другие страны в какой-то момент смогли уйти вперед. Ведь 
успешные ныне соседи не всегда шли в авангарде. В течение многих тысячелетий в тради-
ционном обществе все были более или менее равны, но в какой-то момент у некоторых 
произошло что-то вроде культурной мутации, они стали трансформироваться и изменили 
маршрут движения. В книге Д. Я. Травина в центре Россия, но формально бóльшая часть 
страниц посвящена Западу. Но не коллективному Западу, а отдельным западноевропей-
ским странам, весьма отличающимся друг от друга, отдельным регионам и городам. Речь 

1 Далее ссылки на книгу указываются в круглых скобках.
2 Травин Д. «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского. СПб.: ЕУ в СПб., 2018; 

Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация: в 2 кн. Москва; СПб.: ACT, Terra Fantastica, 2004; 
Травин Д., Маргания О. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.; СПб.: ACT, Terra 
Fantastica, 2021.
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идет о Флоренции, Венеции, Генуе, Генте, Брюгге, Новгороде, Пскове, Сицилии, Апулии, 
Фландрии, Нормандии, Кастилии, Девоншире, Тироле, Сконе, рейнской и ганзейской Гер-
мании, шампанских и лионских ярмарках, каталонских и берберийских пиратах, левантий-
ской торговле. Национальные государства и национальные экономики как единый ком-
плекс сложились лишь в Новое время, а в X–XVI вв. существовали города-государства 
и всякие регионы со своими традиционными названиями. Именно сравнение России с от-
дельными странами, российских регионов и городов с отдельными регионами и города-
ми европейских государств позволяет, во-первых, глубже разобраться в причинах неудач 
одних и успехов других, во-вторых, убедиться, что российские институты и институции не 
были уникальными.

Монография написана в проблемном, а не в нарративном ключе. Д. Я. Травин сфор-
мулировал четыре фундаментальные проблемы, вокруг которых в большинстве сочи-
нений о России происходит дискурс по поводу ее отставания, и каждой посвятил главу. 
(1) На самом ли деле в Х–XVI вв. ущерб, нанесенный Древнерусскому государству набе-
гами и войнами, многократно превосходил тот, который испытали западноевропейские 
страны? (2) Действительно ли средневековая жизнь в западноевропейских странах, в от-
личие от Русского государства, характеризовалась согласием и миром, собственность за-
щищалась законом, права и свободы человека соблюдались, государство являлось пра-
вовым? (3) «Стартовые условия» для развития в западных странах реально были бла-
гоприятнее, чем в России, поскольку периферийность предопределяла возможности 
модернизации, а экономическое развитие общества находилось в жесткой зависимости 
от урбанизации и развития городской культуры? (4) Действительно ли катастрофичным 
для России стало то, что Ренессанс ее почти не затронул?

В первой главе «Набеги и кочующие бандиты» Д. Я. Травин приходит к выводу, что 
в X– XVI вв. русские земли действительно страдали от войн и набегов гораздо больше 
и дольше, чем другие европейские территории, но все же разница в ущербе не являлась 
столь значительной, чтобы подорвать возможности экономического развития, затормозить 
рост городов, воспрепятствовать накоплению капиталов и предопределить экономическую 
отсталость. В пользу этого говорит и тот факт, что на Западе имелись страны, страдавшие 
от войн и набегов не меньше, чем русские земли (с. 68). Однако, на мой взгляд, оценки 
величины ущерба от войн представляются недостаточно обоснованными. Без сомнения, 
ущерб был огромным, но измерить его сколько-нибудь точно невозможно. По причине 
недостатка сведений расхождения в оценках чрезвычайно велики. Например, по разным 
оценкам, в Куликовской битве 1380 г. участвовали от 5–6 тыс. до 200–400 тыс. человек 3.

Во второй главе «Наезды» и силовые захваты» Д. Я. Травин пришел к выводу о не-
адекватности популярных ныне в России представлений о западных социумах, в кото-
рых всегда собственность была защищена, права человека соблюдались, обществен-
ная жизнь отмечена согласием и миром. «Частная собственность в Средние века –  такая 
же фикция, как “правовая цивилизация”. Европейским странам пришлось пройти дол-
гий и трудный путь для того, чтобы сформировалась в конечном счете та собственность, 
которая делает эффективной рыночную экономику. Причем речь здесь идет не только 
о земле. Условной в Средние века была любая собственность. Государь изымал у “част-
ника” любое имущество, вне зависимости от того, кто им владел, если считал это целесо-
образным и имел для этого достаточную силу». Нарушение прав собственности касалось 
не только землевладельцев, но и городского бизнеса (с. 103, 108). Автор напоминает, что 
в Средние века и в начале Нового времени государи по обычаю имели право верховной 
собственности на землю. «Чем глубже погружаешься в историю, тем более неопреде-
ленной вещью выглядит закон», –  констатирует Д. Я. Травин. Нет оснований полагать, что 
все люди в Средние века и в начале Нового времени разделяли единое представление 

3 Веселовский С. Б. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. М.: Нау- 
ка, 1978.
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о законе и оно совпадало с современными взглядами, –  в современных обществах суще-
ствует совершенно иное представление о том, что считать законом (с. 133, 141).

Большое внимание во второй главе уделено российскому самодержавию, призна-
ки которого нередко находят уже в Древнерусском государстве. Обобщая обширную 
литературу по данному вопросу, Д. Я. Травин признает правоту тех, кто полагает, что за 
период Х–XVI вв. в русской письменности нет ни одного политического учения, которое 
понимало бы царскую власть как абсолютную и ничем не ограниченную. И де-факто го-
судари до ХVIII в., какой бы обширной и сильной не казалась их власть, считались с обы-
чаем, традицией и Боярской думой. Сами государи свой авторитет ставили ниже старины 
и признавали, что по своему усмотрению они не могут творить право (с. 149).

Выводы автора, подкрепленные тщательным анализом западной литературы, пред-
ставляются убедительными и весьма важными. Однако читателю иногда может показать-
ся, что в западноевропейских странах в Средние века и начале Нового времени законы 
вообще не соблюдались. На самом деле в каждой местности, в каждом городе, у каждо-
го народа были свои обычаи/законы. То, что современному человеку кажется произво-
лом, в действительности в Русском и западных государствах происходило по правилам, 
хорошо известным населению данной местности и конкретного социума.

Взвешенными и убедительными представляются выводы третьей главы «Во имя Бога 
и прибыли», посвященной «стартовым условиям» экономического роста Русского госу-
дарства, роли городов и городской культуры. Обобщение европейского опыта приве-
ло Д. Я. Травина к заключению, что периферийность государства, низкий уровень урба-
низации сами по себе еще не предопределяли всех возможностей развития. Прогресс 
обуславливался сложным сочетанием факторов и обстоятельств. О том, что «стартовые 
условия» были важным, но не единственным и не главным фактором, свидетельствует, 
в частности, развитие некоторых периферийных стран Европы (например, Швеции, Нор-
вегии или Шотландии), которые в определенный момент стали интенсивно развиваться 
и преодолели экономическую отсталость (с. 250–251).

Чрезвычайно интересной представляется четвертая глава «Власть, страсть и месть», 
в которой автор оценивает, что потеряла Россия, не пережив этап Ренессанса. Хотя, на 
мой взгляд, автор недооценивает потери, общий вывод, согласно которому отсутствие 
в России ренессансной культуры само по себе не блокировало экономическое развитие, 
мне представляется правильным и аргументы в пользу этого убедительными.

Высокий уровень культурного развития, понимаемый как наличие в музеях и библио-
теках большого числа признанных произведений искусства, не коррелирует с социально- 
экономическим развитием. В норвежской или финской истории нет ни Сикстинской ка-
пеллы, ни «Короля Лира», но из этого никак не вытекает экономическая отсталость или 
неспособность построить демократию. Ренессансный город сыграл свою важную роль 
в истории, создал высочайшую культуру и эффективно работающий бизнес, но, достиг-
нув предела, стал проигрывать конкурентную борьбу монархиям. Он не мог обеспечить 
дальнейшее экономическое развитие и обуздать многочисленные социальные конфликты 
в социумах –  это было под силу сильному абсолютистскому бюрократическому государ-
ству, а не городской демократии, основанной на противостоянии непримиримо враждеб-
ных друг другу кланов. Д. Я. Травин полагает, что ренессансный город оказался в про-
игрыше и на русских землях: Новгород покорился Москве, способной аккумулировать 
большие ресурсы для формирования армии Нового времени (с. 334).

Перед Россией XV–XVII вв., считает автор, вопрос состоял не столько в импорте ре-
нессансной культуры, сколько в том, какую государственную модель выбрать для даль-
нейшего развития. Вследствие военного соперничества с Польшей и Швецией у России 
возникла острая потребность иметь новую налоговую систему, новое государственное 
управление, новый принцип формирования бюрократии и армии. Ренессансное государ-
ство уже перестало служить образцом. Никому не приходило в голову совершенствовать 
государственное управление по устаревшим итальянским образцам. Выбирать надо было 
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из испанской, голландской, французской, шведской, прусской или английской моделей. 
Выбор осложнялся тем, что перечисленные модели сложились под влиянием особен-
ностей исторического пути перечисленных стран. Россия же должна была заимствовать 
и вписывать импортируемые институты в те отечественные реалии, которые существова-
ли и не могли быть устранены по мановению руки государя-реформатора. Когда поиск 
оптимального этатизма завершился в пользу шведской и прусской моделей, российское 
государство, армия и бюрократия стали трансформироваться по преимуществу в соот-
ветствии с ними.

Какие идеи рецензируемой книги представляются особенно важными?
Во-первых, уже в X–XVI вв., а возможно, и раньше, наши предки объективно столкну-

лись с большими экономическими проблемами. Возникли они задолго до всяких реформ 
и контрреформ, закрепощений и освобождений, не находились в тесной корреляции ни 
с самодержавием и тоталитаризмом, ни с народным менталитетом и природными ресур-
сами, ни с деструктивными действиями властей. Скорее, проблемы определялись место-
положением на Земле –  тем, что русские земли являлись восточной периферией Европы, 
были оторваны от мировых центров культуры, имели огромную территорию и большую 
границу, открытую для соперников и врагов, проживавших вдоль нее. Чтобы успешно за-
щищаться, приходилось наращивать мускулы, а развитие культуры обеспечивать по оста-
точному принципу. Таким образом, крепостничеством, самодержавием, большевизмом, 
тоталитаризмом или авторитаризмом, на которые традиционно возлагается ответствен-
ность за отставание России, список не исчерпывается. Следует искать другие причины 
и факторы, которые автор надеется найти в следующей книге.

Во-вторых, в Средние века и в начале Нового времени общественная жизнь в запад-
ноевропейских странах и Русском государстве принципиально не различалась. Везде не 
было согласия и мира, собственность плохо защищалась законом, права и свободы че-
ловека часто нарушались или вовсе не соблюдались, государство не являлось правовым.

В-третьих, то, что ренессансная культура почти не затронула Россию, нельзя считать 
невосполнимой потерей для ее социально-экономического и политического развития.

В-четвертых, к XVIII в. у России сложилась своя историческая колея и возникала зави-
симость от пройденного пути. Когда обстоятельства вынуждали заимствовать некоторые 
зарубежные институты, они приживались тяжело и болезненно, так как их нельзя было 
механически вмонтировать в совокупность традиционных институтов, требовались значи-
тельные усилия и большое искусство, чтобы приспособить их к отечественным реалиям. 
Это создавало серьезные трудности при проведения структурных реформ.

Как показывает анализ монографии, Д. Я. Травин отнюдь не русофоб, как можно 
было бы подумать, исходя из названия –  «Почему Россия отстала?», поскольку большин-
ство сочинений о России, содержащих в названии слово «отсталость», не относятся к чис-
лу русофильских. Лейтмотив данной книги –  выявить и оценить значение принципиаль-
ных, по мнению многих исследователей, факторов, мешавших нашему экономическому 
развитию. По его мнению, несмотря на всю их важность, в дальнейшем они не могли 
фатально помешать России (как и Скандинавии, Балтии, Шотландии, Ирландии, Балканам 
и другим странам и регионам Европы) развиваться, догонять и перегонять лидеров. Ав-
тор полагает, что у России есть хорошие шансы для экономического роста и наличие в ее 
досье выдающихся достижений, особенно в области культуры, является тому порукой.

Значение книги Д. Я. Травина в том, что она демифологизирует нашу историю, в ко-
торой, по справедливому, на мой взгляд, убеждению автора, нет никакой мистической 
фатальной предрасположенности к косности и неудачам. Россияне отставали и догоняли 
лидеров по тем же самым причинам, по которым преуспевали и терпели поражения дру-
гие народы и которые вполне возможно и необходимо понять, а полученное знание ис-
пользовать. В методологическом отношении монография демонстрирует огромный потен-
циал сравнительно-исторического анализа. На русском языке нет равноценного труда –  
с таким обстоятельным и подробным анализом проблемы экономического роста России 
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на фоне развития западноевропейских стран в Средние века и в начале Нового време-
ни. Список использованной литературы включает 630 названий, в том числе 150 работ 
на иностранных языках. Причем книга написана не только интересно, но понятно, живо 
и эмоционально. Этому способствует использование многих произведений художествен-
ной литературы (Данте, Шекспира, Рабле, Лопе де Вега, Бокаччо и др.), которые органич-
но вмонтированы в научный текст не только ради литературных красот, но прежде всего 
как ценные источники сведений.
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В конце 2021 г. ВЦИОМ подготовил и издал в электронном виде книгу известного за-
падного социолога профессора Тилбургского университета и Нидерландской академии 
обороны Дж. Сутерса 1. Монография вызывает интерес в нашей стране, во-первых, пото-
му что практически отсутствуют переводы книг современных зарубежных военных соци-
ологов, а количество работ отечественных исследователей в этой области значительно 
сократилось за последние годы, т. е. имеется дефицит профессиональной военно-социо-
логической литературы. Во-вторых, непростые международные отношения, рост напря-
женности, новые вызовы и угрозы существенно влияют на социальное и психологическое 
самочувствие не только граждан России, но и населения других стран. В этом смысле ин-
терес представляют оценки международной ситуации, причин возможных и действующих 
конфликтов, путей и способов международной разрядки. И здесь трудно не согласиться 
с мыслью автора о том, что социология, изучающая коллективное поведение людей во 
всем мире, не должна знать языковых и пространственных барьеров, и что научные ра-
боты должны переводиться и публиковаться на разных языках, расширяя поле научной 
дискуссии и обмена мнениями. В-третьих, интерес вызывает цель авторского исследова-
ния: изучение связей между элементами работы социологов-основателей и сегодняшними 
вызовами, стоящими перед вооруженными силами (с. 239).

Исследования военных социологов, по мнению Дж. Сутерса, призваны сегодня в при-
оритетном порядке изучать взгляды и ценности личности военнослужащих, «возможно, со-
кращая при этом расстояние до места боя по сравнению с тем, как это было принято у соци-
ологов-основателей» (с. 242). Развитие эмпирической социологии и антропологии военных 
операций, считает автор, не только дает возможность повысить статус и предназначение 
вооруженных сил различных стран, но и позволит внести весомый вклад в предотвращение, 
сдерживание и разрешение военных конфликтов в различных частях мира (с. 242).

Приоритет социальной функции военной социологии, обеспечение ее эффективного 
влияния на поведение военнослужащих, участвующих в боевых действиях, на нормализа-
цию их взаимоотношений с представителями местного населения, проживающего в зоне 
операций, поиск актуальных для современности идей основоположников социологии, ко-
торые напрямую могут быть связаны с практикой миротворчества и снижением социаль-
ной напряженности, становятся центральной темой книги Дж. Сутерса. Доминирующей 
методологической парадигмой военных исследований признается прагматизм. В основе 
прагматизма лежит идея того, что процессы мышления и приобретения опыта неразрыв-
но связаны. С этой точки зрения, нужно меньше внимания уделять данным, фиксирован-
ным средствам и глобальным целям, а больше –  «целям в поле зрения», возникающим из 
самого опыта, т. е. из ситуации, в которой разворачивается действие (с. 89). Такой под-
ход признается эффективным способом исследования и устранения проблемных ситуа-
ций, возникающих при решении вооруженными силами миротворческих задач. В защиту 
его применения в области миротворчества выступают многочисленные примеры личного 
практического применения при исследовании хода и результатов миротворческих миссий 
ООН в Демократической Республике Конго и других странах (с. 90).

Свой анализ автор начинает с рассмотрения ключевых целей миротворческих мис-
сий ООН, которые он трактует как попытку мирового сообщества усилить механизмы 

1 См. отдельные ее положения: Сутерс Дж. Социология и военные исследования: расширяя го-
ризонты с помощью классиков // Социологические исследования. 2021. № 2. С. 67–80.
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наблюдения и дисциплинирования с целью обуздать хаос в конфликтных частях земного 
шара. «Миссии ООН называют хаотичными. Говорят, что они основаны на организован-
ном лицемерии, а обязательства и ресурсы, необходимые для их выполнения, настолько 
несоразмерны, что столь необходимые реформы с большей долей вероятности останут-
ся нереализованными» (с. 86). Несомненной заслугой автора книги является работа по 
выявлению и систематизации типовых причин низкой эффективности и результативности 
миротворческих миссий. В первую очередь это причины, обусловленные слабостью орга-
низационной составляющей этих операций. «Миротворческие миссии ООН, в целом, –  это 
крупные бюрократические системы, элементы которых напоминают печные трубы или 
лифты практически без какого-либо горизонтального взаимодействия, организационного 
обучения и экспериментирования» (с. 93). Участие в одной миссии представителей воору-
женных сил нескольких стран –  еще одна причина организационных трудностей, так как 
каждая из них ориентируется на свою «военную родительскую организацию».

Другая группа причин связана с недостаточно высоким уровнем специальной подго-
товки солдат и офицеров вооруженных сил, участвующих в составе миссий ООН в целях 
разрешения пост- или полуконфликтных ситуаций. Военные часто оказываются в положе-
нии, когда надо выполнять полицейские, а не военные задачи, а их этому непосредствен-
но не учили. Кроме того, «солдаты миссий, особенно западные солдаты с националисти-
ческими склонностями, могут не гореть желанием и не иметь достаточной подготовки для 
борьбы и защиты местных жителей… Именно недостаток выносливости и здравомыслия 
стал одной из причин бесчинств в миссиях ООН в 1990-х годах в Сомали, Руанде и Боснии. 
Не так легко перевести в эффективные действия многокультурный и многоязыковой со-
став миссий ООН и соответствующую напряженность между принадлежностью и предан-
ностью определенной нации и членством в многонациональной структуре» (с. 86).

Слабое материально-техническое и финансовое обеспечение, ограниченность выде-
ляемых ресурсов также дают основание характеризовать миротворческие миссии ООН 
как «беззубые и бессильные». Например, в Демократической Республике Конго большая 
доля доступного бюджета была израсходована на саму миссию (зарплаты, инфраструкту-
ра, транспорт), а не на помощь местным жителям или отдельным структурам конголезского 
общества и государства. «По мнению аналитиков, главная причина военно-политических 
конфликтов ДРК состоит в их искусственном поддержании, а иногда и разжигании теми, кто 
заинтересован в незаконной эксплуатации природных ресурсов страны» 2. Положение дел 
осложняется тем, что в составе миссий ООН наблюдается чрезмерная представленность 
сил из бедных государств, техническая оснащенность которых в среднем не соответствует 
оснащенности операций, проводимых, например, силами НАТО или России.

Вслед за Р. Мертоном Дж. Сутерс полагает, что при изучении социальных результа-
тов миротворческих миссий ООН необходимо выявлять и анализировать их непредна-
меренные и неосознанные последствия: «…непредвиденные последствия, в основном, 
наблюдаются в гендерных взаимоотношениях (проституция, торговля людьми, сексуаль-
ные домогательства со стороны персонала ООН, распространение таких болезней, как 
ВИЧ/СПИД, игнорирование интересов местных женщин и детей). Большинство этих про-
явлений связано с крайней бедностью среди местных женщин и девочек. Помимо этого, 
есть и последствия для национальной экономики, и появление двойной экономики по 
мере того, как развиваются новые стандарты в зоне операций. Может наблюдаться рост 
в общем уровне цен. И поскольку у одних местных жителей лучше получается извлекать 
выгоду из присутствия ООН, чем у других, неравенство в заработных платах и уровне 
жизни будет только расти. В дополнение к этому может произойти и “утечка мозгов” из 
структур местной госслужбы в ООН. И, наконец, возможное проявление более хорошего 

2 С. 6, Сидорова Г. М. Африка: война идей и война людей в зеркале Демократической Республи-
ки Конго (из дневника дипломата). М.: Наука –  Вост. лит., 2015.
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отношения к женщинам со стороны представителей миссий ООН может вызвать раздра-
жение к женщинам среди местного сообщества» (с. 86–87).

Рассмотрение Дж. Сутерсом миротворческой миссии как вида социальной практики 
и выявление ее скрытых, непреднамеренных последствий (так же, как и явных) означает 
серьезное расширение диапазона социологического знания. Поскольку оценки обще-
ственной морали имеют тенденцию основываться, прежде всего, на явных последствиях 
той или иной социальной практики или кодекса правил, то можно ожидать, что последу-
ющий социологический анализ, базирующийся на выявлении скрытых функций и непред-
виденных последствий, будет иногда вступать в противоречие с позитивными оценками 
результатов, проводимых международными силами операций. Такая позиция может вме-
сто решения проблем привести к их сохранению и даже усугублению. Некоторые иссле-
дователи поэтому опровергают мысль о том, что миссии ООН нейтральны, не говоря уже 
об их позитивности. Признавая противоречивость анализируемой ситуации, Дж. Сутерс, 
тем не менее, защищает сложившуюся практику миротворчества ООН: 1) результаты ми-
ротворчества ООН (намеренные или нет) могут быть и обнадеживающими. И часто та-
ковыми и являются; 2) самое осторожное, что можно сказать в этом отношении: что-то 
лучше, чем ничего (c. 87).

Автор не случайно уделяет большое внимание интерпретации основоположниками 
социологии и современными исследователями сущности конфликта и его функций, при-
чин конфликтных ситуаций и способов их разрешения, стремится показать и систематизи-
ровать такие теоретические суждения. Миротворческий посыл автора остается заметным 
и здесь: анализ идей представителей функциональной теории конфликта встречается бо-
лее часто, чем сторонников диалектической теории конфликта. Особое внимание уде-
лено раскрытию идей основоположника функциональной теории конфликта Г. Зиммеля, 
анализировавшего положительные последствия конфликта для сохранения социального 
целого и составляющих его единиц. Дж. Сутерс обращает внимание, что именно Зиммель 
заметил, что переход от войны к миру представляет собой более серьезную проблему, 
чем движение в обратном направлении (с. 70).

Включение автором в книгу идей Дж. Аддамс уже не кажется странным на фоне Нобе-
левской премии мира, присвоенной ей в 1931 г. Наоборот, ее научные взгляды и реальная 
практическая работа по решению проблем бедности, нищеты, неравенства и преступности 
с опорой на развитие сотрудничества, а не конфликта между заинтересованными сторонами 
представляются здесь вполне уместными и логичными. «Аддамс предлагает альтернативу не-
гативному подходу –  это плотная работа с локальными сообществами по “вплетению мира” 
в их общества (название концепции дано Патрисией Шилдс)» (с. 81).

Современная миротворческая практика показывает, что для искусного плетения ткани 
мира требуется много времени. Вероятно, Л. Козер был одним из первых последователей 
Г. Зиммеля, попытавшимся выделить и проанализировать факторы, определяющие длитель-
ность конфликта и существенно влияющие на изменение конфликтной ситуации в ходе ее 
завершающего этапа. В их числе ясность целей взаимодействующих конфликтных групп, сте-
пень их согласия по поводу смысла победы или поражения, способность лидеров понять, 
чего стоит победа, и убедить своих сторонников в том, что желательно прекратить конфликт 3.

Что нужно сделать, чтобы миротворческие миссии ООН и других международных орга-
низаций были более успешными? Какие качественные изменения должны произойти в воору-
женных силах и гражданском персонале, участвующих в составе миссии и взаимодействующих 
с местным населением в районе операций? Наконец, как создать и поддерживать атмосферу 
доверия к миротворцам в социальной среде, которая их окружает? Вероятно, ответы на эти 
вопросы читатель частично находит в положении, раскрывающем замысел автора: «В кни-
ге представлены мысли и соображения, которые могли бы помочь вооруженным силам об-
новить свои организации и обычаи, не обязательно привычным функциональным способом 

3 С. 172–174. Тернер Дж. Структура социологической теории / пер. с англ. М.: Прогресс, 1985.
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проведения инноваций (например, действовать быстрее и точнее, меньше загрязнять окру-
жающую среду, быть менее трудоемкими, более скрытными и малозаметными на поле боя 
и т. д.), но и более широко. Как сказали бы социологи, эта книга не ставит своей задачей по-
мочь усовершенствовать вооруженные силы в функционально-рациональной манере. Вместо 
этого, выражаясь словами К. Мангейма, она больше направлена на субстанциальную рацио-
нальность» (с. 15). Рациональными здесь «по своей субстанции» являются мыслительные акты, 
посредством которых происходит осмысление и формирование понятий. Другие проявления 
человеческой психики (чувства, импульсы, желания), тоже участвующие в духовной работе, 
называются субстанциально иррациональными. Указанная дихотомия используется в трудах 
ученого в обоюдных значениях «субстанциального» и «функционального».

Функциональная рациональность в жизненно-практическом смысле означает не мыс-
лительную активность человека, а его организованность, основанную, как и пишет Дж. Су-
терс, на уже имеющихся знаниях, нацеленных на действия, с ясными связями целей и средств 
(с. 16). Она характерна для консолидированного общества, которое отличается относитель-
ной стабильностью и медленным ходом идущих в нем преобразований. Функциональная раци-
ональность формируется на основе институционализации норм и правил, определении целей 
и упорядочении применяемых для их достижения средств, стандартизации действий, что вы-
ражается в моделях и регламентах, эффективность которых гарантирует оптимальное и бес-
препятственное социальное развитие.

В случае распада традиционной интегрированности социальных структур и процессов 
возникает необходимость приспособления к новым условиям жизни, что не может не сти-
мулировать социальную активность человека, испытывающего воздействие «взрывчатого» 
характера со стороны своей субстанциальной иррациональности. Помощь личности может 
оказать общество, которое в меняющихся условиях стремится объединить распадающиеся 
связи в границах социальных групп и тем самым направить освободившиеся силы на «пред-
писанные» цели и задачи.

По мнению К. Мангейма, все, что нарушает функциональную рациональность и угрожает 
ее развитию, иррационально. Но даже иррациональным проявлениям души следует прида-
вать позитивный образ в формах культурного развития и сублимации. Именно на этом этапе 
особенно значимой становится роль субстанциальной рациональности как способности лич-
ности к независимому суждению и объективной оценке социальной ситуации. И даже в усло-
виях конфликта такая личность будет более толерантно воспринимать становление нового 
социального порядка для гарантированного общественного развития, усиления настроений 
социальной солидарности, соблюдения культурных установок и традиций. «В век изменения 
социология сохраняет свою функцию тщательного изучения и описания фактов, однако сущ-
ность ее вклада будет состоять в поиске нового направления развития событий и новых тре-
бований времени» 4.

Именно эту идею К. Мангейма развивает Дж. Сутерс в своей книге применительно к со-
циологии и военным исследованиям. Его видение нового образа военной социологии пред-
ставляется возможным путем расширения социальных границ изучаемого объекта, приоритет-
ного анализа поведения персонала миротворческих миссий и участников конфликтного взаи-
модействия «низового звена» стран, переживающих период военного присутствия и боевых 
действий иностранных вооруженных сил, настойчивого поиска путей и способов завершения 
боевых действий.

Вероятно, первым и крайне важным условием движения к миру является установление 
эффективного взаимодействия между конфликтующими сторонами и понимание ими явлений, 
возникающих из этого процесса взаимодействия. «Возможно, Сорокин был прав и в том, что 
для снятия напряженности необходимо больше знать друг о друге. Одна сторона конфликта 
не может понять его, не зная характеристик, мотивов, позиций и интересов другой стороны. 

4 С. 599–600. Манхейм К. Диагноз нашего времени / пер. с нем. и англ. М.: Изд-во «РАО Гово-
рящая книга», 2010.
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Просто обвиняя противоположную сторону в “плохом поведении”, невозможно снизить тре-
ния. Только по-настоящему понимая свои собственные действия и действия другой стороны, 
можно помочь миру уменьшить насилие, крупномасштабные конфликты и войны» (с. 121).

Фактически в книге представлена «перекличка» взглядов основателей социологии и бо-
лее молодых ученых на взаимодействие как родовое понятие социологии и его функции на 
завершающем этапе конфликта: взаимодействие –  это всегда сочетание доверия и контроля 
(Э. Гофман); выбор людей, с которыми мы взаимодействуем, является решающим моментом 
в отношении эффективности этого взаимодействия (Г. Зиммель); ценной чертой взаимодей-
ствия является вежливость, позволяющая избегать или минимизировать действия, угрожаю-
щие лицу (И. Хедемакерс); эмоциональная работа как взаимодействие, условия снижения ее 
негативного воздействия на военнослужащих (А. Хокшилд). Вышеперечисленные вариации во 
взаимодействии как в рамках одной миротворческой миссии, так и в сопоставлении их про-
явления между различными миссиями нужно изучать военным социологам, выявлять особен-
ности их влияния на общую эффективность дела, включать в военное обучение и подготовку 
миротворческого персонала. «…военных нужно готовить так, чтобы они становились “много-
умными” солдатами. Соответственно, их необходимо научить общаться с местными жителями, 
полагаться на небольшие шаги, использовать возможность обратного хода, заниматься пла-
нированием с учетом неожиданностей и допускать человеческую изобретательность» (с. 135). 
Возрастает и роль командиров, в задачи которых входит оценка обстановки на основе личной 
вовлеченности в происходящее, уяснение четкой миссии своего подразделения, постановка 
конкретной цели для каждого человека или команды, контроль их исполнения.

Раскрывая на примере идей М. Яновица меняющуюся роль офицерского состава совре-
менных вооруженных сил, Дж. Сутерс вновь обращается к наследию К. Мангейма и его иде-
ям о субстанциальной рациональности и функциональной рациональности. По его мнению, 
влияние обоих видов рациональности детерминирует возникновение двух типов мировоззре-
ния, существующих среди армейских офицеров США и наверняка имеющих место у офицеров 
других стран: «абсолютистское» и «прагматическое». Их носители по-разному понимают то, 
какие именно военные действия необходимы в конкретной ситуации. Сторонники традицион-
ного подхода принимают в расчет только победу как конечную цель войны и демонстрируют 
признаки функциональной рациональности с ее ясными, четкими и закрытыми отношениями 
между целями и средствами. «Идея, что только победы принимаются в расчет, предполагает 
фиксированные цели; в то время как, согласно “прагматическому” взгляду, цели и средства 
гибки и взаимозависимы, что позволяет принимать во внимание интересы “чужого коренно-
го населения”, проживающего в зоне операций, а также понимать, что достижение каких-то 
целей может оказаться невозможным ввиду ограниченности военной силы» (с. 157). М. Яно-
виц считает, что прагматический взгляд на войну вытесняет абсолютистский, делая армейских 
офицеров более внимательными к политическим последствиям действий в международных 
отношениях.

Шансы на поддержание мира существенно вырастают в тех случаях, когда миротворцы 
учатся у местного населения, а местное население учится у миротворцев. Здесь для военных 
социологов становится важным поиск путей и механизмов, обеспечивающих выстраивание 
мирных связей между силовиками и представителями местного сообщества. Результаты эмпи-
рических исследований убедительно демонстрирует силу ненасильственных действий в целях 
прекращения или минимизации конфликта: «Внимание к абстрактным ценностям, таким как 
права человека, ответственное и добросовестное управление, часто обеспечивается за счет 
практичного решения таких вопросов, как ремонт дорог и школ» (с. 90).

Книга Дж. Сутерса впечатляет богатством идей, теорий и эмпирических исследований, 
которые варьируются от военной бюрократии и военной музыки до отношений в первич-
ных группах, от расовых и гендерных проблем, военных стилей управления до эмоций в во-
оруженных силах и влияния науки и техники. На первый взгляд они могут показаться доста-
точно разнообразными, фрагментарными и даже «запутанными». «Открытие» книги как не-
которого органического целого, имеющего дело с идеями, логически взаимосвязанными 
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и пронизывающими всю работу автора, происходит у читателя по мере погружения. Этому 
способствует последовательная реализация цели исследования, а также объединение обсуж-
даемых идей и взглядов ученых на платформе социальной функции военной социологии и ее 
роли в предотвращении, сдерживании и разрешении военных конфликтов в различных частях 
мира. Автор приглашает читателей к совместным размышлениям и дискуссии о расширении 
области военных исследований, о необходимости выявления новых ключевых тенденций, вы-
текающих из более глубокого анализа трудов основателей социологии, об изучении путей 
и способов взаимопроникновения военных убеждений и построении «взаимосвязанных со-
циологий вооруженных сил». «Обеспокоенность устойчивым производством и естественной 
окружающей средой доказывает, что то, что казалось противоречивым вчера, вполне может 
стать общеизвестной истиной сегодня… То, что было предметом субстанциальной рациональ-
ности в прошлом, стало предметом функциональной рациональности сейчас. Все меняется 
и меняется быстро» (с. 247).

Таким образом, новая книга Дж. Сутерса существенно обогащает наши представления 
о зарубежных авторах, классических и современных источниках военной социологии, а пред-
ставленные в ней взгляды и идеи ставят перед читателем трудные вопросы и демонстриру-
ют новые возможности. Она будет полезна исследователям, студентам и более широкой 
аудитории.

А.М. БЕЛЯЕВ
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РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ / Отв. ред. И. И. Елисеева. М.; СПб.: 
ФНИСЦ РАН, 2021. 304 с.

Книга посвящена изучению эволюции современной российской семьи, изменений в ее структуре 
и структуре домохозяйств, основанному на анализе теоретических подходов к исследованию семьи и бла-
гополучия детей, а также на использовании эмпирических данных: материалов государственной статистики 
России, всероссийских социально-демографических обследований и опросов, проведенных сотрудниками 
Социологического института ФНИСЦ РАН. Авторами рассматриваются полные и неполные семьи с детьми, 
при этом подчеркивается нетождественность неполных семей, образовавшихся как «материнский проект» 
и возникших в результате развода или овдовения. Показывается, что многообразие типов семей основа-
но на гендерных картинах мира, формирующихся в подростковом и юношеском возрасте. Устойчивость 
брачно-семейных отношений анализируется с позиции их интимности, глубокой персонифицированности 
и доверительности. Потребность в рождении детей и возможные альтернативы рассматриваются с эконо-
мических позиций –  инвестирования в ребенка и ожидания отдачи от инвестиций. В изучении влияния семьи 
на жизненный путь ребенка/детей акцент делается на выборе образовательной траектории.

Авторы также выявляют канонические атрибуты «нормального» детства и прослеживают эволюцию 
концептов социологии детства. Один из разделов книги посвящен благополучию детей, оставшихся без по-
печения родителей. Выделены типы семей с «негативным родительством» –  «поставщики» детей в специа-
лизированные учреждения; подробно проанализированы типы опекунства и вероятные исходы жизненного 
пути детей, оставшихся без попечения родителей, после вступления в самостоятельную взрослую жизнь.

Монография адресована профессиональным социологам, экономистам, психологам и обучающимся 
по данным направлениям.

САМОРЕГУЛЯЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ТИПОЛОГИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ / Под 
общ. ред. Ю. А. Зубок. Белгород: Эпицентр, 2022. 360 с.

Книга продолжает серию публикаций, посвященных разработке методологических подходов к социо- 
логическому изучению механизмов саморегуляции жизнедеятельности молодежи в изменяющейся реаль-
ности. В этом издании теоретические и методологические разработки дополняются анализом типов и форм 
саморегуляционного поведения молодых людей в различных сферах жизнедеятельности. На основании 
этого производится моделирование саморегуляционных процессов.

Для ученых и практиков –  исследователей, специалистов в области организации работы с молоде-
жью и государственной молодежной политики, а также общественных и политических деятелей. Книга мо-
жет служить учебным пособием по социологии, в частности социологии молодежи и социологии культуры, 
и политологии.

СЕТЕВИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ / Отв. 
ред. О. М. Михайленок, А. В. Назаренко. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. 382 с.

Монография посвящена анализу развития политических отношений в условиях новой реальности. 
В работе отражены актуальные вопросы, которые вызвала стихийная бифуркация в осмыслении сущности 
социальных систем по мере роста их открытости. Авторы предпринимают попытку выявить предпосылки 
перехода к новой социальной реальности; найти адекватную методологию ее познания и доступные для 
этого инструменты; объяснить происходящие в мире процессы посредством сетевой логики, разрушающей 
привычные классические представления о взаимодействии политических субъектов и объектов. Ими также 
рассматриваются пути привнесения новых смыслов в политические отношения посредством сетевой пара-
дигмы как трансдисциплинарной методологии.

Книга адресована специалистам по государственному управлению, политическим и общественным 
деятелям, научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам и студентам, специализирующимся в об-
ласти политологии и смежных дисциплин.

Иллуз Е. ПОЧЕМУ ЛЮБОВЬ РАНИТ? СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ / Пер. с нем. 
С. В. Сидоровой. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2020. 400 с.

Существует мнение, что ничто не обладает более разрушительной или более созидательной силой, 
чем любовь. Откуда эта сила в любви и как она трансформируется в различных социальных условиях, в том 
числе в эпоху Интернета? Данная книга получила международный успех благодаря тому, что она дает ключ 
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к пониманию изменений, которые произошли в отношениях между мужчиной и женщиной в современности. 
Автор показывает, что причины силы любовных травм зачастую следует искать не в глубине психологиче-
ских переживаний, а в специфике социальных правил, окружающих современных людей. В этом контексте 
она тщательно анализирует изменения в способах самовосприятия, построения карьеры, формирования 
брачных рынков, женской эмансипации и пр.

Книга предназначена для социологов, психологов, а также для широкого круга читателей.

ОТВЕТ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА НА ПАНДЕМИЮ COVID‑19 (на примере шести отраслевых 
кейсов) / Под науч. ред. Т. Г. Долгопятовой, Н. В. Акиндиновой, Ю. В. Симачева, 
А. А. Яковлева. М.: Изд. дом ВШЭ, 2021. 446 с.

В книге представлены результаты проекта, посвященного реагированию компаний на коронакризис 
и сценариям посткризисного развития, который был реализован с июля 2020 г. по май 2021 г. подразде-
лениями НИУ ВШЭ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Исследование 
реакции российской экономики на вызовы пандемии COVID-19 было проведено на примере сфер инфор-
мационных технологий, розничной торговли, туризма, фармацевтического производства, химического про-
изводства и автомобилестроения. В основу анализа легли 45 глубинных интервью с руководителями компа-
ний и отраслевых бизнес-ассоциаций, данные официальной статистики, а также материалы консалтинговых 
и аналитических агентств.

Для экономистов, представителей органов власти и отраслевых ассоциаций, преподавателей, сту-
дентов и аспирантов экономических и менеджериальных специальностей, а также всех, кто интересуется 
проблемами развития российского бизнеса.

Гурный М. ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ПРОФЕССОРОВ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 1912–1923. СПб.: 
Издательство Европейского университета в Санкт‑Петербурге, 2021. 414 с.

Книга Мацея Гурного посвящена феномену, известному как «война духа». Она велась одновременно 
на многих научных полях. География стала проводником политических идей; расовая антропология служи-
ла инструментом для определений «своих» и «чужих» народов. Наконец, психиатры и психологи изучали 
медицинские теории коллективного психоза вражеских народов и предпринимали попытки психоанализа 
политических лидеров стран-противников. В книге рассказывается о мобилизации интеллектуалов в Цен-
трально-Восточной Европе, прослеживаются удивительные и нестандартные культурные взаимодействия. 
Вместо того чтобы следить за развитием расовой антропологии и других наук вплоть до их националисти-
ческого и евгенического проявлений в 1930–1940-х гг., автор оглядывается назад, в XIX век, прослеживая 
их истоки. История националистической мобилизации гуманитарных наук, по мнению автора, отвергает 
идею отчетливого перехода от «гуманистической» к «тоталитарной» науке. А в каком-то смысле «война 
духа» так никогда и не утихала.

Крэри Дж. 24/7. ПОЗДНИЙ КАПИТАЛИЗМ И ЦЕЛИ СНА / пер. с англ. А. Васильева; под 
науч. ред. А. Смирнова; Нац. исслед. ун‑т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2022. 136 с.

Джонатан Крэри исследует некоторые из разрушительных последствий непрерывных и расширяющих-
ся процессов, характерных для капитализма XXI века, когда рынок непрестанно работает в режиме 24/7, 
подталкивая нас к постоянной активности и подтачивая многие формы общественного и политического 
самовыражения. Автор прослеживает, как неостановимое невремя размывает границы между вездесущим 
и безудержным потребительством и складывающимися сегодня стратегиями контроля и надзора; описы-
вает постоянное управление человеческим вниманием и нарушение восприятия в рамках принудительных 
практик современной технологической культуры. В то же время он отмечает, что человеческий сон, буду-
чи целительной передышкой, по своей сути несовместимой с капитализмом 24/7, указывает нам на другие, 
более грозные и более коллективные способы отказа от разрушающих мир моделей роста и накопления.

Выжутович В. БОРИС ФИРСОВ. Путь от Варшавского вокзала. СПб.: Издательство 
Европейского университета в Санкт‑Петербурге, 2021. 351 с.

Борис Максимович Фирсов –  основатель Европейского университета в Санкт-Петербурге. Уже одним 
этим он обеспечил себе место в истории русской культуры. Социолог, философ, организатор науки, один 
из нравственных авторитетов в профессиональном сообществе –  это тоже о нем. История его жизни, рас-
сказанная Валерием Выжутовичем, полна головокружительных поворотов. Это история о том, как инже-
нер-электрофизик стал доктором философских наук, а партийный функционер, шедший к вершинам власти, 
сделался критиком советского строя, либералом-западником, чуть ли не диссидентом. Каждая новая жизнь 
Бориса Фирсова была непохожа на предыдущую, и в каждой ему удавалось и удается самореализоваться.
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Макарова М. Н. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЭТИКА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ВУЗАХ? Ижевск: Удмуртский университет, 2021. 254 с.

В монографии обсуждаются основные факторы студенческих нарушений, а также способы их предот-
вращения в современных зарубежных и российских вузах. Работа содержит итоги теоретического изуче-
ния опыта формирования и внедрения инструментов академической этики в университетах по всему миру, 
а также эмпирические данные, собранные автором в четырех странах –  США, Латвии, Польше и России. 
Монография включает описание лучших зарубежных и российских практик, рекомендации администрациям 
вузов и преподавателям по предотвращению академических нарушений студентов: списывания, плагиата, 
использования шпаргалок и др. Монография адресована исследователям в таких областях, как социология 
образования, педагогика, психология, академическая этика, а также студентам, аспирантам, преподавате-
лям, руководителям и специалистам сферы высшего образования, представителям администраций вузов.

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 2019: ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДОКЛАД / отв. ред. С. В. Захаров; Нац. исслед. ун‑т «Высшая школа экономики». М.: Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2022. 344 с.

В очередном докладе Института демографии имени А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ продолжен анализ 
меняющейся демографической ситуации в контексте проводимой демографической политики в России 
с углубленным изучением основных демографических процессов –  изменения численности и возрастной 
структуры населения, рождаемости и планирования семьи, смертности и продолжительности жизни, меж-
дународной и внутрироссийской миграции. Особенность данного доклада –  акцентирование анализа на 
выявлении долговременных и конъюнктурных изменений в демографических процессах и миграционных 
потоках с привлечением методологического подхода, рассматривающего демографические и миграцион-
ные события под углом зрения жизнедеятельности поколений, родившихся в разные годы, что существен-
но дополняет наши знания о происходящих изменениях в российской демографической ситуации и позво-
ляет более взвешенно оценивать проблемные вопросы и результативность демографической, семейной, 
миграционной политики на разных этапах социальной истории страны. Анализ базируется на официальных 
данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), министерств и ведомств Российской 
Федерации, международных организаций и национальных статистических служб зарубежных стран, соб-
ственных расчетных показателях, полученных с использованием этих данных, результатах специальных вы-
борочных исследований, материалах научных публикаций.

Для исследователей, работающих в области демографии и смежных дисциплин, лиц, принимающих ре-
шения, сотрудников государственных органов всех уровней, преподавателей и учащихся высших и средних 
профессиональных учебных заведений, а также представителей массмедиа.

Подготовила А. ГОВОРОВА



На 75-м году ушел из жизни известный российский уче-
ный, общественный деятель, специалист в области регио-
нальной социологии, главный научный сотрудник Института 
социологии ФНИСЦ РАН, член Ученого и диссертационного 
советов ФНИСЦ РАН, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, доктор социологических наук, 
профессор Валерий Васильевич Маркин.

Вся трудовая жизнь Валерия Васильевича была посвяще-
на служению науке. После окончания двух университетов –  
Пензенского государственного педагогического института 
им. В. Г. Белинского и Уральского государственного универ-
ситета им. А. М. Горького по специальностям «История и об-
ществоведение» и «Социология» работал на кафедре фило-
софии и научного коммунизма Пензенского политехнического 
института, кафедре научного коммунизма Московского орде-
на Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государ-

ственного университета им. М. В. Ломоносова (ныне –  МГУ им. М. В. Ломоносова), совмещая 
с обучением в аспирантуре. После защиты в 1974 г. кандидатской диссертации «Управление 
структурно-техническим развитием коллектива социалистического промышленного пред-
приятия (на примере производственного объединения «Автомосквич») продолжил трудить-
ся в Пензенском политехническом институте. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Теоретико-методологические основы социального программирования в современном 
российском обществе». С 2005 г. был директором Института государственной службы и управ-
ления Пензенской области, директором Приволжского дома знаний, а с 2006 г. –  руководи-
телем Центра региональной социологии и конфликтологии и главным научным сотрудником 
Института социологии РАН.

Валерий Васильевич –  талантливый управленец, ученый и организатор науки, признан ве-
дущим специалистом в области социальной структуры, социальных институтов и процессов, 
социологии регионов. Он внес существенный вклад в разработку теоретических и методоло-
гических основ социологии регионов и социально-пространственных проблем муниципаль-
ного развития, участвовал в ряде крупных общероссийских социологических исследований, 
таких как «Российская молодежь в регионах скромного достатка, каковы жизненные перспек-
тивы», «Всероссийский экспертный опрос руководителей регионов по вопросу устойчивого 
развития субъектов РФ» и др.

В. В. Маркиным опубликовано свыше 250 работ. Под его научным руководством подго-
товлено несколько коллективных монографий, в том числе по социальным проблемам малых 
городов и Российской Арктики, которые были высоко оценены не только научным сообще-
ством, но и специалистами управленческого звена. Валерий Васильевич вел большую пре-
подавательскую работу, воспитал не одно поколение научных кадров. В последние годы им 
проводилась серьезная исследовательская работа по вопросам пространственного развития 
Российской Федерации, проблемам межрегиональных неравенств и поиска возможных пер-
спектив их преодоления; глобальным и локальным проблемам социально-экономического 
и социокультурного развития малых городов России.

В. В. Маркин обладал заслуженным авторитетом в научном сообществе социологов 
и представителей других гуманитарных наук. Он избирался вице-президентом Международ-
ной академии инновационных социальных технологий, вице-президентом Академии наук соци-
альных технологий и местного самоуправления; действительным членом Российской академии 

ПАМЯТИ МАРКИНА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
(15.07.1947–15.03.2022)

In memoriam
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естественных наук, Российской академии социальных наук, Международной академии кор-
поративного управления; награжден званием «Почетный работник высшего образования», 
имеет многочисленные благодарности и Почетные грамоты.

Являлся экспертом и консультантом Счетной палаты РФ (по вопросам межбюджетных 
отношений), Аналитического центра при Правительстве РФ, Научно-экспертного Совета при 
Председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ, Экспертного совета по вопро-
сам развития региональной и муниципальной науки при Комитете Государственной думы по 
образованию и науке, Научно-экспертного совета Союза малых городов РФ; входил в со-
став ВАК Минобрнауки по социологии; был зам. главного редактора журнала «Мониторинг 
правоприменения», входил в состав редколлегий журнала «Russian Journal of Management» 
и ежегодника «Россия реформирующаяся».

Знание дела, личный пример, забота о коллегах –  человеческие качества, отличавшие 
Валерия Васильевича. Лидерство, компетентность, энергичность и жизнелюбие, а вместе 
с ними доброта и человечность В. В. Маркина признавались всеми его коллегами, делали ду-
шой коллектива, создавали доброжелательную творческую атмосферу, нацеливали на высо-
кий результат. Он был открыт всему новому: людям, идеям, направлениям исследовательской 
деятельности. Таким он и останется в памяти всех, кому посчастливилось общаться с этим 
замечательным человеком. Уход Валерия Васильевича из жизни –  утрата для нашей науки 
и коллектива Института социологии ФНИСЦ РАН.

Коллеги, друзья, ученики

От Вологодского научного центра РАН
Валерий Васильевич обладал широчайшим кругозором и всегда был открыт для дело-

вого сотрудничества и личного общения. Он неоднократно принимал участие в конферен-
циях, форумах, торжественных и других мероприятиях, организуемых Вологодским научным 
центром РАН, и играл в них ведущую роль. К мудрости и опыту Валерия Васильевича мог 
обратиться любой и в особенности молодые ученые, которым он всегда уделял внимание 
и проявлял терпение. И мы всегда будем помнить, с какими теплыми чувствами он отзывался 
о Вологодском регионе, о гостеприимстве вологжан и о нашем Центре.

Валерий Васильевич был одним из постоянных авторов наших научных журналов, в со-
трудничестве с ним и его командой была подготовлена не одна монография. До последних 
дней он вкладывал немало усилий в подготовку наших будущих докторантов. Жизненный опыт 
Валерия Васильевича и его авторский взгляд на проблематику пространственного развития 
всегда были и будут частью научного понимания специфики развития российских территорий.

Выражаем соболезнования родным, близким, коллегам ученого в связи с горькой утратой.
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