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ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
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Для цитирования: Тихонова Н. Е., Дудин И. В. Основные противоречия российского 
общества в восприятии населения страны: сравнительная значимость, динамика, 
факторы // Социологическая наука и социальная практика. 2023. Т. 11, № 2. С. 6–24. 
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Аннотация. В статье на данных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН 
за 2005–2022 гг. продемонстрированы особенности восприятия представителями 
массовых слоёв населения страны наиболее острых противоречий российского 
социума; выявлены факторы, определяющие это восприятие. Рассмотрена дина-
мика отношения россиян к ключевым социальным противоречиям, обсуждаемым 
в соответствующем научном дискурсе. Показано, что острее всего среди предста-
вителей массовых слоёв весь рассматриваемый период воспринимались проти-
воречия между богатыми и бедными, а также властью и народом. Государственных 
чиновников россияне в основном рассматривали при этом как мешающую успеш-
ному развитию страны группу, хотя такое их восприятие сильно зависело от места 
жительства респондентов. К противоречию между включением России в процессы 
глобализации по предлагаемой Западом модели и ориентацией на сохранение са-
мобытности и самостоятельности страны россияне относились обычно довольно 
индифферентно, хотя «всплески» обострений отношений с Западом вызывали рост 
значимости данного противоречия в общественном сознании. Факторы восприя-
тия противоречий российского социума населением имеют как объективный, так 
и субъективный характер. Среди первых наиболее важным является социальное 
и материальное благополучие в различных их формах, а среди вторых – чувство 
несправедливости происходящего и субъективное материальное неблагополучие. 
Переосмысление в последние годы места страны в геополитическом простран-
стве приводит к росту консолидации массовых слоёв, «пики» которой приходят-
ся на периоды усиления конфронтации с Западом. Эта тенденция действует даже 
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Основные противоречия российского общества в восприятии населения страны
Тихонова Н. Е., Дудин И. В.

несмотря на падение с середины 2010-х гг. уровня реальных доходов населения, 
однако она не снижает остроты противостояния, в сознании населения, массовых 
слоёв общества, с одной стороны, и его экономической и политической «верхуш-
ки», с другой.

Ключевые слова: социальные противоречия, консолидация общества, массовое 
сознание, межгрупповые конфликты, социальная напряжённость

Введение 

В	условиях	нарастающей	конфронтации	нашей	страны	с	коллектив-
ным	 Западом	 особую	 актуальность	 приобретает	 вопрос	 об	 основных	
противоречиях	 российского	 общества.	 С	 одной	 стороны,	 само	 по	 себе	
их	 наличие	 ничего	 драматического	 в	 себе	 не	 несёт,	 поскольку	 именно	
они	 обуславливают	 развитие	 любого	 социума.	 Однако,	 с	 другой	 сторо-
ны,	далеко	не	все	противоречия	могут	быть	разрешены	в	желательных	
для	самого	общества	формах.	Более	того	–	доходя	до	своей	острой	фазы,	
они	неизбежно	дестабилизируют	общество,	препятствуют	его	консоли-
дации,	особенно	значимой	в	периоды	обострения	внешних	угроз.	

В	 то	 же	 время	 далеко	 не	 все	 противоречия	 представляют	 одинако-
вую	опасность	для	консолидированности	социума.	Это	связано	как	с	их	
разной	объективной	остротой,	так	и,	главное,	со	степенью	отрефлекси-
рованности	 их	 в	 общественном	 сознании	 и	 болезненностью	 их	 воспри-
ятия.	 Вот	 почему	 предметом	 нашего	 исследования	 стало	 именно	 вос-
приятие	 основных	 противоречий	 современного	 российского	 общества	
в	 массовом	 сознании,	 включая	 специфику	 этого	 восприятия	 в	 отдель-
ных	социальных	группах	1.

Характеристика основных противоречий 
современных обществ в литературе 
и эмпирическая база исследования

Список	 посвящённой	 основным	 противоречиям	 современного	 мира	
литературы	практически	бесконечен.	Поэтому	ниже,	при	характеристи-
ке	того,	какие	именно	противоречия	заслуживают	рассмотрения	приме-
нительно	к	анализу	российского	социума,	мы	отметим	только	те	работы,	
которые	оказали	прямое	влияние	на	выработку	нашей	методологии	и	ин-
терпретацию	полученных	в	ходе	проведённого	анализа	результатов.

Говоря	 о	 современном	 этапе	 развития	 мира	 в	 целом,	 в	 качестве	 ос-
новного	противоречия,	определяющего	его	развитие,	зарубежные	авто-
ры	 называют	 обычно	 диссонанс	 между	 процессом	 глобализации	 обще-
ственной	жизни	и	идущей	на	всех	уровнях	(от	отдельных	индивидов	до	
союзов	стран)	борьбой	за	сохранение	их	суверенности	/	права	на	само-

1	Восприятие	 социальных	 противоречий	 в	 элитных	 и	 субэлитных	 слоях	 населения	 –	 особая	
тема,	которая	должна	выступать	предметом	самостоятельного	анализа.

N. E. Tikhоnova, I. V. Dudin
The main contradictions of the russian society  in the perception of the country’s population
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бытность.	Однако	при	этом	каждый	из	них	делает	акцент	на	определён-
ной	 стороне	 этого	 расхождения.	 Так,	 М.	 Кастельс	 противопоставляет	
обезличенный	универсальный	мир	(Сеть)	имеющим	свою	уникальность	
отдельным	 субъектам	 (локальным,	 этническим	 и	 т.	 п.	 сообществам	
и	 даже	 конкретным	 людям)	 [1].	 И.	 Валлерстайн	 утверждает,	 что	 суть	
конфликтов	 между	 глобальной	 миросистемой	 и	 отдельными	 её	 эле-
ментами	 заключается	 не	 в	 борьбе	 за	 право	 на	 сохранение	 в	 её	 рамках	
своей	самобытности,	как	считает	М.	Кастельс,	а	в	борьбе	за	устранение	
в	ней	дискриминации	[2].	В	развитие	этой	идеи	Э.	и	П.	Даль	Бё	говорят	
о	том,	что	основным	противоречием	в	глобализирующемся	мире	являет-
ся	 борьба	 за	 правила,	 регулирующие	 производство,	 перераспределение	
и	присвоение	материальных	и	нематериальных	благ,	которая	может	про-
являться	даже	в	виде	роста	преступности	или	в	гражданской	войне	[3].	
Достаточно	самобытной	на	общем	фоне	выглядит	концепция	У.	Бека;	он	
видит	основной	антагонизм	современной	эпохи	в	противостоянии	стран,	
распределяющих	богатства,	и	стран,	распределяющих	риски	[4].	

Многие	 авторы	 сосредотачивают	 своё	 внимание	 на	 противоречиях,	
связанных	с	растущей	ролью	культуры	в	условиях	глобализации.	Так,	
С.	Хантингтон	говорит	о	том,	что	именно	между	обществами	с	разными	
культурами,	 а	 не	 между	 странами,	 будут	 вестись	 войны	 в	 глобальном	
мире	 [5].	 Р.	 Инглхарт	 и	 К.	 Вельцель	 сосредотачивают	 своё	 внимание	
на	 противоречиях	 в	 развитии	 самих	 нормативно-ценностных	 систем	
в	 ходе	 перехода	 к	 глобальному	 обществу.	 Они	 утверждают,	 что	 основ-
ным	 элементом	 личности	 формирующихся	 в	 ходе	 этого	 процесса	 об-
ществ	является	стремление	к	возможности	свободного	самовыражения,	
личной	независимости.	С	возрастанием	их	важности	усиливается	и	же-
лание	людей	бороться	за	свои	права	против	государственного	аппарата	
[6],	что,	в	свою	очередь,	превращает	противоречие	между	ними	в	одно	
из	важнейших	для	современных	обществ.	

Среди	других	разновидностей	характерных	для	современных	обществ	
противоречий	 зарубежными	 авторами	 называются	 обычно	 расхожде-
ния	между	разными	социальными	общностями	(национальными,	поко-
ленческими,	гендерными	и	т.	д.),	между	разными	элитными	группами,	
а	также	идеологические	и	иные.	В	их	числе,	например,	противоречия,	
связанные	 с	 конфликтами	 интересов	 в	 сфере	 трудовой	 деятельности.	
Это	и	столкновения	из-за	потери	рабочих	мест	в	ходе	автоматизации	[1,	
с. 158–160],	и	споры	на	почве	заработной	платы	[2,	с.	180–181],	и	про-
тиворечия	 между	 интересами	 работников	 и	 работодателей	 в	 ходе	 усу-
губляющегося	процесса	прекаризации	занятости	[7],	и	конфликт	поко-
лений,	когда	«слабые»	на	рынке	труда	возрастные	группы	(молодёжь	и	
пожилые)	оказываются	в	ситуации	жёсткой	конкуренции	между	собой,	
а	средние	поколения	принимают	на	себя	повышенную	трудовую	и	эко-
номическую	нагрузку.	Конфликты	на	этой	почве,	подрывающие	обще-
ственную	 солидарность,	 М.	 Кастельс	 называет	 «войнами	 поколений»	
(«age	wars»)	[1,	с. 412–413].
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Большинство	всех	этих	общих	для	современного	мира	в	целом	проти-
воречий	 имеют	 единую	 причину	 –	 желание	 противоборствующих	 сто-
рон	 улучшить	 или	 сохранить	 своё	 положение	 в	 ходе	 переживаемых	
сейчас	миром	глобальных	трансформаций.	Не	случайно	граждане	стран	
с	большей	долей	домохозяйств	со	средним	доходом,	а	также	более	высо-
кими	 показателями	 ВВП	 на	 душу	 населения	 и	 Индекса	 человеческого	
развития	 реже	 говорят	 о	 наличии	 в	 их	 обществах	 острых	 социальных	
коллизий	 [8].	 Однако	 есть	 и	 противоречия,	 имеющие	 не	 экономиче-
ский,	 а	 социокультурный	 характер	 (между	 сторонниками	 разных	 ре-
лигиозных	 конфессий,	 различных	 идеологических	 взглядов,	 предста-
вителями	тех	или	иных	культурных	традиций	и	т.	д.),	которые	далеко	
не	всегда	подчиняются	этим	закономерностям.

Проблематика	 противоречий	 обществ	 современного	 типа	 широ-
ко	 представлена	 и	 в	 отечественной	 науке.	 При	 этом	 одни	 авторы	 при	
рассмотрении	 типичных	 для	 мира	 в	 целом	 противоречий	 сосредота-
чиваются	 в	 основном	 на	 тех,	 что	 носят	 базовый,	 системный	 харак-
тер	 [9;	 10	 и	 др.],	 а	 другие	 концентрируются	 преимущественно	 на	 про-
тиворечиях	 более	 частного	 порядка.	 Так,	 например,	 А.	 В.	 Бузгалин	
и	 А.	 И.	 Колганов	 продолжают	 начатое	 ещё	 Г.	 Стэндингом	 обсуждение	
проблематики	 роли	 в	 современном	 мире	 процесса	 прекаризации	 [11].	
В.	 Г.	 Морогин	 фокусируется	 на	 нормативно-ценностном	 аспекте	 соот-
ветствующей	проблематики	[12].	Широко	распространён	и	анализ	про-
тивостояния	России	и	«коллективного	Запада»,	в	ходе	которого	страны	
Запада	 пытаются	 использовать	 в	 своих	 интересах	 процесс	 глобализа-
ции	[13;	14	и	др.].

Однако	 часть	 отечественных	 авторов	 сосредотачивается	 преиму-
щественно	 на	 внутренних	 противоречиях	 российского	 общества,	 для	
которых	 разногласия	 общемирового	 характера	 служат	 лишь	 фоном	
и	 влияющим	 на	 форму	 их	 проявления	 фактором.	 Одна	 линия	 иссле-
дования	 этих	 противоречий	 связана	 с	 политологическим	 анализом	
и	 подразумевает	 внимание	 прежде	 всего	 к	 антагонизмам,	 связанным	
с	 борьбой	 за	 власть	 (столкновение	 интересов	 различных	 групп	 поли-
тической	 элиты,	 разногласия	 политической	 и	 экономической	 элиты	
и	т.	п.).	Примером	авторов,	работающих	в	русле	этой	традиции,	явля-
ется	С.	Е.	Кургинян	[15].

Другая	линия	анализа	представлена	в	основном	социологами	и	свя-
зана	 с	 анализом	 восприятия	 противоречий	 российского	 общества	 на-
селением	 страны	 в	 целом	 или	 отдельными	 его	 группами	 [16;	 17;	 18	
и	др.].	В	русле	этого	направления	лежит	и	ряд	опросов,	проводящихся	
ВЦИОМом,	ФОМом	и	т.	п.	Однако	в	ходе	их	исследований	отечествен-
ными	социологами	не	был	пока	проведён	комплексный	анализ	воспри-
ятия	 противоречий	 российского	 общества	 в	 массовом	 сознании	 с	 учё-
том	как	определяющих	это	восприятие	факторов,	так	и	его	динамики.	
Более	того	–	даже	единого	консенсусного	списка	наиболее	важных	для	
российского	социума	противоречий	всё	ещё	не	существует.
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Тем	 не	 менее,	 из	 приведённого	 выше	 обзора	 литературы	 понятно,	
что	в	числе	ключевых	противоречий	всех	современных	обществ	обычно	
фигурируют	разногласия	между	сторонниками	и	противниками	глоба-
лизации	 по	 западной	 модели,	 работниками	 и	 работодателями,	 сторон-
никами	 различных	 идейный	 воззрений,	 властью	 и	 обществом,	 чинов-
никами	и	рядовыми	гражданами,	представителями	разных	поколений,	
членами	 тех	 или	 иных	 элитных	 групп,	 представителями	 различных	
конфессий,	местными	и	приезжими	и	т.	д.	От	этого	многообразия	рас-
сматриваемых	 в	 научном	 дискурсе	 противоречий	 мы	 и	 отталкивались	
в	своём	анализе.

Эмпирической	базой	его	послужили	данные	Мониторинга	Института	
социологии	 ФНИСЦ	 РАН.	 Опросы	 в	 рамках	 этого	 Мониторинга	 про-
водятся	не	реже	одного	раза	в	год	начиная	с	октября	2014	г.	по	обще-
российской	 выборке,	 репрезентирующей	 население	 страны	 от	 18	 лет	
и	 старше	 по	 федеральным	 округам,	 полу,	 возрасту	 и	 типу	 поселения	
по	месту	жительства	 [18,	с.	9–10].	В	нашем	исследовании	использова-
лись	 данные	 опросов,	 проходивших	 в	 октябре	 2015	 г.	 (N=4000),	 мае	
2017	 г.	 (N=4000),	 марте	 2021	 г.	 (N=2000)	 и	 марте	 2022	 г.	 (N=2000).	
Однако	за	основу	анализа	был	принят	2021	г.	(N=2000):	в	этот	момент	
уже	 начала	 спадать	 напряжённость,	 вызванная	 пандемией	 коронави-
руса,	но	ещё	не	начала	оказывать	своё	влияние	проблематика,	связан-
ная	с	СВО	на	Украине	и	фактическим	началом	войны	с	«коллективным	
Западом».	 Таким	 образом,	 данные	 этого	 года	 в	 наибольшей	 степени	
позволяют	 проанализировать	 «фоновое»	 восприятие	 россиянами	 наи-
более	 болезненных	 для	 российского	 общества	 противоречий,	 харак-
терное	 для	 относительно	 спокойного	 периода	 его	 развития.	 Наряду	
с	данными	Мониторинга	ИС	ФНИСЦ	РАН	при	анализе	использовались	
также	данные	исследования	«Собственность	в	жизни	россиян:	домыслы	
и	реальность»	 (апрель	2005	г.,	N=1750),	репрезентировавшего	населе-
ние	страны	по	территориально-экономическим	районам	в	соответствии	
с	районированием	ФСГС	РФ,	полу,	возрасту	и	типу	поселения	по	месту	
жительства.	

Отношение населения страны к наличию 
острых социальных противоречий 
в российском обществе

Большинство	 респондентов	 ощущают	 наличие	 в	 российском	 обще-
стве	 острых	 противоречий	 –	 только	 17%	 представителей	 массовых	
слоёв	 считали	 весной	 2021	 г.,	 что	 никаких	 острых	 разногласий	 в	 нём	
нет,	 и	 это	 довольно	 типичный	 показатель	 для	 относительно	 спокой-
ных	 периодов	 развития	 российского	 социума	 –	 в	 2017	 г.,	 например,	
он	 составлял	 16%.	 Обострение	 ситуации	 в	 обществе,	 независимо	 от	
причин	 этого	 обострения,	 приводит	 к	 снижению	 доли	 не	 видящих	
в	нём	никаких	противоречий	(весной	2022	г.,	например,	после	начала	
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СВО	 на	 Украине,	 эта	 доля	 сократилась	 почти	 вдвое).	 При	 этом	 даже	
в	относительно	спокойное	время	представители	массовых	слоёв	видят	
обычно	не	одно,	а	сразу	несколько	противоречий,	которые	они	оцени-
вают	как	острые	и	болезненные.	Об	этом	говорит,	в	частности,	то,	что	
в	 списке	 наиболее	 острых	 противоречий,	 который	 в	 разных	 опросах	
2005–2022	 гг.	 насчитывал	 от	 15	 до	 19	 позиций	 (из	 них	 респондентам	
надо	 было	 выбрать	 не	 более	 трёх	1)	 модальным	 всегда	 был	 выбор	 всех	
трёх	возможных	ответов.	

Оценки	российского	общества	как	такого,	в	котором	острые	противо-
речия	 отсутствуют,	 имеют	 довольно	 чёткую	 специфику	 локализации.	
Во-первых,	их	чаще	можно	встретить	среди	и	объективно,	и	субъектив-
но	 экономически	 благополучных	 на	 общем	 фоне	 групп	 –	 включённых	
в	способные	оказать	им	разные	виды	поддержки	помимо	хозяйственно-	
бытовой	 помощи	 социальные	 сети	 (21%	 у	 тех,	 чьи	 сети	 могут	 оказать	
им	не	менее	5	видов	такой	поддержки),	имеющих	среднедушевые	дохо-
ды	более	2	медиан	характерных	для	их	типов	поселений	доходов	(20%)	
и	т.	п.	Тем	не	менее,	даже	в	этих	относительно	благополучных	в	эконо-
мическом	плане	группах	доля	считающих,	что	в	России	нет	острых	ме-
жгрупповых	противоречий,	составляла	в	2021	г.	менее	четверти.	С	дру-
гой	стороны,	экономическое	неблагополучие	понижает	вероятность	от-
вета	 об	 отсутствии	 в	 российском	 обществе	 острых	 противоречий.	 Так,	
среди	имеющих	2	и	более	вида	долговой	нагрузки	об	этом	говорили	тог-
да	лишь	11%,	среди	считающих	себя	малообеспеченными	–	12%	и	т.	д.

Во-вторых,	 отношение	 к	 наличию	 в	 российском	 обществе	 острых	
противоречий	 сильно	 различается	 в	 территориально-поселенческом	
разрезе.	 И	 хотя	 выборка	 опросов,	 на	 которые	 мы	 опирались	 в	 своём	
анализе,	не	является	репрезентативной	для	регионов,	однако	более	чем	
10-кратные	перепады	в	доле	не	видящих	в	российском	обществе	острых	
противоречий	 в	 тех	 или	 иных	 из	 них	 говорят	 сами	 за	 себя.	 Отчётливо	
заметна	 (и	 с	 годами	 усиливается)	 болезненность	 восприятия	 данной	
проблематики,	в	частности,	в	Москве	и	Санкт-Петербурге,	где	об	отсут-
ствии	 острых	 противоречий	 в	 обществе	 весной	 2021	 г.	 говорили	 лишь	
9%	населения.	

В-третьих,	отношение	к	вопросу	о	наличии	в	российском	обществе	
острых	 противоречий	 связано	 с	 общим	 психологическим	 настроем	
человека.	Так,	среди	живущих	с	доминированием	позитивных	чувств	
в	 их	 повседневном	 настрое	 россиян	 более	 20%	 (при	 11%	 у	 живу-
щих	 с	 доминированием	 негативного	 психологического	 фона)	 были	
убеждены	 в	 отсутствии	 таких	 противоречий	 между	 любыми	 группа-
ми	 российского	 социума.	 Учитывая	 это,	 естественно,	 что	 младшая	
возрастная	 группа	 молодёжи,	 которая	 традиционно	 характеризуется	

1	Вопрос	задавался	в	следующей	форме:	«Между	какими	группами	российского	общества	сегод-
ня	существуют	наиболее	острые	противоречия?»	и	допускал	в	том	числе	ответ	«Никаких	острых	
противоречий	нет».	
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повышенным	 жизненным	 оптимизмом,	 наиболее	 позитивно	 настро-
ена	 и	 в	 этом	 отношении	 –	 среди	 молодёжи	 до	 25	 лет	 включительно	
считали,	 что	 в	 российском	 обществе	 нет	 острых	 межгрупповых	 про-
тиворечий,	 24%,	 в	 то	 время	 как	 среди	 перешагнувших	 65-летний	
рубеж	 –	 лишь	 13%.

Однако	 сильнее	 всего	 на	 ощущение	 отсутствия	 в	 стране	 острых	 ме-
жгрупповых	противоречий	влияют	факторы,	связанные	с	особенностя-
ми	 нормативно-ценностных	 систем	 россиян,	 и	 это	 четвёртый	 блок	 ха-
рактеристик,	влияющих	на	распространённость	среди	них	такого	рода	
оценок.	 Так,	 например,	 об	 отсутствии	 в	 российском	 обществе	 острых	
противоречий	очень	редко	(лишь	в	9%	случаев)	говорили	ориентирую-
щиеся	на	приоритетность	прав	человека	в	сравнении	с	интересами	госу-
дарства.	Определение	сравнительной	статистической	значимости	связи	
мнения,	что	в	российском	обществе	есть	острые	противоречия,	с	более	
чем	600	переменными	массива,	проводившееся	с	помощью	программы	
Chaid	1,	также	показало,	что	в	наибольшей	степени	наличие	этого	мне-
ния	связано	именно	с	разного	рода	мировоззренческими	особенностями	
человека,	 в	 частности	 с	 восприятием	 происходящего	 вокруг	 него	 как	
несправедливого,	а	также	с	недоверием	к	разного	рода	структурам	и	ин-
ститутам	государственной	власти.	

Более	того	–	вопрос	о	доверии,	и	не	только	к	государственной	власти,	
является	своего	рода	водоразделом	для	видящих	и	не	видящих	в	совре-
менном	 российском	 обществе	 острые	 противоречия.	 Так,	 70%	 отмеча-
ющих	 эти	 противоречия	 считали	 весной	 2021	 г.,	 что	 для	 российского	
общества	в	последние	годы	характерен	рост	в	нём	недоверия,	в	то	время	
как	 свыше	 половины	 (53%)	 утверждающих,	 что	 никаких	 острых	 про-
тиворечий	в	российском	обществе	нет,	были	с	этим	утверждением	не	со-
гласны.	При	этом	речь	для	них	шла	о	росте	недоверия	не	только	к	тем,	
кто	 принимает	 судьбоносные	 для	 страны	 или	 их	 региона	 решения,	
но	 и	 к	 судебной	 системе,	 официально	 распространяемой	 информации	
и	 даже	 государственным	 медицинским	 учреждениям,	 т.	 е.	 об	 уровне	
институционального	доверия	в	целом.	

Кроме	 того,	 убеждённые	 в	 наличии	 такого	 рода	 противоречий	
в	1,5–2	раза	чаще	говорили	о	росте	в	последние	годы	социальной	напря-
жённости	 в	 российском	обществе	 (53%	 против	 34%	 у	 считающих,	 что	
острых	противоречий	в	российском	обществе	нет),	своём	регионе	(45%	
против	 27%),	 городе	 или	 селе	 (40%	 против	 20%).	 Почти	 вдвое	 разли-
чалась	 у	 них	 и	 доля	 тех,	 кто	 считал,	 что	 путь,	 которым	 идёт	 Россия,	
тупиковый	(48%	и	28%).	Такие	оценки	дополнялись	спецификой	пони-
мания	 собственных	 возможностей	 для	 реализации	 в	 сложившихся	 ус-

1	Программа	Chaid	(Chi-square	automatic	interaction	detection)	является	одной	из	разновидно-
стей	регрессионного	анализа.	Обычно	она	применяется	для	поиска	взаимосвязи	между	большим	
числом	переменных,	а	также	для	построения	деревьев	классификации,	позволяющих	находить	
сочетания	признаков,	в	наибольшей	степени	влияющих	на	целевую	переменную.	В	нашем	иссле-
довании	использовалась	первая	функция	данной	программы.
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ловиях	своих	жизненных	устремлений:	свыше	половины	(53%)	счита-
ющих,	что	в	российском	обществе	нет	острых	противоречий,	говорили	
о	том,	что	у	них	нет	никаких	значимых	нереализованных	стремлений,	
в	то	время	как	видящие	антагонизмы	респонденты	более	чем	в	полови-
не	случаев	(51%)	были	убеждены,	что	реализовать	свои	стремления	им	
мешают	 разного	 рода	 внешние	 факторы,	 причём	 почти	 две	 трети	 этой	
группы	 (31%	 всех	 опрошенных)	 ссылались	 на	 то,	 что	 осуществить	 их	
жизненные	планы	в	России	в	принципе	невозможно.

Таким	 образом,	 на	 отношении	 россиян	 к	 вопросу	 о	 наличии	 в	 рос-
сийском	 обществе	 острых	 противоречий	 сказываются	 и	 объективные,	
и	 субъективные	 их	 характеристики.	 Это	 говорит	 о	 сложной	 природе	
данного	 феномена,	 тесно	 связанного	 как	 с	 мировоззрением	 человека	
(его	общим	отношением	к	реализуемому	пути	развития	России,	инсти-
тутам	власти	и	т.	п.),	так	и	с	его	социально-экономическим	благополу-
чием.	При	этом	мировоззренческие	и	социально-экономические	факто-
ры	могут	действовать	подчас	в	противоположных	направлениях.	

Сравнительная значимость различных 
социальных противоречий в восприятии 
россиян и её факторы

Не	менее	важным,	чем	вопрос	об	отношении	россиян	к	самому	фак-
ту	 наличия	 острых	 противоречий	 в	 российском	 обществе,	 является	
и	вопрос	о	том,	какие	же	антагонизмы	воспринимаются	ими	наиболее	
драматично.	 Как	 свидетельствуют	 данные,	 чаще	 всего	 среди	 самых	
острых	противоречий	российского	общества	на	протяжении	последних	
17	 лет	 респонденты	 называют	 расхождения	 между	 богатыми	 и	 бедны-
ми.	 Второе	 место	 столь	 же	 устойчиво	 занимает	 противоречие	 между	
властью	и	народом.	На	третьем	месте	обычно	разногласия	между	чинов-
никами	и	обращающимися	к	ним	гражданами	(рис.	1).	В	целом	устой-
чив	и	общий	рейтинг	наиболее	острых	социальных	противоречий	в	вос-
приятии	массовых	слоёв	населения	страны.	

Видны	из	данных	рисунка	1	и	факторы,	влиявшие	на	динамику	оце-
нок	россиян.	Среди	них,	например,	обострение	ситуации	на	рынке	тру-
да	 в	 ходе	 экономического	 кризиса	 2014–2016	 гг.,	 спровоцированного	
первой	 волной	 западных	 санкций	 после	 «Крымской	 весны»,	 которое	
вызвало	рост	значимости	всех	противоречий,	связанных	с	занятостью.	
Впоследствии,	 по	 мере	 стабилизации	 экономической	 ситуации,	 на-
блюдалось	 уменьшение	 остроты	 противоречий	 этой	 группы.	 Ещё	 один	
очевидный	 фактор	 динамики	 восприятия	 населением	 страны	 проти-
воречий	 российского	 социума	 –	 консолидация	 широких	 слоёв	 обще-
ства	в	условиях	начавшегося	противостояния	страны	«коллективному	
Западу»,	 вызвавшая	 снижение	 роли	 межэтнических	 и	 поколенческих	
противоречий.	
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Рис. 1. Динамика ответов россиян на вопрос 
«Между какими группами российского общества сегодня существуют 

наиболее острые противоречия?», 2005–2021 гг., % 1

На	 рисунке	 1	 хорошо	 просматривается	 и	 устойчивая	 конфликтность	
для	 массового	 сознания	 интересов	 рядовых	 россиян	 и	 представителей	
так	называемого	«правящего	класса»,	причём	как	в	его	распоряжающей-
ся	политическим	ресурсом	ипостаси,	так	и	в	отношении	сконцентриро-
вавшей	у	себя	основные	экономические	ресурсы	«верхушки»	общества.	
Эта	 конфликтность	 воспринимается	 как	 одно	 из	 наиболее	 острых	 про-
тиворечий	российского	социума	почти	двумя	третями	(63%,	в	том	числе	
18%	 назвали	 оба	 этих	 противоречия)	 населения.	 И	 хотя	 в	 «пики»	 кон-
солидации	общества	из-за	усиления	внешних	угроз	данный	антагонизм	
слегка	ослабевает	(так	было	и	в	2015	г.,	и	в	2022	г.),	однако	противоречия	
между	богатыми	и	бедными,	а	также	между	властью	и	народом	всё	равно	
с	большим	отрывом	лидируют	по	сравнению	со	всеми	остальными.	При	
этом	отношение	россиян	к	противоречию	между	богатыми	и	бедными	не	

1	По	части	противоречий,	обычно	набиравших	менее	10%	ответов	(между	местными	и	приезжи-
ми,	людьми	разных	политических	убеждений,	руководителями	и	подчинёнными,	демократами	
и	противниками	демократии,	православными	и	мусульманами,	рабочим	классом	и	средним	клас-
сом	и	т.	д.),	данные	на	рисунке	не	приведены.
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влияет	на	их	отношение	к	Президенту	страны	–	даже	среди	называющих	
этот	 антагонизм	 в	 числе	 наиболее	 острых	 большинство	 (61%	 при	 64%	
среди	 не	 называющих	 это	 противоречие)	 руководителю	 государства	 до-
веряют.	В	то	же	время	среди	говорящих	об	остроте	противоречия	между	
властью	и	народом	таких	в	1,5	раза	меньше.

Главный	 вывод,	 который	 можно	 сделать	 из	 эмпирических	 данных,	
заключается	 в	 том,	 что	 с	 конца	 2000-х	 гг.	 происходит	 консолидация	
широких	 слоёв	 российского	 общества,	 в	 ходе	 которой	 теряет	 значи-
мость	принадлежность	к	большинству	ранее	дифференцировавших	на-
селение	страны	в	его	собственном	восприятии	оснований	–	этнических,	
конфессиональных,	 поколенческих	 и	 т.	 п.	 При	 этом	 остаётся	 очень	
незначительной	 распространённость	 восприятия	 как	 острых	 противо-
речий	между	руководителями	и	подчинёнными,	сторонниками	разных	
политических	 убеждений	 (во	 всех	 их	 вариантах	 кроме	 противополож-
ности	взглядов	сторонников	западно	ориентированного	и	самобытного	
пути	 развития	 России),	 представителями	 рабочего	 и	 среднего	 классов	
или	бюджетниками	и	работниками	частных	форм.

На	 фоне	 массовой	 консолидации	 общества	 в	 последние	 годы	 особенно	
бросается	в	глаза	сохранение	(хотя	и	не	увеличение)	остроты	противоречий	
между	богатыми	и	бедными,	а	также	властью	и	народом	как	самых	острых	
для	 современной	 России	 в	 восприятии	 самих	 россиян.	 Противостояние	
широких	слоёв	российского	общества	и	«правящего	класса»	в	разных	его	
ипостасях	сопровождается	стабильностью	недовольства	населения	харак-
тером	 взаимодействия	 рядовых	 граждан	 с	 государственным	 аппаратом,	
предстающим	 перед	 ними	 в	 виде	 отдельных	 чиновников.	 Несмотря	 на	
все	усилия	власти	по	снижению	забюрократизированности	решения	раз-
личных	вопросов	для	населения,	улучшению	механизмов	взаимодействия	
граждан	 и	 занимающихся	 их	 проблемами	 чиновников,	 уровень	 напря-
жённости	в	этой	сфере	общественных	отношений	не	спадает.	

Более	того,	государственные	чиновники	–	единственная	массовая	со-
циальная	группа,	которая,	по	мнению	россиян,	скорее	препятствует,	чем	
способствует	развитию	страны.	Так,	в	ходе	опроса	в	марте	2022	г.	57%	
респондентов	 сказали,	 что	 чиновники	 препятствуют	 развитию	 России,	
и	лишь	42%	сочли,	что	они	ему	способствуют.	В	то	же	время	в	отношении	
рабочих,	 крестьян,	 среднего	 класса,	 предпринимателей,	 молодёжи,	 во-
енных,	руководителей	предприятий	и	фирм	не	менее	80%	опрошенных	
говорили	 о	 том,	 что	 соответствующие	 социальные	 группы	 содействуют	
развитию	 страны.	 Динамика	 этих	 показателей	 также	 свидетельствует	
о	том,	что	с	середины	2010-х	гг.	российский	социум	стал	более	консоли-
дированным	в	своём	мнении	относительно	позитивной	роли	практически	
всех	этих	социальных	групп	в	развитии	страны	(18,	с.	129–131).	

Отдельно	надо	подчеркнуть,	что	противоречия	между	«властью	и	на-
родом»	и	«чиновниками	и	обращающимися	к	ним	гражданами»	–	раз-
ные	по	смыслу	противоречия,	о	которых	говорят	разные	люди	и	под	вли-
янием	разных	факторов.	Лишь	в	22%	случаев	те,	кто	выбирал	одно	из	
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этих	противоречий,	называли	в	2021	г.	и	второе	из	них	в	числе	наиболее	
острых	для	российского	общества.	И	хотя	связь	между	ними	была	стати-
стически	значима	1,	однако	показатель	коэффициента	Спирмена	для	неё	
составлял	 всего	 0,088.	 При	 этом	 если	 более	 болезненным	 восприятием	
противоречия	 между	 властью	 и	 народом	 характеризовались	 в	 первую	
очередь	 оценивавшие	 своё	 материальное	 положение	 как	 плохое	 (46%	
при	 32%	 среди	 оценивающих	 его	 как	 хорошее)	 и	 часто	 испытывавшие	
чувство	несправедливости	всего	происходящего	(46%	против	30%	у	ни-
когда	его	не	испытывавших	2),	то	конфликт	чиновников	и	обращающих-
ся	к	ним	граждан	характеризовал	прежде	всего	картину	мира	жителей	
Московской	агломерации	и	Санкт-Петербурга,	среди	которых	его	вклю-
чали	в	число	наиболее	острых	48%	при	25%	по	массиву	в	целом.	Таким	
образом,	 восприятие	 противоречия	 между	 властью	 и	 народом	 связано	
прежде	 всего	 с	 ощущением	 несправедливости	 сложившихся	 в	 России	
«правил	 игры».	 В	 то	 же	 время	 неудовлетворённость	 взаимодействием	
чиновников	и	граждан	не	имеет	жёстко	выраженной	мировоззренческой	
привязки	и	связана	скорее	с	местом	жительства.	Не	случайно	институци-
ональное	недоверие	в	этом	случае	ярче	проявляется	в	отношении	местной	
власти	(72%	говорящих	о	значимости	противоречия	между	чиновника-
ми	и	обращающимися	к	ним	гражданами	не	доверяли	местным	органам	
власти	и	только	43%	из	них	не	доверяли	Президенту	страны).

С	учётом	большого	числа	рассматривавшихся	в	анализе	противоречий	
и	естественного	стремления	укрупнить	их	для	целей	анализа,	нужно	от-
дельно	отметить,	что	не	только	разногласия	между	властью	и	народом	и	
между	чиновниками	и	обращающимися	к	ним	гражданами,	но	и	осталь-
ные	противоречия	оказались	мало	связаны	между	собой.	Так,	не	было	ни	
одной	 пары	 противоречий,	 для	 связи	 которых	 коэффициент	 Спирмена	
достигал	хотя	бы	0,1.	Попытки	использовать	кластерный	анализ	также	
не	 дали	 никакого	 эвристически	 значимого	 результата.	 Что	 же	 касает-
ся	факторного	анализа	 (метод	главных	компонент,	вращение	Варимакс	
с	 нормализацией	 Кайзера;	 процент	 совокупной	 объяснённой	 дисперсии	
равен	50,187),	то	он	продемонстрировал	наличие	связи	в	общественном	
сознании	между	противоречиями:	1)	между	богатыми	и	бедными	и	меж-
ду	 собственниками	 предприятий	 и	 наёмными	 работниками;	 2)	 между	
демократами	и	противниками	демократии	и	между	западниками	и	сто-
ронниками	самостоятельного	российского	пути	развития;	3)	между	мест-
ными	и	приезжими	и	между	русскими	и	нерусскими;	4)	между	Москвой	
и	провинцией	и	между	православными	и	мусульманами;	5)	между	стар-
шим	поколением	и	молодёжью	и	между	руководителями	и	подчинённы-
ми.	Однако	во	всех	этих	случаях	связь	была	очень	слабой	3.	Не	случайно	
даже	в	отношении	противоречий	«богатые	/	бедные»	и	«собственники	/	

1	Статистическая	значимость	связей,	о	которых	идёт	речь	в	статье,	проверялась	с	помощью	ко-
эффициента	Спирмена	и	хи-квадрата.

2	Допускались	также	ответы	«иногда»	и	«практически	никогда».
3	Коэффициент	Спирмена	составлял	соответственно	0,096;	0,093;	0,063;	0,052	и	0,036.



17СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2023 

Основные противоречия российского общества в восприятии населения страны
Тихонова Н. Е., Дудин И. В.

наёмные	 работники»,	 для	 которых	 показатели	 этой	 связи	 были	 макси-
мальны,	лишь	15%	из	выбравших	хотя	бы	одно	из	них	называли	в	числе	
наиболее	 острых	 противоречий	 российского	 общества	 также	 и	 второе.	
Это	означает,	что	методически	каждое	из	противоречий	целесообразнее	
было	рассматривать	с	точки	зрения	факторов	их	восприятия	населением	
и	локализации	их	в	общественном	сознании	по	отдельности.	

Не	останавливаясь	в	силу	ограниченности	объёма	статьи	на	характе-
ристике	каждого	из	этих	противоречий	(см.	об	этом	[19]),	кратко	охарак-
теризуем	 лишь	 два	 из	 них,	 имеющих	 особое	 значение	 в	 настоящий	 мо-
мент.	Одно	–	это	традиционно	наиболее	популярное	в	массовом	сознании	
противоречие	между	богатыми	и	бедными,	а	второе	–	резко	актуализиро-
вавшееся	с	началом	СВО	на	Украине	противоречие	между	сторонниками	
западно	ориентированного	или	самобытного	российского	пути	развития.

Что	касается	противоречия	между	богатыми	и	бедными,	то	отноше-
ние	к	нему	связано	прежде	всего	с	двумя	в	свою	очередь	тесно	связанны-
ми	между	собой	характеристиками	–	возрастом	и	субъективным	ощуще-
нием	собственного	благополучия	или	неблагополучия.	Так,	если	в	сред-
нем	по	массиву	доля	выбравших	это	противоречие	в	числе	основных	для	
российского	 общества	 составила	 43%,	 то	 среди	 россиян	 старше	 65	 лет	
она	достигала	50%	при	32%	у	молодёжи	до	25	лет	включительно.	Что	же	
касается	 влияния	 фактора	 материального	 благополучия,	 то	 среди	 ожи-
давших	 его	 ухудшения	 в	 ближайший	 год	 доля	 называвших	 противоре-
чие	между	богатыми	и	бедными	среди	наиболее	острых	для	российского	
общества	доходила	до	52%	(при	33%	среди	ожидавших	его	улучшения).	
Среди	оценивших	своё	материальное	положение	как	плохое	соответству-
ющий	 показатель	 также	 превышал	 50%	 (при	 38%	 у	 назвавших	 своё	
материальное	положение	хорошим),	как	и	среди	относивших	себя	к	ма-
лообеспеченным	 (при	 33%	 у	 считавших	 себя	 высокообеспеченными).	
Реальный	уровень	доходов	сказывался	на	дифференциации	восприятия	
противоречия	 между	 бедными	 и	 богатыми	 в	 меньшей	 степени	 –	 среди	
тех,	чьи	среднедушевые	доходы	составляли	не	более	0,75	медиан	для	их	
типов	поселений,	его	называли	в	числе	наиболее	острых	менее	половины	
(46%	при	33%	среди	тех,	чьи	доходы	превышали	2	медианы).

Однако	 наиболее	 интересна	 не	 естественная	 связь	 восприятия	 кон-
фликта	 между	 богатыми	 и	 бедными	 с	 социально-экономическим	 не-
благополучием,	 а	 то,	 что	 даже	 среди	 благополучных	 в	 социально-эко-
номическом	 отношении	 групп	 россиян	 об	 остроте	 этого	 противоречия	
говорит	около	трети	их	членов.	Это	свидетельствует	о	высокой	степени	
недовольства	 даже	 благополучных	 групп	 населения	 глубиной	 диффе-
ренциации	 доходов	 в	 российском	 обществе,	 связанного	 с	 тем,	 что	 она	
противоречит	представлениям	о	справедливости,	характерным	для	на-
циональной	культуры	[20].	Не	случайно	среди	тех,	кто	хотел	бы	видеть	
Россию	 страной,	 в	 которой	 ограничиваются	 социальные	 неравенства	
и	социальное	расслоение,	58%	упоминали	противоречие	между	бедны-
ми	и	богатыми	как	одно	из	трёх	острейших	для	российского	социума,	
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а	среди	не	включивших	эту	характеристику	в	число	трёх	наиболее	зна-
чимых	для	желаемого	будущего	нашей	страны,	таких	было	лишь	39%.	

Что	же	касается	противоречия	между	сторонниками	западного	и	са-
мостоятельного	российского	пути	развития,	то	наиболее	значимым	для	
его	видения	как	одного	из	наиболее	острых	в	современной	России	весь	
период	 наблюдений	 являлись	 мировоззренческие	 различия.	 Причём	
как	 одно	 из	 самых	 актуальных	 для	 российского	 общества	 это	 проти-
воречие	ощущали	отнюдь	не	сторонники	западного	пути	развития	для	
России,	а	приверженцы	её	самостоятельного	пути	развития.	Так,	среди	
выбравших	национальную	уникальность	в	качестве	идеи,	которая	мог-
ла	бы	сплотить	россиян	во	имя	общих	целей,	13%	говорили	в	2021	г.	об	
остроте	 противоречия	 между	 западниками	 и	 сторонниками	 самобыт-
ного	 пути	 развития	 России	 (среди	 выбравших	 более	 жёсткую	 форму	
той	 же	 идеи,	 а	 именно	 –	 прямого	 противостояния	 Западу	 и	 опоры	 на	
собственные	силы,	таковых	было	10%).	В	то	же	время	отдавшие	пред-
почтение	 идее	 сближения	 с	 Западом	 лишь	 в	 3%	 случаев	 считали,	 что	
противоречие	 между	 западниками	 и	 сторонниками	 самобытного	 пути	
развития	 России	 относится	 в	 нашей	 стране	 к	 числу	 наиболее	 острых.	
Эта	картина	практически	не	изменилась	и	весной	2022	г.

Выводы

Как	 свидетельствуют	 эмпирические	 данные,	 противоречия,	 связан-
ные	с	процессом	глобализации,	не	находят	прямого	отклика	в	массовом	
сознании	 россиян,	 а	 предстают	 перед	 ними	 скорее	 в	 виде	 неприемле-
мости	 действий	 прозападной	 части	 отечественных	 элит,	 нарушающих	
характерные	 для	 национальной	 культуры	 представления	 о	 справед-
ливости	 1.	 Эта	 несправедливость	 проявляется	 для	 массового	 сознания	
не	только	в	неоправданной	глубине	неравенств	у	богатых	и	бедных,	но	
и	 в	 деятельности	 многих	 чиновников,	 мешающей	 реализовать	 закон-
ные	 права	 граждан	 и	 препятствующей,	 по	 мнению	 большинства	 пред-
ставителей	массовых	слоёв,	успешному	развитию	России,	или	в	попыт-
ках	этой	части	элит	вести	страну	«не	тем	путём».	

Не	очень	остры	в	России,	в	отличие	от	многих	других	стран,	и	проти-
воречия,	связанные	с	рынком	труда.	Отчасти	это	связано,	видимо,	с	низ-
ким	уровнем	безработицы	в	нашей	стране,	отчасти	–	с	успешной	деятель-
ностью	правительства	(увеличением	МРОТ	и	т.	п.),	а	отчасти	–	с	идущей	
ещё	с	советских	времен	традицией	восприятия	всех	работающих	по	най-
му	как	некоего	единого	«Мы».	В	итоге	значимыми	из	противоречий	этой	
группы	 для	 россиян	 оказываются	 только	 разногласия	 между	 собствен-
никами	предприятий	и	наёмными	работниками	(перекликающиеся	в	их	
сознании	 с	 антагонизмом	 между	 богатыми	 и	 бедными),	 в	 то	 время	 как	

1	Не	случайно	около	80%	опрошенных	чувствовали	весной	2021	г.	несправедливость	всего	происхо-
дящего	вокруг,	а	в	2022	г.	лишь	11%	сказали,	что	ситуация	со	справедливостью	в	стране	улучшилась.
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противоречия	между	руководителями	и	подчинёнными	или	между	раз-
ными	группами	рядовых	наёмных	работников	воспринимаются	ими	как	
относительно	малозначимые.	Однако	экономические	кризисы	и	попытки	
работодателей	переложить	тяжесть	этих	кризисов	на	рядовых	работни-
ков	ведут	к	росту	остроты	всех	противоречий,	связанных	с	занятостью.

Малозначимы	для	россиян	сейчас	и	другие	типы	межгрупповых	про-
тиворечий,	характерных	для	современных	обществ,	в	том	числе	межэт-
нические	противоречия,	противоречия	между	поколениями,	идеологи-
ческие	противоречия	и	т.	д.	Более	того,	роль	межэтнических	и	поколен-
ческих	противоречий	в	последние	десятилетия	заметно	снизилась,	что	
говорит	о	консолидации	массовых	слоёв	общества	под	влиянием	усиле-
ния	 конфронтации	 с	 «коллективным	 Западом».	 Что	 же	 касается	 иде-
ологических	 противоречий,	 то,	 за	 исключением	 отношения	 к	 Западу,	
их	деконсолидирующая	роль	для	массовых	слоёв	российского	общества	
была	 и	 остаётся	 очень	 небольшой.	 При	 этом	 даже	 обострение	 отно-
шений	 с	 Западом	 после	 начала	 СВО	 на	 Украине	 не	 привело	 к	 попада-
нию	противоречия	между	сторонниками	и	противниками	прозападного	
пути	развития	для	нашей	страны	в	тройку	лидеров	рейтинга	наиболее	
острых	для	российского	социума	противоречий,	хотя	и	увеличило	при-
мерно	вдвое	долю	называвших	его	в	числе	наиболее	острых.

На	фоне	консолидации	массовых	слоёв	населения	страны	устойчиво	
сохраняют	своё	лидерство	и	значимость	противоречия	между	богатыми	
и	бедными,	а	также	властью	и	народом.	Именно	эти,	отражающие	про-
тивостояние	широких	слоёв	российского	общества	и	«правящего	клас-
са»	противоречия	воспринимаются	основной	массой	россиян	как	самые	
актуальные	для	современной	России.	«Подпитывает»	их	остроту	и	то,	
что,	 несмотря	 на	 усилия	 власти	 по	 снижению	 забюрократизированно-
сти	 взаимодействия	 чиновников	 с	 населением,	 недовольство	 общества	
характером	 этого	 взаимодействия	 не	 снижается.	 И	 хотя	 неравенства	
между	массовыми	слоями	общества	и	его	«верхушкой»,	а	также	между	
гражданами	и	забюрократизированным	госаппаратом	являются	общи-
ми	особенностями	современных	обществ,	в	России	они	отличаются	из-
быточной	глубиной,	а	также	резко	выделяются	на	фоне	других	проти-
воречий	за	счёт	сравнительно	меньшей	остроты	последних.

При	этом	есть	довольно	значительная	часть	представителей	массовых	
слоёв	(8–17%	в	разные	периоды	развития	страны	в	2005–2022	гг.),	счи-
тающих,	что	в	российском	обществе	вообще	нет	никаких	острых	проти-
воречий.	 Эти	 оценки	 относительно	 чаще	 встречаются	 у	 представителей	
как	 объективно,	 так	 и	 субъективно	 экономически	 благополучных	 на	
общем	 фоне	 групп,	 а	 также	 среди	 характеризующихся	 доминировани-
ем	 позитивного	 психологического	 настроя	 россиян,	 прежде	 всего	 моло-
дёжи.	 Снижает	 болезненность	 восприятия	 социальных	 противоречий	 и	
проживание	в	сёлах	(при	том,	что	жизнь	в	двух	крупнейших	мегаполи-
сах	страны	и	некоторых	других	регионах,	напротив,	её	повышает).	При	
этом	такие	мировоззренческие	характеристики,	как	недоверие	к	разного	
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рода	структурам	и	институтам	государственной	власти,	оценка	происхо-
дящего	вокруг	них	как	несправедливого	и	т.	д.,	влияют	на	отношение	на-
селения	к	ситуации	с	межгрупповыми	противоречиями	в	российском	об-
ществе	даже	сильнее,	чем	их	собственное	экономическое	благополучие.	

Таким	 образом,	 на	 отношении	 населения	 к	 проблеме	 противоречий	
российского	общества	сказываются	как	объективные,	так	и,	в	ещё	боль-
шей	степени,	субъективные	характеристики,	и	прежде	всего	–	отноше-
ние	к	несправедливости	сложившихся	в	обществе	«правил	игры».	Тесно	
связано	восприятие	этих	противоречий	и	с	недоверием	к	большинству	
институтов	власти.	Тем	не	менее,	несмотря	на	это	недоверие,	происхо-
дящее	в	последние	годы	переосмысление	российским	обществом	места	
страны	в	геополитическом	пространстве	с	одновременным	резким	уси-
лением	 конфронтации	 с	 «коллективным	 Западом»,	 даже	 несмотря	 на	
падение	 в	 этот	 период	 уровня	 реальных	 доходов	 населения,	 приводит	
к	 консолидации	 основной	 части	 массовых	 слоёв,	 «всплески»	 которой	
приходятся	 на	 периоды	 усиления	 этой	 конфронтации.	 Однако	 даже	
в	периоды	максимальной	консолидации	большинство	россиян	воспри-
нимают	расхождения	интересов	массовых	слоёв	общества,	с	одной	сто-
роны,	и	его	экономической	и	политической	«верхушки»,	с	другой,	как	
острейшие	 противоречия	 российского	 социума,	 значимость	 которых	
для	них	с	годами	остаётся	практически	неизменной.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи ряда 
социально-политических диспозиций молодёжи с вариантами повседневных па-
триотических представлений по измерению «гражданский» vs «охранительный» 
патриотизм. Эмпирическую базу исследования составили данные опроса моло-
дёжи в возрасте 18–30 лет, проведённого в сентябре 2020 г. в Пензенской обла-
сти (N=530). По результатам исследования было установлено, что варианты отно-
шения к стране по шкале «гражданский» vs «охранительный» патриотизм в связи 
с характерными для них социально-политическими диспозициями представляют 
собой системные целостности, имеющие как позитивные, так и негативные харак-
теристики, если оценивать эти варианты с точки зрения их консолидационного по-
тенциала, столь востребованного в нынешней ситуации. В гражданском варианте 
патриотизма заложен серьёзный ресурс развития страны по всем направлениям, 
однако он не обладает сколько-нибудь значительным потенциалом общероссий-
ской консолидации. Такой вариант патриотизма крайне важен и востребован в пе-
риод устойчивого развития общества в благоприятных политических и экономиче-
ских условиях, но чреват рисками фрагментации сообщества на отдельные, явно 
или неявно конфликтующие между собой группы в критических ситуациях.
Для охранительного варианта патриотизма характерно видение российской 
социально-культурной среды как закрытой самодостаточной системы. Это не 
обеспечивает значительного потенциала социально-экономического и социально-
культурного развития сраны. Самый серьёзный недостаток охранительного варианта 
патриотизма – это риск постепенного перерождения его в шовинизм. Вместе с тем, 
охранительный вариант патриотизма имеет серьёзный потенциал консолидации 
практически всех слоёв и групп российского населения. В периоды мирного 
развития общества в благоприятных внешних и внутренних условиях такой вариант 
патриотизма мало востребован и даже нежелателен, но в критических ситуациях 
охранительный вариант патриотизма может стать востребованным и популярным.
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Введение

В нынешнем российском общественном мнении и государственной по-
литике, особенно в связи с проведением СВО и беспрецедентным внеш-
ним давлением на Россию, в фокусе общественного внимания вновь 
оказался комплекс убеждений и чувств по отношению к своей стране, ко-
торый объединяется понятием «патриотизм». Усилившаяся при этом по-
ляризация представлений о патриотизме внутри самого патриотического 
сегмента общественного мнения делает весьма актуальной проблему си-
стематизации различных комплексов бытовых, повседневных представ-
лений о патриотизме в современном российском социуме.

Другая, связанная с предыдущей, проблема состоит в особенностях про-
явления патриотических настроений у современной российской молодё-
жи. При анализе данных апрельского (2022 г.) опроса ВЦИОМ обнаружи-
вается, что молодые люди в значимо меньшей степени причисляют себя 
к патриотам, нежели респонденты старших возрастных категорий. Так, 
среди респондентов до 30 лет считают себя патриотами 86%, 95% в группе 
35–50 лет и 97% опрошенных старше 51 года 1. В принципе, особая пози-
ция молодёжи практически по всем вопросам текущей жизни не является 
чем-то необычным. И эта позиция отчасти связана с особенностями воз-
раста, а отчасти отражает фундаментальные межпоколенные изменения 
[1]. Однако в любом случае она должна быть учтена ввиду высокой соци-
ально-политической активности этой группы российского населения.

Наша задача состоит в том, чтобы выявить «симптомокомплексы» 
патриотизма, характерные для последних лет относительно «мирного» 
развития России. Это может послужить отправной точкой для детально-
го анализа механизмов патриотической консолидации россиян, особенно 
молодёжи, в ситуации внешнего конфликта.

Эмпирическая база, рабочая концепция 
и методика исследования

Эмпирическую базу исследования составили данные опроса молодё-
жи, проведённого в сентябре 2020 г. в Пензенской области в рамках ре-
ализации проекта «Гражданско-патриотический потенциал молодёжи 

1 Рассчитано по базе данных опроса ВЦИОМ – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/patriotizm-segodnja-ljubit-zabotitsja-i-zashchishchat (дата обращения: 20.02.2023).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/patriotizm-segodnja-ljubit-zabotitsja-i-zashchishchat
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/patriotizm-segodnja-ljubit-zabotitsja-i-zashchishchat
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как	ресурс	консолидации	общества:	социокультурная	концепция	и	меха-
низмы	реализации	в	молодёжной	среде».	По	выборке,	репрезентативной	
для	молодёжи	области,	было	опрошено	530	молодых	людей	в	возрасте	
18–30	 лет.	 Разумеется,	 такая	 выборка	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 выводов	 о	 состоянии	 тех	 или	 иных	 параметров	 патриотического	
сознания	 российской	 молодёжи	 вообще	 и	 региональной	 –	 в	 частности.	
Однако	 такая	 задача	 и	 не	 ставилась,	 тем	 более	 для	 характеристики	 те-
кущей	 ситуации	 данные	 2020	 г.	 уже	 не	 так	 актуальны.	 Наша	 задача	 –	
определение	устойчивых,	статистически	значимых	связей	тех	или	иных	
вариантов	 патриотических	 представлений	 молодёжи	 с	 определёнными	
социально-политическими	 диспозициями.	 И	 здесь	 достаточно	 указать,	
что	Пензенская	область	по	качеству	жизни	является	типичным	регионом	
России.	Так,	в	2021	г.	в	рейтинге	регионов	России	по	качеству	жизни	рей-
тинговый	балл	Пензенской	области	(48,9)	был	близок	к	среднему	по	Рос-
сии	баллу	(48,3)	1.	Дополнительно	для	сравнения	использовались	данные	
общероссийского	 опроса,	 проведённого	 в	 2020	 г.	 в	 рамках	 реализации	
проекта	 «Общероссийская	 идентичность	 и	 межэтнические	 отношения:	
социальная	практика,	публичный	дискурс	и	управленческие	решения»	
(N=2000,	подвыборка	молодёжи	18–30	лет	составила	399	респондентов).

Большинство	как	отечественных,	так	и	зарубежных	прикладных	ис-
следований	сосредоточены	на	анализе	содержания	патриотизма	в	двух	
измерениях	 «конструктивный»	 и	 «слепой»	 патриотизм	 [2;	 3].	 Основана	
эта	 типология	 на	 идее	 слепого	 (blind)	 патриотизма,	 сформулированной	
Э.	Стаубом.	Такой	тип	патриотизма	характеризуется	тотальным	единени-
ем	(alignment)	людей	со	своей	нацией	или	группой,	некритическим	при-
нятием	и	поддержкой	политики,	проводимой	национальными	лидерами,	
отсутствием	понимания	(или	принятия	во	внимание)	негативных	мораль-
ных	последствий	этой	политики	как	для	самих	членов	данной	группы,	так	
и	людей,	находящихся	вне	группы.	По	мнению	Э.	Стауба,	слепой	патрио-
тизм	часто	имеет	разрушительные	последствия	не	только	для	других,	но,	
в	конечном	счёте,	и	для	собственной	группы	[4].	В	качестве	альтернативы	
слепому	 патриотизму	 им	 выдвигалась	 идея	 конструктивного	 патриотиз-
ма,	 основанного	 на	 «критической	 лояльности».	 В	 итоге	 была	 сформиро-
вана	и	эмпирически	проверена	концепция	двух	измерений	патриотизма,	
согласно	 которой	 слепой	 и	 конструктивный	 патриотизм	 составляют	 два	
ортогональных	измерения	позитивной	идентификации	со	своей	страной	и	
аффективной	привязанности	к	ней	[5,	с.	168].

По	результатам	эмпирической	проверки	этой	концепции,	слепой	па-
триотизм	оказался	положительно	связан	с	отстранённостью	от	полити-

1	Рейтинг	российских	регионов	по	качеству	жизни	–	2021	//	РИА	Новости	:	[сайт].	14.02.2022.	
URL:	https://ria.ru/20220214/kachestvo_zhizni-1772505597.html	(дата	обращения:	20.02.2023).	

https://ria.ru/20220214/kachestvo_zhizni-1772505597.html
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ки,	национализмом,	обострённым	переживанием	внешней	угрозы	своей	
национальной	безопасности	и	основам	своей	культуры,	подчёркивани-
ем	важности	символического	поведения,	ориентацией	только	на	лояль-
ные	 стране	 источники	 информации.	 А	 конструктивный	 патриотизм,	
напротив,	положительно	связан	с	рядом	показателей	политической	ак-
тивности	[5,	с.	151].

Практика	использования	этого	инструментария	в	исследованиях	па-
триотизма	(в	том	числе	и	в	России)	показала,	что,	во-первых,	применя-
емые	 шкалы	 ориентированы	 преимущественно	 на	 измерение	 полити-
ческого	 аспекта	 патриотизма	 и,	 во-вторых,	 очевидна	 идеологическая	
нагруженность	формулировок,	составляющих	шкалы.	Так,	суждения,	
отражающие	 слепой	 вариант	 патриотизма,	 сформулированы	 так,	 что	
привлекают	 прежде	 всего	 сторонников	 консервативных	 взглядов,	 а	
формулировки	конструктивного	характера	–	сторонников	либеральных	
ценностей	[6,	с.	64].

В	 общепринятом	 понимании	 патриотизм	 это	 –	 «общественный	
и	нравственный	принцип,	характеризующий	отношение	граждан	к	сво-
ей	 стране.	 В	 жизни	 это	 отношение	 проявляется	 в	 сложном	 комплексе	
чувств,	знаний,	ценностных	ориентаций,	установок,	действий,	обычно	
артикулируемым	 как	 любовь	 к	 Родине»	 [7,	 с.	 67].	 В	 нашем	 подходе,	
помимо	измерения	рассмотренного	выше	политического	аспекта	патри-
отических	 представлений	 повседневности,	 была	 сделана	 попытка	 за-
фиксировать	и	отношение	людей	к	своей	стране,	её	истории	и	культуре,	
видение	 её	 взаимоотношения	 с	 другими	 странами	 и	 культурами,	 т.	 е.	
социально-культурный	аспект	патриотических	представлений	[8;	9].

Наша	 методика	 состоит	 из	 набора	 вопросов-суждений	 повседневно-
сти,	отражающих	различные	смысловые	варианты	отношения	к	России	
и	её	культуре	(представлены	в	таблице	1).	Респонденты	оценивали	своё	
согласие	с	каждым	суждением	по	пятибалльной	шкале	–	от	категориче-
ского	несогласия	(1	балл)	до	полного	согласия	(5	баллов).

Проведённый	 по	 результатам	 опроса	 молодёжи	 Пензенской	 области	
факторный	анализ	ответов	на	этот	блок	вопросов	позволил	выявить	два	
варианта	представлений	о	социально-культурных	аспектах	патриотиз-
ма	(таблица	1).

Суждения,	 объединённые	 в	 факторе	 1	 (пункты	 1–3)	 в	 совокупности	
представляют	 вариант,	 который	 можно	 охарактеризовать	 как	 «граж
данский» патриотизм,	поскольку	здесь	подчёркивается	важность	инте-
реса	для	патриота	к	своей	истории	и	традициям,	труда	на	благо	страны.	
Суждения	 фактора	 2	 (пункты	 4	 и	 5),	 ориентируют	 на	 защиту	 России	
и	её	социально-культурной	среды.	Этот	вариант	представлений	о	патри-
отизме	условно	обозначен	нами	как	«охранительный».
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Таблица 1
Факторное распределение суждений о социально-культурных  

аспектах патриотизма

Настоящий патриот России…
Факторные нагрузки 

1 2

1. …интересуется и знает историю своей страны 0,838

2. …интересуется её культурой и традициями 0,826

3. …уверен, что каждый своим трудом должен 
способствовать процветанию России

0,765

4. …считает, что надо добиваться того, чтобы другие 
государства боялись Россию

0,862

5. …считает, что надо бороться с иностранным влиянием 
на культуру образ жизни россиян

0,791

Характеристика	 социально-культурного	 содержания	 представле-
ний	о	патриотизме	как	отдельная	переменная	представляет	собой	раз-
ность	усреднённых	значений	по	двум	представленным	в	таблице	1	ва-
риантам.	 В	 результате	 процедуры	 ранжирования	 формируются	 три	
целевые	 группы	 респондентов,	 различающиеся	 по	 степени	 согласия	
или	 несогласия	 со	 смыслом	 охранительных	 или	 гражданских	 сужде-
ний.	В	первую	группу	вошли	респонденты,	у	которых	степень	согласия	
с	гражданскими	суждениями	превышает	меру	согласия	с	суждениями	
охранительного	толка.	Во	вторую	–	респонденты,	давшие	по	всем	сужде-
ниям	 промежуточные	 оценки,	 т.	 е.	 в	 равной	 мере	 согласные	 с	 сужде-
ниями	как	гражданского,	так	и	охранительного	характера.	В	третью	–	
респонденты,	у	которых,	в	отличие	от	первой	группы,	степень	согласия	
с	охранительными	суждениями	превышает	меру	согласия	с	суждения-
ми	гражданского	варианта	патриотизма.	При	анализе	данных	исследо-
вания	мы	условно	будем	называть	первую	целевую	подвыборку	группой	
«гражданского патриотизма»,	вторую	–	группой	«умеренного патри
отизма»	 и	 третью	 –	 группой	 «охранительного  патриотизма».	 Отме-
тим,	что	проведённый	на	общероссийских	выборках	кластерный	анализ	
результатов	ответов	на	вопросы	этого	блока	показал,	что	респонденты,	
разделяющие	 установки	 охранительного	 патриотизма,	 отличаются	 от	
гражданских	патриотов	только	категорическим	согласием	с	суждения-
ми	охранительного	толка	при	одинаковом	уровне	одобрения	суждений,	
отражающих	смысл	гражданского	патриотизма	[9,	с.	229].
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Результаты исследования. 
Социально-политические диспозиции 
в социально-культурном и политическом 
измерениях патриотизма

У	нас	была	возможность	сравнить	данные	по	социально-культурному	
измерению	патриотических	представлений	молодёжи	Пензенской	обла-
сти	с	аналогичными	представлениями	российской	молодёжи	и	россиян	
в	целом,	поскольку	оба	опроса	(по	областной	и	общероссийской	выбор-
ке)	проводились	в	2020	г.	по	сопоставимым	методикам	(таблица	2).

Таблица 2
Социально-культурное измерение патриотизма молодёжи в сравнении 

с общероссийскими данными (доля от ответивших), %

Варианты 
патриотических 
представлений

Молодёжь 
Пензенской 

области (n=533)

Молодёжь России 
в среднем  

(n=399)

Население России 
в среднем  
(n=2000)

Гражданский 51 65 67

Умеренный 41 28 26

Охранительный 8 7 7

Сравнение	 данных,	 представленных	 в	 таблице	 2,	 позволяет	 сделать	
вывод	 о	 том,	 что	 в	 представлениях	 о	 социально-культурных	 аспектах	
патриотизма	 молодёжь	 Пензенской	 области	 демонстрирует	 те	 же	 тен-
денции,	что	и	молодёжь	России	в	среднем.	А	оценки	разных	суждений	
молодёжью	России	соответствуют	тенденциям	оценок	россиян	в	целом.	
Большинство	 придерживается	 гражданского	 варианта	 патриотизма,	
а	охранительный	патриотизм	представлен	в	относительно	незначитель-
ных	долях.	Это	также	означает,	что	рассматриваемые	варианты	патри-
отических	представлений	не	являются	специфически	молодёжными.

Одно	из	существенных	отличий	в	социально-политических	диспозициях	
сторонников	гражданского	и	охранительного	патриотизма	состоит	в	их	ви-
дении	места	государства	в	системе	патриотических	убеждений	(таблица	3).

В	таблице	3	второе	суждение	отражает	смысл	так	называемого	«него-
сударственного»	патриотизма,	феномена,	на	наш	взгляд,	чрезвычайно	
характерного	 именно	 для	 России	 и	 достаточно	 подробно	 описанного	
в	 литературе	 на	 основе	 качественных	 исследований	 [10].	 При	 количе-
ственном	анализе	ассоциаций,	связанных	у	россиян	со	словосочетанием	
«наша	 страна»	 также	 было	 обнаружено,	 что	 на	 подобный	 «негосудар-
ственный»	патриотизм	ориентируются	около	трети	респондентов	[11].
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Таблица 3 1

Представления о месте государства у сторонников  
разных вариантов социокультурного измерения патриотизма 

(доля согласных с данным суждением), %

Варианты отношения 
к государству

Варианты патриотизма 

гражданский умеренный охранительный 

Патриот должен любить  
и родную страну и государство, 
власть своей страны

16 36 46

Патриот может любить только 
родную страну, а государство 
любить не обязан

63 42 32

Приведённые	в	таблице	3	данные	свидетельствуют	о	том,	что	с	наи-
большей	вероятностью	сторонников	«негосударственного»	патриотизма	
можно	 встретить	 среди	 представителей	 гражданского	 варианта	 истол-
кования	 социально-культурного	 измерения	 патриотических	 представ-
лений.	Вполне	ожидаемо,	что	большая	распространённость	убеждения,	
что	Родина	и	государство	–	понятия	разные,	сочетается	со	значительно	
более	высоким	эмиграционным	потенциалом	сторонников	гражданско-
го	 варианта	 патриотизма	 (особенно	 среди	 молодёжи,	 не	 отягощённой	
в	силу	возраста	какими-то	серьёзными	социальными	обязательствами)	
(таблица	4).

Таблица 4
Тенденции к эмиграции из России у сторонников разных  

вариантов социокультурного измерения патриотизма 2, %

Отношение к возможности 
уехать из страны на посто-

янное место жительства

Варианты патриотизма 

гражданский умеренный охранительный 

Положительное  
(ответы «Да», «Скорее да» 
в сумме)

62 46 34

Отрицательное  
(ответы «Нет», «Скорее нет» 
в сумме)

38 54 66

1	Здесь	и	далее	в	таблицах	сопряжённости	представлены	только	те	данные,	различия	которых	
по	столбцам	подтверждаются	 2	Пирсона	на	уровне	значимости	p	≤	0,05.

2	Здесь	и	далее	во	всех	таблицах	указана	доля	от	ответивших	
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И	наоборот,	у	последователей	охранительного	варианта	патриотизма	
значительно	выше	потенциал	закрепления	в	своей	стране,	что,	по	всей	
вероятности,	связано	с	тем,	что	в	их	сознании	понятие	«Родина»	проч-
нее,	чем	у	сторонников	гражданского	варианта,	ассоциируется	с	поня-
тием	«своя	государственность»	(«своя	территория»).

В	 целом,	 если	 говорить	 о	 консолидационном	 потенциале	 того	 или	
иного	 из	 рассматриваемых	 вариантов	 патриотических	 убеждений,	 то	
этот	потенциал	значимо	выше	у	тех,	кто	придерживается	охранитель-
ного	варианта	(таблица	5).

Таблица 5
Консолидирующие ценности у сторонников разных  

вариантов социокультурного измерения патриотизма, %

Ценности, имеющие потенциал для 
объединения всех россиян сегодня

Варианты патриотизма 

гражданский умеренный охранительный 

Соборность (единство власти и об-
щества в работе на благо страны 
и людей, единство разных культур)

7 27 41

Самоограничение и жертвенность 
(отказ от эгоизма, жертвенность 
личным ради ближних  
и окружающего мира)

13 23 32

Патриотизм (вера в страну, труд 
на её благо, глубокая привязан-
ность к ней и культуре)

21 30 36

Семейные ценности (любовь и вер-
ность, забота о младших и стар-
ших)

56 37 32

Как	показали	данные,	представленные	в	таблице	5,	у	последователей	
охранительного	 варианта	 патриотизма	 потенциал	 консолидации	 опре-
деляется	напрямую	ценностями	единства,	а	у	сторонников	гражданско-
го	 патриотизма	 такой	 потенциал	 основан	 на	 общности	 традиционных	
ценностей	(в	нашем	случае	семейных),	имеющих	лишь	косвенное	отно-
шение	к	ценностям	единства	сообщества.

В	 предыдущих	 исследованиях	 рассматриваемых	 вариантов	 патри-
отизма	 была	 установлена	 устойчивая	 связь	 того	 или	 иного	 варианта	
с	 межнациональными	 установками	 разной	 полярности	 [12].	 Эта	 связь	
подтверждается	и	на	нашей	выборке	(таблица	6).
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Таблица 6
Баланс межнациональных установок у сторонников разных  
вариантов социокультурного измерения патриотизма, %

Направленность 
межнациональных установок

Варианты патриотизма 

гражданский умеренный охранительный 

Позитивные межнациональные 
установки

67 43 18

Неопределённая позиция 24 46 68

Негативные межнациональные 
установки

9 11 14

Здесь	 необходимо	 пояснить,	 что	 при	 опросе	 молодёжи	 Пензенской	
области	 для	 измерения	 межнациональных	 установок	 был	 использо-
ван	 инструментарий,	 состоящий	 из	 набора	 суждений,	 которыми	 в	 по-
вседневной	 жизни	 описываются	 различные	 аспекты	 эмоционального	
отношения	к	представителям	своей	и	иных	национальных	групп.	В	ре-
зультате	 формируется	 отдельная	 переменная,	 характеризующая	 меж-
национальные	установки	как	преимущественно	позитивные,	неопреде-
лённые	и	преимущественно	негативные	1.

Сторонники	 гражданского	 варианта	 патриотизма	 в	 значительно	
большей	 мере	 являются	 носителями	 позитивных	 межнациональных	
установок,	 а	 последователи	 охранительного	 варианта	 –	 негативных.	
Последнее	 означает,	 что	 охранительный	 вариант	 патриотизма	 с	 боль-
шей	 вероятностью	 чреват	 рисками	 перерастания	 в	 шовинизм,	 что	 для	
единства	 многонациональной	 России	 может	 иметь	 катастрофические	
последствия.	 Примером	 такого	 шовинистического	 подхода	 является	
видение	сторонниками	разных	вариантов	патриотизма	правовых	основ	
межнациональных	отношений	в	России	(таблица	7).

Патриоты	 охранительного	 толка	 гораздо	 чаще,	 чем	 гражданские	 па-
триоты,	склонны	считать,	что	русские	должны	иметь	больше	прав.	Нега-
тивные	последствия	такого	подхода	для	обеспечения	межнационального	
единства	России	не	нуждаются	в	комментариях.	При	этом	надо	учесть,	
что	для	представителей	охранительного	патриотизма	в	большей	мере	ха-
рактерен	радикализм	в	отстаивании	своих	интересов	(таблица	8).

Гражданские	 патриоты,	 в	 отличие	 от	 сторонников	 охранительной	
позиции,	чаще	предпочитают	отстаивать	свои	интересы	гражданскими	
легитимными	средствами.

1	Более	 детальное	 описание	 и	 обсуждение	 методики	 измерения	 баланса	 межнациональных	
установок	см.	[13].
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Таблица 7
Отношение к многонациональному укладу России 

у сторонников разных вариантов  
социокультурного измерения патриотизма, % 

Каково Ваше отношение 
к многонациональному  

характеру России?

Варианты патриотизма 

гражданский умеренный охранительный 

Россия – общий дом многих на-
родов, и они должны обладать  
равными правами

85 70 61

Россия – многонациональная 
страна, но русские, составляя 
большинство, должны иметь 
больше прав

15 30 39

Таблица 8
Готовность к протестам сторонников разных вариантов  

социокультурного измерения патриотизма, % 

Действия, к которым готовы для 
защиты своих интересов

Варианты патриотизма 

гражданский умеренный охранительный 

Обратиться в органы власти 
с жалобой

71 58 34

Обратиться в суд 76 64 48

Принять участие в захватах зда-
ний, перекрытии транспортных 
путей

13 16 30

В	 целом	 можно	 сказать,	 что	 рассмотренные	 выше	 варианты	 пред-
ставлений	о	социально-культурном	измерении	патриотизма	со	связан-
ными	 с	 ними	 социально-политическими	 диспозициями	 представляют	
собой	системные	образования.

Описанная	 выше	 классификация	 содержания	 социально-культур-
ных	представлений	о	патриотизме	по	некоторым	пунктам	сходна	с	ти-
пологией,	сформулированной	И.	А.	Халий	в	процессе	исследования	па-
триотических	 представлений	 на	 региональном	 уровне	 качественными	
методами.	Она,	в	частности,	выделила	такие	типы,	как	безоговорочный	
патриотизм,	 «т.	 е.	 любовь	 к	 Родине	 как	 таковой,	 без	 оглядки	 на	 луч-
шую	 жизнь	 где-то,	 без	 стремления	 разрушить	 сложившиеся	 ценно-
сти…	и	преобразовательную любовь к Родине,	которую	следует	довести	
до	лучших	образцов	и	организовать	жизнь	общества	в	соответствии	с	запад-
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ными	 установками»	 [14,	 с.	 69].  А	 по	 некоторым	 социально-политиче-
ским	диспозициям	эти	варианты	сходны	с	рассмотренными	выше	типа-
ми	«конструктивного»	и	«слепого»	патриотизма	Шатца	и	его	коллег.

Обсуждение результатов и выводы

Как	 уже	 отмечалось	 выше,	 «охранительный»	 и	 «гражданский»	 ва-
рианты	 социально-культурного	 измерения	 патриотизма	 в	 связи	 с	 ха-
рактерными	 для	 них	 социально-политическими	 диспозициями	 пред-
ставляют	 собой	 системные	 целостности.	 А	 это	 означает,	 что	 каждый	
из	них	имеет	как	позитивные,	так	и	негативные	характеристики,	если	
оценивать	эти	варианты	с	точки	зрения	консолидационного	потенциа-
ла,	столь	востребованного	в	нынешней	ситуации.

Распространённое	в	среде	молодых	сторонников	гражданского	патри-
отизма	неприятие	охранительства	как	в	культурном,	так	и	в	социальном	
и	 политическом	 планах	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 латентным	 ядром,	
вокруг	которого	выстраиваются	гражданские	патриотические	дискурсы,	
является	 видение	 российской	 социально-культурной	 среды	 как	 живой	
открытой	 системы,	 нуждающейся	 для	 своего	 устойчивого	 развития,	
как	 и	 любая	 живая	 система,	 в	 постоянном	 обмене	 социальными,	 куль-
турными,	 политическими,	 научными,	 экономическими	 и	 т.п.	 идеями	 с	
внешним	системным	окружением.	Это	означает,	что	в	гражданском	ва-
рианте	патриотизма	заложен	серьёзный	ресурс	развития	страны	по	всем	
направлениям.	 Для	 молодых	 сторонников	 гражданского	 варианта	 па-
триотизма,	 судя	 по	 нашим	 данным,	 характерен	 социально-культурный	
активизм:	 деятельное	 внимание	 к	 познанию	 и	 сохранению	 российской	
истории,	культуры	и	её	памятников,	охране	природы,	развитию	инсти-
тутов	демократии	и	гражданского	участия.	Эти	формы	активизма	и	яв-
ляются	основанием	для	консолидации	молодых	россиян,	но	не	в	целом,	
а,	скорее,	по	отдельным	группам	интересов.	А	это	означает,	что	граждан-
ский	 вариант	 патриотизма	 не	 обладает	 сколько-нибудь	 значительным	
потенциалом	общероссийской	консолидации.

В	итоге	такой	вариант	патриотизма	крайне	важен	и	востребован	в	пе-
риод	 устойчивого	 развития	 общества	 в	 благоприятных	 политических	
и	 экономических	 условиях.	 Но	 чреват	 рисками	 фрагментации	 сооб-
щества	 на	 отдельные,	 явно	 или	 неявно	 конфликтующие	 между	 собой	
группы	по	интересам	в	критических	ситуациях,	с	необходимостью	про-
воцирующих	 поляризацию	 общественного	 мнения.	 При	 этом	 необхо-
димо	 учесть	 характерное	 для	 представителей	 гражданского	 варианта	
патриотизма,	особенно	молодых,	преуменьшение	важности	сохранения	
и	 поддержания	 российской	 государственности	 как	 основы	 устойчиво-
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сти	 и	 воспроизводства	 в	 поколениях	 уникальной	 отечественной	 соци-
ально-культурной	среды,	что,	в	свою	очередь,	способствует	в	критиче-
ских	ситуациях	росту	эмиграционных	настроений.

В	 отличие	 от	 гражданского,	 для	 охранительного	 варианта	 патрио-
тизма	 более	 характерно	 латентное	 отношение	 к	 российской	 социаль-
но-культурной	 среде	 как	 к	 закрытой	 самодостаточной	 системе,	 прак-
тически	 не	 нуждающейся	 во	 внешних	 источниках	 жизнеобеспечения.	
Это	 предполагает	 видение	 российской	 культуры,	 ценностей	 социаль-
ного	взаимодействия	не	столько	как	среды	повседневной	жизни,	а	как	
наследия,  сохранность	 и	 аутентичность	 которого	 необходимо	 обеспе-
чивать	и	охранять.	Такая	позиция	не	обладает	должным	потенциалом	
развития.	 Как	 показывают	 наши	 расчёты,	 для	 молодых	 сторонников	
охранительного	 патриотизма	 характерен	 не	 столько	 социально-куль-
турный,	 сколько	 политический	 активизм,	 стремление	 голосовать	
за	партии	патриотического	толка,	участвовать	в	патриотических	орга-
низациях.	При	этом,	отстаивание	своих	интересов,	в	том	числе	и	поли-
тических	 может	 принимать	 радикальные	 формы.	 И	 самый	 серьёзный	
минус	 охранительного	 варианта	 патриотизма	 –	 это	 риск	 постепенного	
перерождения	 его	 в	 шовинизм.	 Вместе	 с	 тем,	 охранительный	 вариант	
патриотизма	 имеет	 серьёзный	 потенциал	 консолидации	 практически	
всех	слоёв	и	групп	российского	населения.

В	целом,	в	периоды	устойчивого	(мирного)	развития	общества	в	бла-
гоприятных	 внешних	 и	 внутренних	 условиях	 такой	 вариант	 патри-
отизма	 мало	 востребован	 (о	 чём	 и	 свидетельствует	 небольшая	 доля	
сторонников	 охранительного	 патриотизма	 и	 в	 молодёжной	 региональ-
ной,	 и	 общероссийской	 выборках)	 и	 даже	 нежелателен.	 Как	 отмечал	
В.	 В.	 Путин,	 «казённый	 патриотизм,	 охранительство,	 построенное	 на	
изоляции,	приносят	ровно	противоположный	эффект	ожидаемому.	Они	
не	укрепляют	ценностный	фундамент	общества,	а	наоборот,	ослабляют	
его,	лишают	внутреннего	иммунитета	к	разного	рода	разрушительным,	
деструктивным	идеям»	1.

Однако,	на	наш	взгляд,	в	критические	периоды	развития	страны,	ох-
ранительный	 вариант	 патриотизма	 может	 стать	 востребованным	 и	 по-
пулярным	в	силу	его	консолидационного	потенциала	и	«заточенности»	
под	защиту	страны	и	её	культуры.	Так,	по	данным	уже	упоминавшего-
ся	опроса	ВЦИОМ,	проведённого	в	апреле	2022	г.,	согласие	с	суждением	
«Защищать	свою	страну	от	любых	нападок	и	обвинений»,	относящим-
ся	 по	 нашей	 классификации	 к	 охранительному	 варианту,	 выросло,	

1	Встреча	с	представителями	общественности	по	вопросам	патриотического	воспитания	моло-
дёжи	//	Президент	России	:	[сайт].	Краснодар	12	сентября	2012	года.	URL:	http://www.kremlin.
ru/events/president/news/16470	(дата	обращения:	29.06.2022).

http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470 
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по	 сравнению	 с	 2020	 г.,	 на	 12	 процентных	 пунктов	 и	 набрало	 44%	1,	
хотя	 среди	 молодёжи	 18–30	 лет	 эта	 доля	 несколько	 меньше	 –	 36%.	
Однако,	 при	 таком	 сценарии	 изменения	 структуры	 патриотических	
представлений	было	бы	полезно	учитывать	отмеченные	выше	побочные	
эффекты	распространения	охранительных	форм	патриотизма.

Наконец,	 в	 новых	 условиях	 вполне	 возможна	 и	 вероятна	 эволюция	
обоих	 рассмотренных	 вариантов	 патриотических	 представлений.	 Ос-
нования	для	такого	предположения	дают	результаты	исследования	из-
менения	содержания	«конструктивного»	(в	терминах	Шатца)	типа	па-
триотизма	в	условиях	войны	[15].	В	частности,	среде	конструктивных	
патриотов	во	время	военных	действий	их	страны	существенно	снижает-
ся	острота	моральных	оценок	происходящего.	В	России,	на	наш	взгляд,	
в	 период	 СВО	 и	 в	 последующее	 время,	 пока	 будет	 существовать	 внеш-
нее	 давление,	 среди	 гражданских	 патриотов	 очень	 вероятен	 рост	 оце-
нок	значимости	российской	государственности	и	защиты	суверенитета	
страны,	а	в	среде	охранительных	патриотов	–	снижение	распространён-
ности	негативных	межнациональных	установок	за	счёт	повышения	по-
зитивности	оценок	собственной	национальной	группы.
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Abstract. The article presents the results of a study of the relationship between a num-
ber of socio-political dispositions of young people with variants of everyday patriotic 
ideas in terms of «civil» vs «protective» patriotism. For the empirical base of the study 
the authors used the data of a survey of young people aged 18-30 years, conducted in 
September 2020 in the Penza region (N=530). Based on the results of the study, it was 
found that the options for attitudes towards the country on the scale of «civil» vs «protec-
tive» patriotism, in connection with their characteristic socio-political dispositions, are 
systemic integrities that have both positive and negative characteristics, if we evaluate 
these variants in terms of their consolidation potential, that is so much in demand in the 
current situation. The civilian version of patriotism contains a serious resource for the 
development of the country in all areas, but it does not have any significant potential for 
nationwide consolidation. This variant of patriotism is extremely important and in de-
mand during the period of sustainable development of society in favourable political and 
economic conditions, but is fraught with risks of fragmentation of the community into 
separate, explicitly or implicitly conflicting groups in critical situations. The protective 
version of patriotism is characterised by the vision of the Russian socio-cultural environ-
ment as a closed self-sufficient system. This does not provide a significant potential for 
the socio-economic and socio-cultural development of the country. The most serious 
drawback of the protective version of patriotism is the risk of its gradual degeneration 
into chauvinism. At the same time, the protective version of patriotism has a serious po-
tential for the consolidation of almost all layers and groups of the Russian population. 
During periods of peaceful development of society in favourable external and internal 
conditions, this variant of patriotism is little in demand and even undesirable, but in crit-
ical situations, the protective variant of patriotism can become relevant and popular.

Keywords: blind patriotism, constructive patriotism, civic patriotism, protective 
patriotism, socio-political dispositions, consolidation potential
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Аннотация. Медиация рассматривается в статье как часть конфликтологической 
области знания, которая, в свою очередь, носит междисциплинарный характер. 
Представлена логическая цепочка, по которой имеет смысл вести теоретический 
и прикладной конфликтологический анализ, планировать регулирующие конфликт 
действия, а также строить преподавание конфликтологии социальных взаимоот-
ношений. В этой цепочке выделяются четыре главных звена: методология анализа 
социального конфликта, его ситуационный анализ, определение технологии воз-
действия на ситуацию и процедура реализации выбранной технологии. Именно 
в заключительном звене присутствует проблематика медиации, или посредниче-
ства, которая и является предметом исследования в настоящей работе. 

Цель статьи – анализ развития основных направлений медиации в России и её 
роли как социального регулятора, когда стороны гражданского общества следу-
ют закону, но имеют возможность вырабатывать более широкие, разнообразные 
и приемлемые для них условия урегулирования спорных ситуаций. Производит-
ся обзор исторических предпосылок, уровня современной институционализации, 
общественно значимых функций медиативного процесса. Даются характеристики 
развития медиации в государственном, коммерческом и гражданском секторах 
общества. Обсуждаются пути развития медиации как профессионального, обра-
зовательного и воспитательного социальных ресурсов. Фиксируются препятствия 
такому развитию в виде доминирующего государственного регулирования меди-
ативной деятельности, диспропорционального использования услуг професси-
ональных медиаторов и их слабой рыночной востребованности, разрозненного 
преподавания связанных с медиацией образовательных дисциплин, негативных 
реалий мировой среды. 

Предлагаются выводы о необходимости более гармоничного государствен-
но-правового регулирования медиации, важности развития коммуникационной 
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компетентности, включая единое представление дисциплин «Переговоры – фаси-
литация – медиация» в образовательном процессе, об актуальности воспитания 
конфликтологической грамотности как основы культуры поведения в конфликтных 
ситуациях и умения управлять ими.

Ключевые слова: конфликт, конфликтология, социология конфликта, примири-
тельная процедура, медиация, фасилитация, переговоры

Введение 

С	 точки	 зрения	 базовых	 теоретических	 оснований	 медиацию	 следует	
рассматривать	в	рамках	конфликтологической	области	знания.	В	её	ос-
нове	лежит	понимание	конфликта	как	динамического	типа	социальных	
взаимоотношений,	связанных	с	потенциально	возможным	или	реальным	
столкновением	субъектов	на	почве	тех	или	иных	противоречиво	осозна-
ваемых	предпочтений,	интересов	или	ценностей,	постоянно	присутству-
ющих	и	не	поддающихся	устранению	[1].

У	 отечественных	 и	 зарубежных	 учёных	 присутствует	 понимание	
того,	 что	 сфера	 конфликтологии	 носит	 междисциплинарный	 характер.	
Одни	 исследователи,	 придерживаясь	 расширительных	 трактовок,	 счи-
тают,	 что	 это	 –	 самостоятельная	 отрасль	 знания	 на	 стыке	 социологии	
и	 политологии.	 Другие	 говорят	 о	 юридической	 конфликтологии,	 свя-
занной	 с	 правовыми	 нормами	 разрешения	 конфликтов.	 Третьи	 рассма-
тривают	в	качестве	конфликтологической	дисциплины	межличностные	
и	внутри	личностные	конфликты	–	другими	словами,	то,	что	традицион-
но	относится	к	области	социальной	психологии	и	т.	п.	

С	 нашей	 точки	 зрения,	 названные	 подходы	 к	 пониманию	 конфлик-
тологии	отнюдь	не	противоречат	друг	другу.	Думается,	что	должны	па-
раллельно	решаться	две	задачи:	как	вычленения	конфликтологических	
аспектов	из	таких	сфер,	как	социология,	политология,	юриспруденция,	
психология	 и	 других,	 так	 и	 их	 соединения	 в	 достаточно	 абстрактную	
научную	 отрасль	 с	 некоторыми	 универсальными	 подходами.	 Очевид-
но,	 что	 конфликтология	 в	 узком	 понимании	 должна	 в	 каждом	 случае	
иметь	 специфическое	 определение.	 А	 конфликтология	 в	 широком	 зна-
чении	 может	 быть	 представлена	 как	 отрасль	 междисциплинарных	 зна-
ний	о	структуре	и	динамике	социальных	взаимоотношений,	связанных	
с	потенциально	возможным	или	реальным	столкновением	субъектов	на	
почве	тех	или	иных	противоречий.	

Представим	логическую	цепочку,	по	которой	имеет	смысл	вести	тео-
ретический	 и	 прикладной	 конфликтологический	 анализ,	 планировать	
регулирующие	конфликт	действия,	а	также	строить	преподавание	кон-
фликтологии	социальных	взаимоотношений.	В	этой	цепочке	мы	выделя-
ем	четыре	главных	звена,	или	этапа	[2].	
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Первый	 этап	 связан	 с	 методологией	 анализа	 социального	 конфлик-
та.	 Эта	 методология	 базируется	 на	 рассмотрении	 элементов,	 в	 которых	
и	 с	 которыми	 «работает»	 аналитическое	 пространство	 конфликта	 и	 от	
состояния	 которых	 зависит	 динамика	 последнего.	 Важнейший	 элемент	
здесь	–	социальная	система.	С	точки	зрения	конфликтологии	её	можно	
характеризовать	как	тип	общественного	устройства,	определяющий	его	
большую	или	меньшую	конфликтность.	Следующий	краеугольный	эле-
мент	–	социальная	структура,	или	схема	организации	общественного	ор-
ганизма.	В	качестве	основных	структур,	осуществляющих	конфликтные	
взаимодействия	 в	 социальной	 системе,	 фигурируют	 объединённые	 по	
какому-либо	принципу	группы	индивидов	и	отдельные	индивиды	как	со-
ставные	части	таких	групп.	Методологическая	задача	заключается	здесь	
в	том,	чтобы	правильно	понять	и	выстроить	иерархию	потенциально	или	
реально	 конфликтующих	 групп,	 а	 также	 определить	 принципиальный	
или	детальный	рейтинг	общественных	условий,	способствующих	повы-
шению	или	снижению	индивидуальной	конфликтности.	

Социально-профессиональные	группы	и	составляющие	их	индивиды	
являются	носителями	различных	противоречий,	от	правильного	пони-
мания	 и	 регулирования	 которых	 зависят	 возможности	 динамической	
стабилизации	 общества.	 Мы	 выделяем	 структурные	 противоречия,	
присущие	 любой	 социальной	 системе	 и	 любому	 периоду,	 и	 противоре-
чия	 содержательные,	 свойственные	 конкретной	 системе,	 периоду	 или	
явлению.	

Переходя	 от	 структурных	 противоречий	 к	 содержательным,	 мы	 обо-
значаем	второе	звено	указанной	выше	логической	цепочки	–	ситуацион-
ный	анализ	социального	конфликта.	С	помощью	принципов	общей	мето-
дологии	 начинаем	 рассматривать	 ситуацию	 в	 конкретный	 промежуток	
времени,	на	той	или	иной	территории,	в	определённой	стране	или	соци-
альной	группе.	

Третий	 логический	 этап	 в	 работе	 с	 конфликтом	 –	 определение	 тех-
нологии	 воздействия	 на	 ситуацию.	 При	 выборе	 такой	 технологии	 мы	
можем	 ориентироваться	 на	 предотвращение,	 устранение	 имеющегося	
конфликта,	 но	 главным	 образом	 –	 на	 управление	 им.	 Под	 управлени-
ем	 подразумевается	 урегулирование,	 разрешение	 или	 даже	 подавление	
конфликта	в	интересах	общества	в	целом	либо	его	отдельных	субъектов.	
Правильно	организованное	управление	придаёт	конфликтному	процессу	
формы,	 обеспечивающие	 минимизацию	 неизбежных	 политических,	 со-
циальных,	экономических	и	нравственных	потерь,	оптимизацию	тех	или	
иных	 сфер	 общественной	 жизни.	 Управление	 предполагает	 различные	
стратегические	 подходы:	 в	 их	 числе	 называются	 нормативно-правовой,	
принудительно-переговорный	 (реалистический)	 и	 основанный	 на	 реше-
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нии	проблем	и	удовлетворении	всеобщих	интересов	(в	силу	редкого	при-
менения	 на	 практике	 его	 называют	 идеалистическим).	 В	 тактическом	
плане,	в	зависимости	от	ситуации,	определяется	стиль	конфликтного	по-
ведения:	конкуренция,	уклонение,	приспособление,	уступки,	сотрудни-
чество.	Однако	на	этом	процесс	работы	с	конфликтом	не	заканчивается,	
поскольку	необходимо	определить	процедуры,	в	рамках	которых	реали-
зуются	выбранные	технологии.

Именно	 четвёртое	 –	 процедурное	 –	 звено	 является	 ключом	 к	 пони-
манию	 возможностей,	 заключённых	 в	 трёх	 предыдущих	 этапах	 рабо-
ты	 с	 конфликтом:	 методологическая	 платформа,	 ситуационный	 анализ	
и	выбор	прогрессивной	технологии.	Наиболее	чётко	процедура	представ-
лена	в	юридическом	плане.	В	этом	ракурсе	мы	говорим	о	законотворче-
стве,	 парламентских	 процедурах,	 конституционном	 правосудии,	 граж-
данском	и	уголовном	судопроизводстве,	различных	формах	арбитража.	
Однако	 и	 неюридический	 спектр	 процедурной	 конфликтологической	
проблематики	 не	 менее	 широк:	 это	 навыки	 установления	 адекватной	
и	доброжелательной	коммуникации	с	партнёрами	и	оппонентами;	мето-
ды	организации	межличностных,	межгрупповых	и	многосторонних	пе-
реговоров;	эффективная	фасилитация	(модерация)	как	методика	прове-
дения	деловых	совещаний	с	выходом	на	решение,	собраний	акционеров,	
партийных	съездов	и	т.	д.	В	обоих	спектрах	присутствует	проблематика	
медиации,	или	посредничества,	которая	и	является	предметом	исследо-
вания	в	настоящей	статье.	Процедура	(в	нашем	случае	медиативная)	ло-
гически	завершает	работу	с	потенциальным	или	реальным	конфликтом,	
доводя	её	до	требуемого	результата.

Если	сопоставлять	дисциплины	«конфликтология»	и	«социология»,	то	
здесь	интересно	обратиться	к	рассуждениям	А.	Г.	Здравомыслова.	К	кон-
фликтологии	учёный	относит	то,	что	мы	называем	«четвёртым	звеном»	–	
технологии	 переговорного	 процесса,	 посредничества,	 методы	 разъедине-
ния	сторон.	При	этом	исследователь	выделяет	«социологию	конфликта»,	
базирующуюся,	 по	 его	 мнению,	 на	 определённом	 понимании	 групповых	
интересов,	которые	представляют	динамические	силы,	влияющие	на	рас-
пределение	власти.	На	наш	взгляд,	и	такое	видение	вполне	укладывается	
в	представленную	выше	логику	конфликтологического	анализа	[3;	4].

Цель	настоящего	исследования	заключается	в	определении	подходов	
к	продвижению	и	закреплению	медиации	как	технологически	эффектив-
ной	и	социально	востребованной	примирительной	процедуры,	но	также	
практико-ориентированной	образовательной	дисциплины	и	действенно-
го	нематериального	ресурса	снижения	социальной	конфликтности.

В	задачи	исследования	входят	краткое	представление	хронологии	раз-
вития	медиативных	технологий,	разбор	практики	их	применения	в	ходе	
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управления	конфликтами	различных	уровней,	оценка	программ	препо-
давания	 процедурных	 коммуникационных	 дисциплин	 в	 вузах.	 В	 каче-
стве	методов	исследования	используются:

•	 качественный	 (кабинетный)	 контент-анализ	 работ	 зарубежных	
и	российских	теоретиков	в	области	конфликтологии	в	целом	и	меди-
ации	в	частности;

•	 выборочный	 аналитический	 обзор	 исследований	 о	 понимании	
и	распространении	медиации,	а	также	прикладного	опыта	профес-
сиональных	медиаторов;

•	 авторские	эксперименты	в	области	конфликтологической	эксперти-
зы	и	проведения	медиативных	сессий.

Становление медиации как примирительной 
процедуры в международном правовом 
и социально-культурном пространстве

Исследователи	 считают,	 что	 медиация	 как	 способ	 разрешения	 кон-
фликтов	 с	 участием	 третьей	 стороны	 (посредника-медиатора)	 берёт	 на-
чало	с	того	момента,	когда	на	земле	появились	три	и	более	человеческих	
существа.	 Как	 институциональный	 метод	 урегулирования	 конфликтов	
она	применялась	уже	в	древнем	Китае	в	качестве	инструмента	реализа-
ции	конфуцианской	философии	[5].	

Медиация	 получила	 развитие	 в	 системе	 законов	 и	 обычаев	 древней	
Японии,	 в	 африканских	 племенных	 традициях.	 Постепенно	 различные	
механизмы	 медиации	 закреплялись	 в	 религиозных,	 культурных,	 ком-
мерческих	 сообществах	 многих	 стран	 мира.	 Массовое	 внедрение	 регла-
ментированной	практической	медиации	началось	в	США	начала	XX	в.,	
где	интерес	к	медиативным	процедурам	пробудили	китайские	эмигран-
ты,	а	затем	взяли	на	вооружение	еврейские	сообщества,	квакеры,	общи-
ны	христианской	церкви	[6].

Постепенно	медиация	в	США	закреплялась	на	законодательном	и	эти-
ческом	 уровне,	 охватывая	 различные	 сферы:	 трудовую,	 семейную,	 со-
седскую;	 область	 охраны	 окружающей	 среды	 и	 т.	 д.	 К	 1970–1980-м	 гг.	
в	США	появляются	общественные	организации	и	коммерческие	центры,	
занимающиеся	 формами	 альтернативного	 решения	 споров,	 в	 том	 числе	
медиацией.	

Системное	 освоение	 медиативных	 процедур	 в	 России	 началось	
в	90-х	гг.	XX	в.,	а	появление	юридических	документов	и	исследователь-
ских	центров	данного	профиля	относится	главным	образом	к	2010-м	гг.	
XXI	в.	В	2010	году	принят	Федеральный	закон	от	27.07.2010.	№	193-ФЗ 
«Об	 альтернативной	 процедуре	 урегулирования	 споров	 с	 участием	 по-
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средника	(процедуре	медиации)»,	призванный,	с	одной	стороны,	придать	
медиативным	 процедурам	 юридическую	 институциональность.	 Значи-
мой	новацией	стало	внесение	в	2019	году	в	статью	о	медиативном	согла-
шении	Закона	части	о	том,	что	такое	соглашение,	достигнутое	сторонами	
в	 результате	 процедуры	 медиации,	 проведённой	 без	 передачи	 спора	 на	
рассмотрение	суда,	в	случае	его	нотариального	удостоверения	имеет	силу	
исполнительного	документа		1.	

С	 другой	 стороны,	 обсуждался	 и	 внедрялся	 широкий	 спектр	 обще-
ственных	медиативных	процедур,	находящихся	в	фокусе	нашего	иссле-
дования.	 О	 характере	 этого	 спектра	 дают	 представление,	 в	 частности,	
материалы	IV	Международной	конференции	«Медиация	в	образовании:	
социокультурный	 контекст»,	 где	 наряду	 с	 перспективами	 развития	 ме-
диации	 в	 образовании,	 в	 том	 числе	 школьной	 медиации,	 обсуждались:	
проблематика	 урегулирования	 с	 помощью	 медиации	 межкультурных,	
межэтнических	 конфликтов	 в	 социокультурном	 пространстве;	 вопросы	
профилактики	 и	 разрешения	 конфликтов	 в	 интернет-среде,	 профессио-
нальной	подготовки	в	сфере	медиации;	задачи	формирования	медиатив-
ной	культуры	в	современном	обществе	как	ресурса	его	социальной	эколо-
гизации	и	др.	[7].

Таким	 образом,	 медиация	 закрепилась	 как	 примирительная	 посред-
ническая	 процедура,	 регулируемая	 законом,	 допускающим	 её	 приме-
нение	и	на	более	широком	уровне,	фиксируемом	в	этических	кодексах,	
корпоративных	регламентах	и	коммерческих	правилах.	В	третьем	деся-
тилетии	 XXI	 в.	 продолжается	 процесс	 правового	 и	 альтернативного	 ос-
мысления	и	структурирования	медиативной	теории	и	практики.

Структурирование медиации как 
образовательной дисциплины 
и профессионального стандарта

Медиация	 –	 это	 и	 образовательная	 дисциплина,	 закреплённая	 в	 про-
фильном	 федеральном	 государственном	 образовательном	 стандарте	
(ФГОС)	«Конфликтология»	2,	предусматривающем	освоение	такой	обще-
профессиональной	 компетенции,	 как	 способность	 вести	 переговоры	
и	осуществлять	процесс	медиации	между	конфликтующими	сторонами.	

1	Федеральный	 закон	 от	 27.07.2010	 г.	 №	 193-ФЗ	 «Об	 альтернативной	 процедуре	 урегулиро-
вания	споров	с	участием	посредника	(процедуре	медиации)»	//	Президент	России	:	[сайт].	URL:	
http://www.kremlin.ru/acts/bank/31539	(дата	обращения:	28.04.2023).

2	Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 07.08.2014	 №	 956	 «Об	 утверждении	 федерального	 госу-
дарственного	 образовательного	 стандарта	 высшего	 образования	 по	 направлению	 подготовки	
37.03.02	 Конфликтология	 (уровень	 бакалавриата)»	 //	 КонсультантПлюс	 :	 [сайт].	 16.09.2014.	
URL:	 https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/370302_Konfliktologia.pdf	 (дата	 обращения:	
28.04.2023).

http://www.kremlin.ru/acts/bank/31539
https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/370302_Konfliktologia.pdf
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Принят	 профессиональный	 стандарт	 «Специалист	 в	 области	 медиации	
(медиатор)»	1.	

Дисциплины	 по	 медиации	 присутствуют	 в	 блоках	 вузовских	 про-
грамм,	формируемых	участниками	образовательных	отношений,	и	раз-
рабатываются	 в	 рамках	 самых	 различных	 направлений	 подготовки	
и	специальностей.	Наряду	с	конфликтологией	это	юриспруденция,	поли-
тология,	 социология,	 психолого-педагогическое	 образование,	 психоло-
гия	служебной	деятельности	и	др.	В	образовательное	пространство	инте-
грируется	метод	школьной	медиации.

Но	здесь	существует,	на	наш	взгляд,	следующая	проблема:	вузовские	
программы	 дисциплин	 «Переговоры»,	 «Фасилитация»,	 «Медиация»,	
как	 правило,	 разъединены,	 хотя	 логически	 и	 технологически	 они	 со-
ставляют	единое	целое.	В	поддержку	данного	тезиса	приведём	вот	какой	
факт:	 Организация	 по	 безопасности	 и	 сотрудничеству	 в	 Европе	 (ОБСЕ)	
разработала	специальный	документ	«Посредничество	и	содействие	диа-
логу	в	контексте	ОБСЕ»,	где	понятия	медиации	и	переговоров	тесно	увя-
заны.	 Посредничество	 определяется	 как	 «структурированный	 процесс	
коммуникации,	 в	 ходе	 которой	 беспристрастная	 третья	 сторона	 взаи-
модействует	 с	 конфликтующими	 сторонами	 в	 поисках	 путей	 взаимосо-
гласованного	 решения	 спора,	 удовлетворяющего	 все	 заинтересованные	
стороны».	 Данный	 процесс	 включает	 четыре	 основных	 этапа:	 подгото-
вительный	этап	для	согласования	переговорного	процесса	(«переговоры	
о	переговорах»),	переговоры	при	помощи	посредников,	заключение	дого-
вора	и	его	реализация	[8].

Сходного	 понимания	 придерживаются	 и	 российские	 учёные.	 Так,	
Н.	Минкина	замечает,	что	медиацию	можно	изучать	как	технологию	по-
строения	культуры	диалога	и	рассматривать	её	в	качестве	переговоров	–	
особого	 вида	 деятельности,	 охватывающего	 широкую	 сферу	 обществен-
ной	жизни	[9].

Что	касается	фасилитации,	то	она	представляет	собой	процесс	органи-
зации	 конструктивной	 совместной	 деятельности	 индивидов	 или	 групп,	
ориентированный	 на	 поиск	 и	 принятие	 конструктивных	 решений.	 Но	
цель	 медиации	 во	 многом	 аналогична,	 причём	 в	 обоих	 случаях	 дол-
жен	присутствовать	независимый	посредник.	Фиксируя	разницу	между	
процедурами,	исследователи	говорят	о	наличии	острого	конфликта	при	
медиативном	 рассмотрении	 и	 отсутствии	 такового	 в	 случае	 фасилита-
ции.	 Однако	 это	 верно	 лишь	 отчасти.	 Рассматривая	 в	 книге	 «Руковод-
ство	 фасилитатора»	 процесс	 групповой	 работы	 с	 участием	 посредника,	

1	Приказ	 Минтруда	 России	 от	 15.12.2014	 №	 1041н	 «Об	 утверждении	 профессионального	
стандарта	«Специалист	в	области	медиации	(медиатор)»	//	КонсультантПлюс	:	[сайт].	20.03.2015.	
URL:	https://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/07.001.pdf	(дата	обращения:	28.04.2023).

https://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/07.001.pdf
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С.	Кейнер	указывает	на	частое	возникновение	ситуации,	которую	иссле-
дователь	 называет	 «зоной	 стонов»,	 –	 с	 проявлением	 настроений	 гнева,	
тревоги,	раздражения,	растерянности	и	даже	отвращения.	Но	это	и	есть	
характеристики	типичной	конфликтной	ситуации,	находящейся	в	цен-
тре	внимания	медиатора	[10].

Фасилитация	 обозначается	 в	 ряде	 случаев	 термином	 «модерация»,	
означающим	ведение	какого-либо	мероприятия.	Такое	ведение	зачастую	
ориентировано	на	выработку	коллективного	решения,	и	тогда	процедура	
действительно	 приобретает	 характер	 полноценной	 фасилитации.	 При	
наличии	конфликта	между	участниками	обсуждения	модератор	вынуж-
ден	применять	и	медиативные	технологии.	Такая	ситуация	имела	место,	
например,	на	Сибирском	историческом	форуме	2021	года,	где	автор	вы-
ступал	 модератором	 панельной	 дискуссии	 «Постсоветская	 Сибирь:	 пер-
спективы	трансформации».	Споры	и	неопасные	конфликты	разгорелись	
в	ходе	определения	приоритетов	развития	края,	которые	должны	были	
войти	в	итоговую	резолюцию	Форума.	Для	их	вывода	из	«зоны	стонов»	
и	сведения	точек	зрения	в	единую	резолюцию	потребовались	навыки	фа-
силитатора-медиатора	1.

Практика	чтения	автором	комплексного	курса	по	переговорам	–	фаси-
литации	 –	 медиации	 на	 факультете	 государственного	 управления	 МГУ	
им.	М.	В.	Ломоносова	сопровождалась	выходом	первого	в	России	учебни-
ка	с	разбором	каждой	из	названных	процедур	[11]	и	подготовкой	значи-
тельного	количества	профессиональных	коммуникаторов,	применивших	
в	дальнейшем	свои	навыки	в	государственной	и	коммерческой	сферах.

Использование потенциала медиации 
как ресурса снижения негативной 
конфликтности в обществе

Медиация	рассматривается	и	как	социально-культурный	ресурс	сни-
жения	негативной	конфликтности	в	обществе,	реализуемый	за	счёт	фор-
мирования	мотиваций	к	сотрудничеству	и	договорённостям	вместе	с	на-
выками	ведения	и	участия	в	посреднических	процедурах.	Данные	задачи	
решают	как	профессионалы	юридического	профиля	(суд,	арбитраж),	так	
и	 специалисты	 коммерческой	 сферы	 (индивидуальные	 консультанты	 и	
компании,	оказывающие	услуги	платной	медиации),	а	также	обществен-
ные	 организации	 (Ассоциация	 «Лига	 медиаторов»,	 Союз	 медиаторов	
«Национальная	палата	медиаторов»,	Национальная	организация	медиа-

1	Инструменты	территориального	брендинга	обсудили	на	Сибирском	историческом	форуме	//	
Сибирский	исторический	форум	:	[сайт].	23.09.2021.	URL:	http://sibhistory.sfu-kras.ru/2021/09/	
(дата	обращения:	28.04.2023).

http://sibhistory.sfu-kras.ru/2021/09/
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торов,	Межрегиональный	союз	медиаторов	«Согласие»,	Общероссийский	
профсоюз	медиаторов,	Академия	социальных	технологий	и	др.)

В	то	же	время	в	процессе	внедрения	медиативных	технологий	наблю-
даются	 определённые	 диспропорции.	 Многие	 исследователи	 констати-
руют,	 что	 институт	 медиации	 в	 России	 сложился	 скорее	 как	 правовой,	
чем	как	социальный.	Формирование	этого	института	осуществлялось	его	
инициаторами	 почти	 исключительно	 сверху,	 за	 счёт	 активного	 исполь-
зования	 административного	 ресурса	 и	 без	 анализа	 или	 учёта	 реальных	
потребностей	 российского	 социума	 в	 процедуре	 медиации.	 Ценностная	
карта	культуры	населения	России	в	значительной	степени	препятствует	
успешному	развитию	института	медиации	[12].

Последний	тезис	подтверждает	Справка	Верховного	Суда	РФ	за	2013–
2014	гг.,	составленная	по	результатам	изучения	материалов,	поступив-
ших	из	судов	общей	юрисдикции	и	арбитражных	судов.	В	Справке	при-
водятся	 выводы	 относительно	 особенностей	 такой	 «карты»:	 отсутствие	
у	 граждан	 навыков	 и	 традиций	 по	 ведению	 переговоров;	 стремление	
любыми	способами	привлечь	нарушителя	к	ответственности;	восприятие	
судебного	решения	как	документа,	более	значимого	по	сравнению	с	ме-
диацией;	 нежелание	 отвечать	 за	 разрешение	 конфликта	 и	 низкий	 уро-
вень	правовой	культуры	[13].

Анализируя	в	2015	году	динамику	процесса	развития	медиации	в	Рос-
сии,	 один	 из	 первых	 отечественных	 медиаторов	 и	 автор	 профильного	
учебника	А.	Карпенко	выделил	три	уровня	(начальный,	успешный	и	вы-
сокий)	 и	 шесть	 стадий	 данного	 процесса	 (по	 два	 в	 каждом	 уровне).	 Ис-
следователь	 констатировал,	 что	 медиация	 находится	 на	 неустойчивом	
уровне	своего	развития,	между	первым	и	вторым	уровнем,	и	указал,	что	
текущие	задачи	переместились	в	создание	института	медиации	и	форми-
рование	профессиональных	сообществ	[14].

Существуют	 региональные	 количественно-качественные	 исследова-
ния,	позволяющие	расширить	представление	о	проблемных	точках	раз-
вития	медиации.	Так,	П.	Гурушкин	и	Я.	Сандрачук	провели	опрос	в	фор-
ме	 онлайн-анкетирования	 по	 обоснованной	 корректной	 выборке	 среди	
370	 респондентов	 Санкт-Петербурга	 в	 возрасте	 от	 18	 лет.	 Основной	 за-
дачей	 исследования	 стало	 выявление	 уровня	 знаний	 о	 медиации	 среди	
целевой	аудитории	и	анализ	позиций	людей	по	отношению	к	медиации.	

52%	участников	опроса	ответили,	что	знают,	чем	является	медиация.	
Далее	только	этой	группе	предлагалось	выбрать	одно	из	определений	ме-
диации,	где	помимо	правильного	ответа	указывались	варианты,	связан-
ные	 с	 понятиями	 «медиатизация»	 и	 «медитация».	 Адекватно	 ответили	
35%	 респондентов,	 приравняли	 медиацию	 к	 медиатизации	 37%;	 вари-
анту,	связанному	с	медитацией,	отдали	предпочтение	28%.	Получается,	
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что	далеко	не	все	из	заявивших	о	знании	термина	«медиация»	правильно	
понимают	его	суть.	

На	 вопрос	 о	 практике	 участии	 в	 процедуре	 медиации	 более	 80%	 ре-
спондентов	ответили	отрицательно,	каждый	десятый	затруднился	с	отве-
том	и	лишь	9%	указали,	что	пользовались	услугами	медиатора.	

Выбор	 моделей	 поведения	 в	 серьёзных	 конфликтах	 распределился	
следующим	 образом:	 65%	 респондентов	 намереваются	 самостоятельно	
провести	 переговоры	 с	 оппонентом,	 где	 будут	 настаивать	 на	 своём	 или	
согласятся	 на	 компромисс,	 15%	 пойдут	 в	 суд	 общей	 юрисдикции	 или	
третейский	суд,	столько	же	готовы	обратиться	к	медиатору,	5%	станут	
ждать,	пока	всё	решится	само	собой	[15].	

Исследование	 Н.	 Самсоновой	 и	 Ю.	 Долгушиной	 в	 Калининградской	
области	показало,	что	население	минимально	информировано	как	о	ме-
диации	в	целом,	так	и	о	её	юридических	новациях.	Только	5%	респон-
дентов	 сообщили,	 что	 знают	 о	 медиации	 как	 о	 способе	 урегулирования	
спора,	однако	никому	из	опрошенных	неизвестно	о	возможности	решить	
семейный	спор	с	помощью	медиатора	и	придать	соглашению	силу	испол-
нительного	 листа.	 К	 нотариусам	 с	 целью	 удостоверения	 медиативного	
соглашения	с	октября	2019	по	март	2021	г.	никто	не	обращался	[16].

Н.	 Масленникова	 объясняет	 сложившуюся	 ситуацию	 низким	 уров-
нем	 просветительской	 работы	 на	 уровне	 органов	 государственной	 вла-
сти,	местного	самоуправления,	средств	массовой	информации,	добавляя	
к	этому	фактор	непризнания	потенциальными	потребителями	професси-
ональных	и	репутационных	компетенций	медиатора	[17].	

Наш	 собственный	 авторский	 опыт	 проведения	 и	 наблюдения	 за	 ме-
диативными	 сессиями	 в	 1990–2020-х	 гг.,	 зафиксированный	 в	 учебном	
пособии	«Переговоры	–	фасилитация	–	медиация»	[18],	показывает,	что	
в	практике	распространения	услуг	медиации	присутствует	крен	в	сторо-
ну	 использования	 их	 государственными,	 муниципальными,	 крупными	
бизнес-структурами,	 где	 услуги	 медиатора	 предоставляются	 на	 обще-
ственных	 началах	 или	 оплачиваются	 органом	 власти	 или	 компанией.	
Медиативная	 практика	 имеет	 место	 и	 в	 общественных	 организациях	
в	 случае	 финансирования	 из	 государственного	 бюджета	 или	 негосудар-
ственного	гранта.	Граждане	чаще	всего	пользуются	услугами	коммерче-
ских	 психологов,	 фактически	 применяющих	 психотерапию	 вместо	 де-
кларированных	услуг	по	медиации.	

Обращаясь,	 наконец,	 к	 воспитательному	 значению	 медиации,	 следу-
ет	 сказать,	 что	 общая	 культура	 применения	 альтернативных	 способов	
урегулирования	конфликтов	в	целях	снижения	уровня	негативной	кон-
фликтности	в	социуме	низка.	Причём	если	раньше	внедрение	принципов	
толерантности	в	ряде	зарубежных	стран,	а	также	развитость	в	них	орга-
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низаций,	предоставляющих	услуги	медиатора,	и	технологий,	способных	
обеспечивать	 внесудебное	 урегулирование	 конфликтов,	 могли	 служить	
образцом	для	России,	то	в	третьем	десятилетии	XXI	в.	они	в	ряде	случаев	
негативно	 влияют	 на	 востребованность	 и	 доверие	 к	 медиации	 как	 про-
грессивной	форме	управления	конфликтом	и	актуализации	обсуждаемо-
го	контента	соглашений.

Веру	 в	 действенность	 медиации	 подорвали,	 например,	 Минские	 со-
глашения	 2014–2015	 гг.,	 при	 обсуждении	 которых	 фактическими	 ме-
диаторами	 выступали	 представители	 ОБСЕ,	 Германии	 и	 Франции.	 Как	
известно,	 эти	 медиаторы	 выполняли	 свою	 функцию	 лишь	 фиктивно,	
соглашения	 не	 выполнялись,	 что	 привело	 в	 конечном	 счёте	 к	 переходу	
конфликта	в	военную	стадию.	В	международной	практике	в	целом	отме-
чается	 тенденция	 ко	 всё	 более	 частому	 отсутствию	 или	 игнорированию	
договорённостей,	 достигнутых	 на	 переговорах	 с	 участием	 посредников,	
а	само	посредничество	становится	способом	приращения	политического	
капитала,	а	вовсе	не	решения	проблем.	

В	2023	году	в	МИД	России	прямо	заявили,	что,	как	показывает	прак-
тика,	западные	посредники	часто	преследуют	собственные	цели	и	пыта-
ются	 влиять	 на	 ход	 переговоров,	 действуя	 не	 для	 урегулирования	 кон-
фликта,	а	в	собственных	политических	и	экономических	интересах	1.	

Что	 касается	 содержания	 медиативных	 сессий,	 то	 западная	 псевдото-
лерантность	 искажает	 традиционные	 ценности	 личности,	 семьи,	 группы	
и	зачастую	уводит	дискуссии	в	сторону	от	реальных	злободневных	проблем,	
мешает	осуществлению	адекватной	и	общественно	полезной	медиации.	

Но	 одновременно	 появляется	 потенциал	 для	 более	 интенсивного	 раз-
вития	 медиации	 в	 позитивном	 русле:	 в	 ходе	 глобальной	 перестройки	
внешних	 и	 внутренних	 экономических	 и	 политических	 связей	 России	
идёт	интенсивный	переговорный	процесс	между	субъектами	этих	связей,	
обновляются	 прежние	 и	 заключаются	 новые	 соглашения	 о	 сотрудниче-
стве	 в	 разных	 сферах.	 Представляется,	 что	 участие	 профессиональных	
медиаторов	в	данных	процессах	вместе	с	их	исследовательским	обеспече-
нием	должно	и	может	быть	активно	востребованным.	

Выводы 

Рассмотренные	 нами	 блоки	 медиативной	 проблематики	 выполняют	
разные	доминирующие,	хотя	и	пересекающиеся,	функции:	первый	(ме-
диация	 как	 примирительная	 процедура)	 –	 коммуникативную,	 второй	

1	 	В	МИД	России	заявили,	что	переговоры	с	Украиной	при	их	возобновлении	должны	быть	пря-
мыми	//	ТАСС	:	[сайт].	13.01.2023.	URL:	https://tass.ru/voennaya-operaciya-na-ukraine/16791161	
(дата	обращения:	28.04.2023).
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(медиация	как	образовательная	дисциплина)	–	обучающую,	третий	(ме-
диация	как	ресурс	снижения	негативной	конфликтности)	–	воспитатель-
ную.	Вопрос	заключается	в	поисках	механизмов	оптимизации	использо-
вания	всех	блоков-функций.

Его	 решение	 предусматривает	 расширение	 роли	 медиации	 как	 соци-
ального	регулятора	и	вынесение	на	повестку	дня	следующих	приоритет-
ных	задач:	

1.	В	 профессионально-процедурной	 области	 –	 активизация	 работы	
по	 популяризации	 механизмов	 альтернативного	 разрешения	 кон-
фликтов	с	тем,	чтобы	они	стали	достоянием	массового	общественно-
го	знания,	признания	и	использования.	

2.	В	 образовательной	 сфере	 –	 развитие	 навыков	 коммуникационной	
компетентности	в	целом,	конфликтологической	грамотности	и	фор-
мирование	 программы	 «Переговоры	 –	 фасилитация	 –	 медиация»	
как	единого	модуля	подготовки	специалистов	всех	трёх	указанных	
профилей.	

3.	В	 общественной	 жизни	 –	 воспитание	 культуры	 поведения	 в	 кон-
фликте	и	управления	конфликтными	ситуациями	с	опорой	на	тра-
диционные	общечеловеческие	и	российские	базовые	ценности,	и	мо-
тивационные	ориентиры.
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Abstract.  Mediation is considered in the article as part of a conflict management 
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according to which it makes sense to conduct theoretical and applied conflict 
management analysis, plan conflict-regulating actions, as well as build the teaching of 
conflict management theory. There are four main links in this chain: the methodology 
of the analysis of social conflict, its situational analysis, the definition of the technology 
of influencing the situation and the procedure for implementing the chosen technology. 
It is in the final link that the problems of mediation, or mediation, are present, which 
is the subject of research in this work.

The purpose of the article is to analyze the development of the main directions of 
non–jurisdictional mediation in Russia and its role as a social regulator, when the par-
ties of civil society follow the law, but have the opportunity to develop broader, diverse 
and acceptable conditions for resolving disputes. The review of historical prerequi-
sites, the level of modern institutionalization, socially significant functions of the me-
diation process is carried out. The characteristics of the development of mediation in 
the state, commercial and civil sectors of society are given. The ways of development 
of mediation as a professional, educational and educative social resource are dis-
cussed. The obstacles to such development are fixed in the form of dominant state 
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weak market demand, scattered teaching of mediation-related educational disciplines, 
negative realities of the world experience. Conclusions are proposed about the need 
for a more harmonious state-legal regulation of mediation; the importance of devel-
oping communication competence, including a unified presentation of the disciplines 
«Negotiation – facilitation – mediation» in the educational process; the relevance 
of the education of conflict management literacy as a culture of behavior in conflict sit-
uations and the ability to manage them.
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Аннотация. В современной трудовой сфере образ работника в виртуальном про-
странстве имеет осязаемую ценность, становясь значимым социальным ресурсом 
при трудоустройстве и последующем карьерном продвижении. Степень востре-
бованности личного бренда в онлайн-среде связана с особенностями конкретных 
профессий. Для научно-педагогических работников самопрезентация в вирту-
альных соцсетях значима не только для их карьерного роста, развития социаль-
ного капитала и личного бренда, но также ценна как фактор научной коммуника-
ции. Грамотная профессиональная самопрезентация в виртуальном пространстве 
помогает формировать благоприятный социальный имидж, повышающий пре-
стиж университетского преподавателя и учёного. В период пандемии и вызван-
ного им перехода образовательной и научно-исследовательской деятельности 
в онлайн-пространство, значительно возросла востребованность профессио-
нальной самопрезентации работников сферы образования в виртуальной среде. 
В статье анализируются практики профессиональной самопрезентации научно- 
педагогических работников в виртуальных социальных сетях. Представлена типо-
логия стратегий использования универсальных социальных сетей (ВКонтакте 
и др.) и профессиональных (научных) социальных сетей (Research Gate, Academia 
Edu, Mendeley). Особый исследовательский интерес сконцентрирован на прак-
тиках коммуникации и профессиональной самопрезентации посредством вирту-
альных социальных сетей. Выявлены преимущества и ограничения использования 
преподавателями онлайн коммуникации, а также определены виды приоритетных 
результатов, которых достигают или хотели бы достичь пользователи.
Эмпирической базой анализа являются данные опроса, проведённого методом 
полуструктурированного интервью исследовательским коллективом с участием 
автора статьи 120 научно-педагогических сотрудников шести российских универ-
ситетов, вошедших в реализацию проекта «5–100». По результатам исследования 

1	©	Ефимова	Г.	З.,	2023
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сформирована классификация преподавателей высшей школы в зависимости от 
наличия у них информации и стремления транслировать контент в виртуальных со-
циальных сетях: эксперты и лидеры мнений; консерваторы; спамеры; пассивные; 
отсутствующие. Построена типология стратегии профессиональной самопрезен-
тации научно-педагогических работников в виртуальных соцсетях: добровольная, 
вынужденная, неприоритетная профессиональная самопрезентация; отказ от са-
мопрезентации (внешний или внутренний).
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работники, преподаватель, профессорско-преподавательский состав, универси-
тет, личный бренд, профессиональный имидж, виртуальные социальные сети 

Благодарности: Статья подготовлена в рамках гранта РНФ, № 19-18-00485 «Че-
ловеческое измерение трансформационных процессов в российских университе-
тах: исторический опыт, тенденции и ответы на вызовы современности». Автор вы-
ражает благодарность руководителю научного проекта А. Н. Сорокину, канди дату 
исторических наук, директору школы исследований окружающей среды и обще-
ства («Антропошкола», ТюмГУ, Тюмень) за организацию и проведение интервью, 
а также М. В. Грибовскому, доктору исторических наук, профессору кафедры рос-
сийской истории (ТГУ, Томск), который совместно с автором статьи участвовал 
в проведении серии экспертных интервью.

Введение

За	 последние	 десятилетия	 интернет	 приобретает	 всё	 большее	 распро-
странение	в	мире,	успешно	встраиваясь	в	повседневную	жизнь	и	трудо-
вые	 практики	 населения.	 Процесс	 глобальной	 информатизации	 и	 раз-
вития	 интернет-пространства,	 способствовал	 уверенному	 встраиванию	
педагогов	в	работу	с	частичным	или	полным	применением	виртуальных	
технологий.	 В	 период	 вынужденной	 самоизоляции	 из-за	 пандемии	 ко-
ронавируса	 образовательная	 деятельность	 происходила	 исключительно	
в	онлайн-формате	и	интернет-пространство	приобрело	ещё	большую	со-
циально-профессиональную	 значимость.	 Работники	 сферы	 образования	
были	вынуждены	использовать	в	своей	деятельности	интернет-ресурсы	и	
иные	информационно-коммуникационные	технологии.	Оценив	преиму-
щества	виртуального	общения,	преподаватели	и	студенты	впоследствии	
не	 захотели	 отказываться	 от	 многих	 из	 них,	 практикуя	 «гибридные»	
формы	обучения,	консультаций	с	преподавателями	и	сдачи	работ	в	сме-
шанном	онлайн/офлайн-форматах.	Возросла	значимость	представленно-
сти	личности	в	виртуальном	пространстве,	формирования	личного	брен-
да,	тактики	профессиональной	самопрезентации	и	продвижения.

Виртуальные	 социальные	 сети,	 появившись	 сравнительно	 недавно	
(в	начале	XXI	в.)	в	качестве	инструмента	досуга	и	развлечений,	стали	эф-
фективным	средством	как	индивидуального	профессионального	позици-
онирования	и	самопрезентации,	так	и	публикации	результатов	научных	
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исследований	в	онлайн-пространстве.	Это	объясняется	заинтересованно-
стью	научно-педагогических	работников	в	повышении	осведомлённости	
о	результатах	проведённых	ими	исследований	не	только	среди	предста-
вителей	научного	сообщества,	но	и	среди	широкой	общественности.

Статья	имеет	целью	выявление	и	анализ	особенностей	профессиональ-
ной	самопрезентации	научно-педагогических	работников	в	виртуальных	
социальных	сетях,	классификацию	преподавателей	высшей	школы	в	за-
висимости	 от	 их	 готовности	 и	 стремления	 транслировать	 информацию	
в	этих	сетях,	типологию	стратегий	профессиональной	самопрезентации	
научно-педагогических	работников	в	виртуальном	пространстве.

Основные подходы и результаты 
исследований в области самопрезентации

Самопрезентация как социально-психологический конструкт 
управления впечатлением. Психологами	 разработано	 множество	 под-
ходов	к	изучению	самопрезентации,	которые	часто	заменяются	синони-
мами:	 «самоподача»,	 «самопредставление»,	 «самораскрытие».	 В	 за-
висимости	 от	 преобладающей	 мотивации	 П.	 Аркин	 выделяет	 два	 вида	
самопрезентации	 [1]:	 (1)	 приобретающая	 самопрезентация	 (реалистич-
ное	позиционирование	себя	в	среде,	адекватное	уровню	идентификации	
субъекта);	 (2)	 защитная	 самопрезентация	 (мотивация	 избегания	 неуда-
чи,	 субъект	 выбирает	 среду,	 не	 соответствующую	 его	 социальному	 по-
ложению,	образованию	и	пр.).	Индикатор	защитной	самопрезентации	–	
размещение	личных	аккаунтов	в	виртуальных	социальных	сетях	(social	
network	sites	–	SNS),	не	соответствующих	по	возрасту	основной	аудито-
рии,	а	также	ложное	или	анонимное	представление	себя	[2,	с.	221].	Инте-
рес	 зарубежных	 исследователей	 концентрируется	 вокруг	 самопрезента-
ции	в	профессиональных	сетях	[3;	4;	5].

М.	Снайдер	и	Т.	Смит	определяют	самопрезентацию	как	процесс	управ-
ления	впечатлением.	Одни	люди	формируют	впечатление	о	себе,	опираясь	
на	реальную	самооценку,	в	то	время	как	другие	производят	проективное	
впечатление,	выступающее	результатом	оценок	других	людей	[6].	В	рам-
ках	 теории	 И.	 Джонса	 и	 Т.	 Питтмана	 самопрезентация	 рассматривается	
как	проявление	в	поведении	субъекта	стремления	к	власти.	Они	выделяют	
пять	стратегий	самопрезентации	[7]:	(1)	стратегия	«понравиться»	(власть	
обаяния);	(2)	стратегия	самопродвижения	(власть	эксперта);	(3)	стратегия	
запугивания	(власть	страха);	(4)	стратегия	пояснения	примерами	(власть	
наставника);	(5)	стратегия	мольбы	(власть	сострадания).

Для	 анализа	 активности	 самопрезентации	 пользователя	 применяет-
ся	концепция	социальной	драматургии	[8],	в	рамках	которой	структура	
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личной	информации	разделяется	на	«личный	фасад»	и	«представление»:
Личный  фасад	 сигнализирует	 о	 социальном	 статусе	 и	 роли	 человека	

через:	 визуальную	 вербальную	 информацию	 (имя,	 пол,	 возраст,	 семей-
ное	 положение,	 профессия,	 должность);	 визуальную	 невербальную	 ин-
формацию	 (внешний	 вид,	 хобби,	 уровень	 дохода,	 вредные	 привычки,	
путешествия);	 аудиовизуальную	 информацию	 (музыкальные,	 художе-
ственные,	 политические	 и	 религиозные	 предпочтения).	 Стремясь	 укре-
пить	 личный	 фасад	 через	 соответствие	 референтной	 группе	 и	 вызвать	
социальное	 одобрение	 целевой	 аудитории,	 пользователь	 может:	 прямо	
отражать	 индикаторы	 успеха	 или	 проявлять	 косвенное	 подтверждение	
карьерных	 достижений	 (демонстрация	 уровня	 и	 качества	 жизни	 через	
престижное	потребление).

Представление использует	маркёры	профессионализма,	компетенций	
и	 опыта	 через	 реальные	 действия	 пользователя,	 оперирует	 информаци-
ей.	В	виртуальных	социальных	сетях	выражается	через	посты	и	коммен-
тарии,	на	основании	которых	пользователями	оценивается	профессиона-
лизм,	интеллект,	аналитические	способности,	эрудиция	и	иные	качества	
конкретного	лица.

Целостная	 презентация	 предполагает	 конгруэнтность	 «фасада»	
и	 «представления»	 (гармоничность	 и	 непротиворечивость).	 Рассогласо-
вание	 символического	 образа	 и	 реальных	 действий	 провоцирует	 у	 под-
писчиков	снижение	доверия	к	транслируемой	информации	[4,	с.	221].

Самопрезентация	 в	 интернете	 схожа	 с	 самопрезентацией	 в	 офлайн-	
среде,	 но	 имеет	 специфические	 особенности.	 Важен	 грамотный	 выбор	
виртуальной	 социальной	 сети	 в	 зависимости	 от	 целей	 самопрезентации	
пользователя,	 транслируемого	 контента	 и	 особенностей	 (ожиданий)	
ауди	тории.	Виртуальные	соцсети	различаются	в	зависимости	от	характе-
ристик	пользователей	и	структуры	аудитории,	что	влечёт	за	собой	специ-
фику	транслируемого	контента.	Также	из	аккаунтов	в	социальных	сетях	
можно	 получить	 сведения	 для	 проверки	 и	 дополнения	 личных	 данных	
о	 кандидате,	 которую	 работодатели	 используют	 для	 информационного	
обоснования	кадровых	решений.

Профессиональная самопрезентация вузовских преподавателей. Не-
смотря	на	широкую	представленность	темы	профессионального	имиджа	
в	 научной	 и	 общественно-популярной	 литературе,	 изучение	 реальных	
практик	 формирования	 профессионального	 имиджа	 педагога	 находит-
ся	на	начальной	стадии.	В	педагогическом	сообществе	запрос	на	знания	
и	прикладные	навыки	по	профессиональной	самопрезентации,	в	том	чис-
ле	 в	 виртуальных	 социальных	 сетях,	 сформировался	 относительно	 не-
давно.	 Отмечено,	 что	 на	 презентацию	 индивидуальных	 профессиональ-
ных	достижений	и	развитие	личного	бренда	в	основном	ориентированы	
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научно-педагогические	работники	до	40	лет,	заинтересованные	в	профес-
сиональном	 и	 карьерном	 росте,	 а	 также	 имеющие	 развитые	 цифровые	
компетенции	[9,	с.	337].	

В	отечественной	и	зарубежной	литературе	приоритетное	внимание	от-
носительно	представленности	педагогических	работников	в	виртуальных	
социальных	 сетях	 уделено	 школьному	 уровню	 образования,	 а	 именно,	
использованию	соцсетей,	направленному	на	карьерный	рост	[10]	и	про-
фессиональную	 самопрезентацию	 [3;	 11].	 Активное	 и	 корректное	 при-
менение	 ресурсов	 виртуальных	 социальных	 сетей	 может	 стать	 одним	
из	лучших	карьерных	решений.	Однако,	включённость	преподавателей	
в	 эти	 сети	 невысока.	 Исследования,	 датированные	 2013	 г.,	 свидетель-
ствуют	 о	 невысокой	 компетентности	 работников	 образовательных	 уч-
реждений	в	использовании	социальных	сетей,	для	многих	обучающихся	
по-прежнему	 основной	 способ	 связаться	 с	 преподавателем	 вне	 аудитор-
ных	занятий	–	электронная	почта	1.

Перечислим	 ключевые	 особенности	 активности	 пользователей	 в	 вир-
туальных	социальных	сетях	[2,	с.	219–220]:	(1)	добровольность	эксплу-
атации	ресурса	и	добавления	контактов,	самостоятельность	выбора	объ-
ёма	 и	 формы	 представления	 информации;	 (2)	 возможность	 управления	
коммуникацией	 –	 по	 критериям:	 время,	 форма,	 качество,	 целевая	 на-
правленность,	объём	и	обновление	данных,	транслируемых	вовне,	а	так-
же	через	выбор	адресатов;	(3)	недостоверность	информации	в	сети	из-за	
возможного	 несовпадения	 транслируемых	 субъектом	 сведений	 и	 реаль-
ности,	 искажение	 информации	 может	 транслироваться	 преднамеренно	
или	случайно;	(4)	доминирование	словесного	компонента	общения	и	от-
сутствие	 полноценной	 возможности	 невербальной	 и	 паралингвистиче-
ской	коммуникации,	передающей	эмоции.

Исследованиями	установлены	приоритетные	цели	использования	вир-
туальных	 социальных	 сетей	 научно-педагогическими	 работниками	 выс-
шей	школы:	оперативное	распространение	информации	с	минимальными	
издержками,	обмен	идеями,	возможность	высказать	точку	зрения	и	полу-
чить	 обратную	 связь	 (в	 т.	 ч.	 критические	 отзывы),	 обсудить	 сведения	 со	
множеством	профессионалов	и	лидеров	мнений;	повысить	профессиональ-
ную	эффективность	за	счёт	обмена	профессиональной	информацией.

Виртуальные	соцсети	выступают	как	альтернативный	источник	полу-
чения	новостей	по	интересующим	пользователя	тематикам,	а	также	как	
возможность	формирования	или	вхождения	в	сообщество	близких	по	ин-

1	Why	am	I	banned	from	following	my	teachers	on	Facebook	*	and	Twitter?	//	The	Guardian	:	[сайт].	
19.03.2013.	 URL:	 https://www.theguardian.com/technology/the-northerner/2013/mar/19/face-
book-schools-social-media-policy	 (дата	 обращения:	 22.12.2022).*	 Facebook	 признан	 экстремист-
ской	сетью	в	РФ.

https://www.theguardian.com/technology/the-northerner/2013/mar/19/facebook-schools-social-media-policy 
https://www.theguardian.com/technology/the-northerner/2013/mar/19/facebook-schools-social-media-policy 
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тересам	людей,	научная	коммуникация	с	которыми	позволит	вовлечь	их	
в	свой	исследовательский	коллектив.	Онлайн-пространство	предоставля-
ет	также	возможность	обновить	стиль	преподавания,	получить	полезные	
советы,	 поделиться	 авторскими	 подходами	 и	 повысить	 продуктивность	
образовательной	 деятельности,	 установить	 эффективную	 коммуника-
цию	со	студентами.

Негативные последствия и имиджевые риски самопрезентации. 
В	 условиях	 цифровизации	 социальный	 институт	 образования	 сталки-
вается	 с	 имиджевыми	 рисками,	 связанными	 с	 недостаточной	 или	 же	
избыточной	представленностью	вузов	и	сотрудников	в	виртуальном	про-
странстве.	 Отсутствие	 у	 представителей	 широкой	 общественности	 ин-
формации	 об	 особенностях	 повседневного,	 рутинного	 труда	 преподава-
телей	и	учёных	и	результатах	их	деятельности	негативно	отражается	на	
социальном	имидже	научно-преподавательского	сообщества.	Популяри-
зация	результатов	их	работы,	в	том	числе	посредством	виртуальных	со-
циальных	сетей,	может	повысить	имидж	преподавателей	и	исследовате-
лей	как	социально-профессиональной	группы,	а	также	университета	как	
социального	института	[12].

Разрушить	или	же	подорвать	профессиональный	имидж	можно	некор-
ректным	(несовместимым	с	образом	педагога)	поведением	в	виртуальной	
социальной	 сети.	 Отголосок	 негативного	 влияния	 молниеносно	 распро-
страняется	с	виртуального	пространства	на	профессиональную	деятель-
ность	 и	 жизнь	 человека.	 Профессионалу	 стратегически	 важно	 работать	
над	своим	имиджем	и	социальным	статусом	в	офлайн-	и	онлайн-формате.

Встраиваясь	 в	 образовательное	 пространство,	 виртуальные	 социаль-
ные	сети	могут	формировать	имиджевые	риски	медийного	и	правового	
характера.	 Медийные	 риски	 зарождаются	 и	 развиваются	 в	 соцсетях,	
распространяются	в	СМИ	и	продолжаются	в	виде	дискуссии,	не	перехо-
дя	в	правовое	поле	и	не	приводя	к	административным	либо	уголовным	
разбирательствам.	 К	 правовым	 рискам	 относят	 конфликты,	 иниции-
рованные	сообщениями	в	соцсетях	и	впоследствии	перешедшие	на	рас-
смотрение	правоохранительными	органами.	Пример:	информация	о	кор-
рупции	в	вузе.

Несмотря	 на	 очевидные	 преимущества	 интернет-пространства,	 оно	
требует	 социально-ответственной	 модели	 поведения.	 Оптимальным	 для	
предотвращения	 рисков	 представляется	 планомерное	 и	 корректное	 ве-
дение	аккаунтов	и	сайтов	в	виртуальных	соцсетях	(личных,	корпоратив-
ных).	Стратегия	их	использования	научно-педагогическими	работника-
ми	 основана	 на	 извлечении	 максимума	 преимуществ	 и	 возможностей	
интернет-пространства,	 с	 учётом	 угроз	 личному	 и	 профессиональному	
имиджу,	которые	могут	создать	виртуальные	соцсети.
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Педагогические	 работники	 в	 основном	 успешно	 адаптируются	 к	 но-
вым	социальным	ролям	и	ожиданиям,	создаваемым	интернетом	и	вир-
туальными	 соцсетями.	 Работники	 сферы	 образования,	 как	 правило,	
осознают	 возможные	 риски	 для	 личной	 и	 профессиональной	 репута-
ции,	 связанные	 с	 использованием	 интернета,	 и	 персональную	 ответ-
ственность	за	содержание	публикаций	в	своих	аккаунтах	и	коммента-
риев	к	чужим	постам.

Трансляция	профессионального	контента	в	виртуальных	социальных	
сетях	 может	 иметь	 ограничения.	 Редакционная	 политика	 большинства	
научных	 изданий	 не	 дозволяет	 размещать	 в	 интернете	 текст	 статьи	 до	
официального	опубликования,	даже	после	него	для	автора	могут	сохра-
няться	 ограничения.	 Допускается	 сделать	 ссылку	 на	 сайт	 журнала,	 но	
может	 быть	 запрещено	 размещение	 полного	 текста	 на	 стороннем	 он-
лайн-ресурсе	 (в	 т.	 ч.	 в	 личном	 аккаунте	 автора	 в	 соцсетях).	 Примеча-
тельно,	что	в	последнее	время	практика	меняется	и	некоторые	журналы	
поддерживают	 желание	 авторов	 публиковать	 работу	 в	 интернете	 «до»	
и«в	процессе»	её	рассмотрения	редакцией.	Делается	это	с	целью	активи-
зации	обсуждения	статьи	в	профессиональном	сообществе	и	роста	коли-
чества	цитирований	1.

Поскольку	присутствие	преподавателя	высшей	школы	в	виртуальных	
социальных	сетях	может	нести	определённые	репутационные	риски	[13],	
то	 при	 трансляции	 в	 этих	 соцсетях	 личного	 и/или	 профессионального	
контента,	 преподаватель	 должен	 гарантировать,	 что	 его	 онлайн-актив-
ность	не	навредит	его	профессиональному	имиджу	и	не	нарушит	этиче-
ские	нормы.	Грамотное	использование	интернет-пространства	позволяет	
педагогу	 расширить	 сферу	 взаимодействия	 с	 обучающимися	 и	 реализо-
вывать	образовательные	онлайн-проекты.

В	 зарубежных	 образовательных	 организациях	 (преимущественно	
в	школах)	существует	запрет	или	ограничение	взаимодействия	ученика	
с	педагогом	через	виртуальные	социальные	сети.	Причинами	подобного	
запрета	 выступают	 угрозы	 безопасности	 для	 обеих	 сторон	 коммуника-
ции,	некорректное	общение,	киберзапугивание,	онлайн-троллинг	и	кон-
фликт	 социальных	 ролей.	 Считается	 неуместным	 добавлять	 препода-
вателя	 в	 «друзья»	 в	 виртуальных	 социальных	 сетях,	 но	 формальные	
правила	образовательной	организации	и	неформальные	установки	сооб-
щества	могут	вносить	коррективы	в	практики	коммуникации.

Встречаются	 случаи	 осуждения	 педагогов	 родителями	 и	 обществен-
ностью	за	присутствие	в	виртуальных	соцсетях	и	размещение	контента	–	

1	The	effect	of	open	access	and	downloads	(‘hits’)	on	citation	impact:	a	bibliography	of	studies	//	OpCit	
project	(The	Open	Citation	Project)	:	[сайт].	URL:	http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html	(дата	
обращения:	22.12.2022).	

http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html 
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вполне	обычного	для	других	пользователей,	но	контрастирующего	с	обра-
зом	учителя.	Подобным	контентом	могут	стать	фотографии,	отражающие	
личную	 жизнь	 педагога;	 их	 публикация	 способна	 вызвать	 общественное	
порицание,	повлечь	насмешки,	угрозы	или	травлю.	Для	предотвращения	
подобных	случаев	необходимо	обучение	педагогических	работников	кор-
ректному	 и	 безопасному	 ведению	 своих	 аккаунтов	 в	 социальных	 сетях,	
с	 соблюдением	 требований	 конфиденциальности	 и	 деловой	 этики	1.	 При	
использовании	виртуальных	соцсетей	вузовскими	преподавателями	важ-
на	 готовность	 щедро	 делиться	 знаниями	 и	 опытом	 в	 онлайн-среде,	 при	
этом	продолжая	образовательный	процесс	в	учебном	заведении.

Эмпирическая база и результаты исследования

Обобщение	 полученных	 коллегами	 результатов	 позволило	 обосно-
вать	цели	и	задачи	собственного	эмпирического	исследования,	а	имен-
но:	 анализ	 и	 выявление	 особенностей	 профессиональной	 самопрезен-
тации	научно-педагогических	работников	в	виртуальных	социальных	
сетях,	классификация	преподавателей	высшей	школы	в	зависимости	
от	 их	 готовности	 и	 стремления	 транслировать	 информацию	 в	 вирту-
альных	соцсетях,	построение	типологии	стратегий	профессиональной	
самопрезентации	 научно-педагогических	 работников	 в	 виртуальном	
пространстве.

Исследование	 проведено	 в	 2019–2021	 гг.	 в	 рамках	 гранта	 РНФ	
№	 19-18-00485	 «Человеческое	 измерение	 трансформационных	 процес-
сов	 в	 российских	 университетах:	 исторический	 опыт,	 тенденции	 и	 от-
веты	 на	 вызовы	 современности».	 Опрос	 проводился	 методом	 полуфор-
мализованного	 интервью	 очно	 по	 месту	 работы	 информанта	 (во	 время	
пандемии	 коронавируса	 –	 с	 применением	 ресурсов	 видеосвязи).	 Объём	
опрошенной	 совокупности	 составил	 120	 научно-педагогических	 работ-
ников	 шести	 российских	 университетов:	 Тюменского	 и	 Томского	 госу-
дарственных,	 Санкт-Петербургского	 политехнического,	 Национального	
исследовательского	 ядерного	 университета	 (МИФИ),	 Дальневосточного	
и	Балтийского	федерального	университетов	2.	Выбор	вузов	определён	их	
участием	 в	 проекте	 повышения	 конкурентоспособности	 ведущих	 рос-
сийских	 университетов	 среди	 ведущих	 мировых	 научно-образователь-

1	Минпросвещения	даст	учителям	рекомендации	по	ведению	социальных	сетей	//	ТАСС	:	[сайт].	
08.05.2019.	URL:	https://tass.ru/obschestvo/6411926	(дата	обращения:	22.12.2022).

2	Организацию	 и	 проведение	 серии	 интервью	 по	 авторской	 методике	 и	 инструментарию	
осуществлял	 научный	 коллектив	 в	 составе:	 Г.	 З.	 Ефимовой,	 кандидата	 социологических	
наук,	 профессора	 кафедры	 общей	 и	 экономической	 социологии	 (ТюмГУ)	 и	 М.	 В.	 Грибовского,	
доктора	 исторических	 наук,	 профессора	 кафедры	 российской	 истории	 (ТГУ),	 под	 руководством	
А.	 Н.	 Сорокина,	 кандидата	 исторических	 наук,	 доцента,	 директора	 Школы	 исследований	
окружающей	среды	и	общества	–	Антропошкола	(ТюмГУ).

https://tass.ru/obschestvo/6411926
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ных	центров	(проект	«5–100»).	В	исследовании	участвовали	штатные	со-
трудники,	выборка	квотная.	Распределение	по	полу,	возрасту,	отрасли,	
стажу	работы	и	должности	следующее:	45	женщин,	75	мужчин;	36	ин-
формантов	в	возрасте	до	35	лет;	40	–	в	возрасте	36–50	лет;	36	в	возрасте	
51–70	 лет	 и	 8	 человек	 –	 старше	 70	 лет.	 Представители	 гуманитарных	
наук	–	28	человек,	социальных	–	30,	естественных	–27,	технических	–	
26,	иных	научных	отраслей	–	9.	

Стратегии профессиональной самопрезентации.	 По	 результатам	
анализа	ответов	информантов	автором	сформирована	типология	страте-
гий	 профессиональной	 самопрезентации	 научно-педагогических	 работ-
ников	в	виртуальных	социальных	сетях.

В	 зависимости	 от	 значимости	 для	 информанта	 профессиональной	 са-
мопрезентации	 и	 участия	 в	 виртуальных	 социальных	 сетях,	 выделены	
четыре	 приоритетных	 стратегии	 (таблица	 1):	 добровольная	 и	 активная	
профессиональная	 самопрезентация;	 вынужденная	 профессиональная	
самопрезентация	 в	 онлайн-среде;	 использование	 виртуальных	 соцсетей	
не	 только	 для	 профессиональной	 самопрезентации;	 избегание	 самопре-
зентации	в	виртуальных	социальных	сетях.

Рассмотрим	 детально	 каждую	 из	 выявленных	 стратегий	 самопрезен-
тации.

(1)	Приоритет	профессиональной	самопрезентации.
•	 Коммуникация	с	коллегами	и	научным	сообществом.
Посредством	 социальных	 сетей	 осуществляется	 взаимодействие	

с	 представителями	 научного	 сообщества	 (отечественного	 или	 между-
народного).	 «Соцсети  использую  для  коммуникации  с  коллегами  и  де
ловыми  партнёрами.  Дневник  жизненных  событий  через  соцсети  не 
транслирую» (жен.,	проф.,	50–55	лет). Для	большинства	пользователей	
виртуальных	социальных	сетей	из	данной	группы	респондентов,	личный	
дневник	–	осознанная	и	регулярная	практика.

«Многие мои коллеги проживают в других городах и странах. Хочу, 
чтобы  они  знали,  что  со  мной  происходит.  Последняя  моя  новость 
в соц сетях – ссылка на нашу статью в журнале Q1. Коллеги позитивно 
реагируют и поздравляют» (жен.,	доц.,	30–35	лет). «Для меня это (вир
туальные социальные сети – прим. авт.) инструмент взаимодействия 
с  научным  миром,  возможность  налаживать  контакт  с  коллегами 
и приглашать их к участию в мероприятиях» (муж.,	проф.,	45–50	лет).

Информанты,	 для	 которых	 социальные	 сети	 остаются	 значимым,	
но	не	совсем	удобным	инструментом,	используют	его	как	промежуточное	
звено	 для	 установления	 контакта	 с	 коллегами	 и	 единомышленниками.	
Это	возможность	архивировать	контакты,	чтобы	не	потерять	и	при	необ-
ходимости	оперативно	найти	человека.
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Таблица 1
Стратегии профессиональной самопрезентации научно-педагогических

работников в виртуальных соцсетях

Стратегии
Добровольное участие в виртуальных соцсетях

да нет
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о
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е
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и
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н
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р
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и
я зн
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м
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(1) Приоритет профессиональной 
самопрезентации

•	 Коммуникация с научным 
сообществом

•	 Поиск коллег и рекрутинг 
сотрудников

•	 Возможность оставаться 
в эпицентре и получать 
информацию о событиях 
в научной сфере

(2) Вынужденная профессио-
нальная самопрезентация

•	 Централизованное заве-
дение организацией акка-
унтов сотрудникам (харак-
терно для профессиональ-
ных соцсетей)

•	 Требование фондов гран-
тодателей

н
е

зн
ач

и
м

а

(3) Профессиональная самопре-
зентация не приоритетна

•	 Скромность и нежелание 
публичности

•	 Публичность отвлекает 
от продуктивной трудовой 
деятельности

•	 Использование иных ин-
формационных площадок 
(онлайн или офлайн)

•	 Низкая эффективность
•	 Отсутствие ожидаемого 

результата
•	 Невозможность / нежела-

ние регулярно наполнять 
профиль качественным 
контентом

(4) Сторонящиеся (избегающие) 
профессиональной самопрезен-
тации

•	 Внешний отказ (запрет 
со стороны заказчика 
на распространение ре-
зультатов исследований)

•	 Внутренний отказ (по-
вышенная конфиденци-
альность результатов ис-
следования и/или места 
их получения для защиты 
от посягательств и непра-
вомерного использования)

«Взаимодействуем с научными группами, которые занимаются иден
тичной тематикой. Допустим, начинается с общения на конференции, 
потом переписываемся, обсуждаем, оформляем совместные заявки. Поз
же,  когда  узнаём  друг  друга  получше,  переходим  в  переписку  в  мессен
джерах. Соцсети – промежуточное звено знакомства и способ завязать 
контакт» (жен.,	проф.,	45–50	лет).	«После конференций люди периоди
чески пишут мне в социальных сетях. Общаемся. Если контакт с кон
кретным человеком важен и значим, переходим в переписку по email» 
(муж.,	доц.,	35–40	лет).
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•	 Поиск	коллег	и	рекрутинг	сотрудников.
Информанты	используют	соцсети	для	поиска	коллег,	специализирую-

щихся	в	конкретной	предметной	области.
«Это  витрина,  где  смотрим  квалификацию,  научный  опыт  коллеги 

и решаем, подходит нам человек или нет» (муж.,	доц.,	45–50	лет). «Че
рез Research Gate находил соавторов. Когда объявляют конкурс на пре
подавательские  должности,  мы  обращаемся  в  кадровый  отдел  и  даём 
ссылки на интересных нам людей. Привлекали учёных из Китая с Хир
шем  100.  Ещё  профессиональные  сети  используем  для  поиска  оппонен
тов» (жен.,	проф.,	50–55	лет).

•	 Возможность	 оставаться	 в	 эпицентре	 и	 получать	 информацию	
о	науч	ных	событиях.

«В социальных сетях люди пишут посты на важные для них темы, 
делятся своими статьями и материалами, которые привлекли их вни
мание.  Так  я  понимаю,  чем  живёт  наше  комьюнити»  (муж.,	 доц.,	 40–
45	лет). Социальные	сети	позволяют	ликвидировать	разобщённость	меж-
дисциплинарных	коллективов.	«Без соцсетей невозможно! Моя научная 
область интернациональна, многие коллеги заграницей» (муж.,	проф.,	
50–55	 лет).  Социальные	 сети	 удобны	 пользователям	 для	 получения	 ин-
формации.

(2)	Вынужденная	профессиональная	самопрезентация.
•	 Централизованное	 заведение	 аккаунта,	 инициированное	 универ-

ситетом.
Некоторые	информанты	самостоятельно	не	регистрировались	на	сай-

тах	профессиональных	научных	социальных	сетей.	В	этом	им	помог	уни-
верситет,	в	котором	работают.	«Политика университета подтолкнула 
к присутствию в Research Gate и Academia Edu – для научнопедагогиче
ских сотрудников вуз завёл аккаунты» (муж.,	проф.,	50–55	лет).	«Уни
верситет всем сотрудникам аккаунты создал. Но вспоминаю об этих 
социальных  сетях,  только  когда  на  почту  от  них  приходят  письма» 
(муж.,	доц.,	30–35	лет).

•	 Необходимость	продвижения	вуза	и	формирование	его	имиджа.
«Я не сторонник везде указывать, что получил диплом за первое ме

сто на конференции, но иду на это, если полезно вузу. Я должен думать 
не только о своих интересах, но и о престиже университета. У нас даже 
в приложениях к трудовому договору указано, что мы должны пиарить 
вуз» (муж.,	доц.,	35–40	лет).

•	 Требование	фондов	грантодателей.
«Наличие  аккаунта  –  требование  зарубежных  фондов,  когда  выи

грывал там гранты. Так и остались аккаунты, уже привык их вести» 
(муж.,	проф.,	50–55	лет).
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(3)	Профессиональная	самопрезентация	не	приоритетна.
Нежелание	 формировать	 и	 развивать	 бренд	 преподавателя	 и	 учёного	

в	онлайн-пространстве	и	представлять	результаты	индивидуальных	и	кол-
лективных	научных	исследований	может	быть	добровольным	или	вынуж-
денным.	Ключевые	мотивы,	способствующие	добровольному	отказу	инфор-
мантов	от	использования	социальных	сетей	(в	т.	ч.	для	самопрезентации):

•	 Скромность	и	нежелание	публичности.
«Неловко  рассказывать  о  себе  на  неограниченную  аудиторию. 

В  офлайн  я  знаю  тех,  с  кем  общаюсь,  а  в  онлайн  обо  мне  будут  знать 
те, кого не знаю я. Неприятно»	(муж.,	доц.,	45–50	лет).	«Избегаю само
рекламы в виде рассказов о себе и достигнутых научных результатах. 
Стыдно  себя  прославлять.  Не  люблю,  когда  обо  мне  говорят  лишний 
раз» (муж.,	проф.,	50–55	лет).

Имея	 представление	 о	 социальных	 сетях	 на	 примере	 активной	 ин-
формационной	деятельности	коллег,	научно-педагогические	работники	
осознанно	и	принципиально	отказываются	от	профессиональной	само-
презентации.	 Остаются	 дискуссионными	 вопросы:	 может	 ли	 учёный	
оставаться	непубличным	и	не	распространять	результаты	исследований	
«от	первого	лица»;	не	наносит	ли	учёный	подобной	практикой	вред?

«Среди  коллег  немало  тех,  кто  в  соцсетях  размещает  информацию 
научнопопулярного  характера  или  сообщают  подписчикам,  на  какой 
конференции  побывали,  какая  статья  вышла.  Мне  эта  практика  не 
близка.  Я  не  эксгибиционист  и  не  стремлюсь  себя  демонстрировать» 
(муж.,	проф.,	35–40	лет).

•	 Публичность	отвлекает	от	продуктивной	трудовой	деятельности.	
Некоторые	 опрошенные	 не	 принимают	 формат	 социальных	 сетей	

и	 для	 профессиональной	 самопрезентации	 используют	 иные	 комму-
никационные	 каналы,	 а	 также	 онлайн-	 или	 офлайн-площадки	 для	
трансляции	 профессионального	 контента	 (выступления	 на	 научных	
конференциях,	 публикации	 в	 научных	 журналах,	 взаимодействие	 со	
средствами	массовой	информации).	Позиция	характерна	для	старшего	
поколения,	представители	которого	обладают	низкой	адаптивностью	к	
интернет-	коммуникации.

«Я не присутствую в соцсетях и никак их не использую. Представ
ляю старую научную школу и считаю, что соцсети – зло! Всё, что хочу 
сказать научному миру, публикую в статьях» (муж.,	проф.,	50–55	лет).

Меньшая	часть	информантов,	игнорируя	тенденцию	на	междисципли-
нарные	коллаборации,	придерживается	преобладающей	коммуникации	
в	узкопрофессиональном	сообществе,	делая	ставку	на	развитие	преиму-
щественно	реальных,	а	не	виртуальных	соцсетей.

«У  нас  небольшое  профессиональное  сообщество  –  всех  коллег  знаю 
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в  реальной  жизни,  нет  необходимости  присутствовать  в  виртуаль
ной» (жен.,	доц.,	45–50	лет).

•	 Информанты,	имевшие	опыт	использования	соцсетей	для	професси-
ональной	 самопрезентации,	 отказываются	 от	 практики	 вследствие	
разочарования	в	ней	и	её	низкой	эффективности.

«Не  пиарюсь  в  соцсетях.  Если  человек  делает  чтото  значимое,  его 
и так будут знать. Видела людей, которые везде выступают, а толку 
никакого. Мой опыт онлайнприсутствия не принёс желаемого резуль
тата» (жен.,	доц.,	45–50	лет).

•	 Загруженность	на	основной	работе	и	научно-исследовательские	за-
дачи	(в	т.	ч.	инициативные)	не	оставляют	научно-педагогическому	
работнику	времени	на	наполнение	социальных	сетей	качественным	
контентом	и	коммуникации	с	пользователями.

«Чтобы  использовать  соцсети  для  самопрезентации  как  учёного, 
этим  надо  постоянно  заниматься.  Много  посторонних  дел,  и  нет  мо
тивации заниматься этим делом. Если через соцсети не зарабатываю 
деньги и только трачу время, то получается странная штука. Не по
нимаю, какая от них может быть польза для моего карьерного роста» 
(муж.,	доц.,	45–50	лет).

•	 Не	все	информанты,	отказывающиеся	от	самопрезентации	в	вирту-
альных	социальных	сетях,	радикально	отвергают	их.

Некоторые	 информанты	 проявили	 высокую	 степень	 лабильности	
взглядов	 на	 соцсети,	 высказав	 гипотетическую	 возможность	 начать	
пользоваться	 ими	 (хотя	 пропаганда	 виртуального	 общения	 не	 входила	
в	цель	интервью	и	не	акцентировалась	в	ходе	беседы).

«У  меня  не  сформирована  потребность  в  самопиаре  через  соцсети 
своих достижений и научных текстов. Может, заблуждаюсь?! Сейчас 
попрошу секретаря зарегистрировать для меня аккаунты» (муж.,	дир.	
инст.,	50–55	лет).

(4)	Сторонящиеся	(избегающие)	профессиональной	самопрезентации.
Менее	 распространён	 вынужденный	 отказ	 информантов	 от	 профес-

сиональной	 самопрезентации	 через	 социальные	 сети	 (подобной	 точки	
зрения	придерживаются	шестеро	информантов	из	числа	научно-педаго-
гических	 работников,	 принявших	 участие	 в	 исследовании).	 Выявлены	
две	формы	вынужденного	отказа	–	внешний	и	внутренний.

•	 Внешний	отказ	вызван	запретом	на	распространение	информации	о	ре-
зультатах	научных	исследований	и	разработок,	выполненных	в	рам-
ках	договоров	с	государственными	и	коммерческими	структурами.

Запрет	 распространяется	 не	 только	 на	 публикацию	 научных	 статей,	
но	и	любую	информацию	о	результатах,	в	т.	ч.	размещённую	в	открытом	
доступе	на	онлайн-платформах.	Подробная	информация	о	строгости	за-
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прета	 на	 распространение	 прописывается	 в	 юридических	 документах,	
заключаемых	между	заказчиком	и	исполнителем.

«В рамках хоздоговорных проектов работаем с предприятиями, близ
кими  к  военным.  Не  можем  рассказывать  и  показывать»  (муж.,	 доц.,	
35–40	лет).

Внутренний	отказ	спровоцирован	стремлением	к	повышенной	конфи-
денциальности	результатов	исследования	и/или	места	их	получения.

Имеет	 значение	 сфера	 научных	 интересов.	 Чаще	 о	 повышенной	 кон-
фиденциальности	говорили	историки,	археологи	и	юристы.

«Развито  кладоискательство  и  разграбление  древностей.  Поэтому 
информация  о  богатых  находках  и  открытиях  ведёт  к  уничтожению 
исторического  памятника.  Всё  найденное  кладоискатели  продают  на 
чёрном  рынке.  Именно  поэтому  мы  не  рассказываем  в  СМИ  об  архео
логических  работах,  а  не  потому,  что  скрываем  или  сказать  нечего» 
(жен.,	проф.,	50–55	лет).

Под	влиянием	информационных	трендов	и	практик	онлайн-комму-
никации	молодых	коллег,	преподаватели	старших	поколений	меняют	
мнение	 о	 необходимости	 профессиональной	 самопрезентации	 через	
соцсети.

«До недавнего времени я отрицала соцсети. Студентов укоряла, если 
находили  аккаунт  и  писали  по  учебным  вопросам.  Отвечала:  «Не  ис
пользую  ВКонтакте  для  общения  по  учёбе,  это  моё  личное  простран
ство». Молодые коллеги призывают использовать соцсети для рабочих 
задач. Для меня пока непривычно» (жен.,	проф.,	45–50	лет).

Активное	использование	учёными	социальных	сетей	может	иметь	не-
гативные	последствия.	В	ходе	опроса	информанты	отмечали,	что	интен-
сивное	 размещение	 контента	 в	 личных	 аккаунтах	 соцсетей	 не	 всегда	
адекватно	воспринимается	вышестоящим	и	непосредственным	руковод-
ством,	может	не	одобряться	или	вызывать	категоричное	осуждение.

«Неоднократно слышала от предыдущего и нынешнего директора ин
ститута и от заведующего кафедрой осуждение и негативную оценку 
моей активности в соцсетях. Это сдерживает желание рассказывать 
о достижениях. Прямо так и говорил: «Слышал, вы любите выступать 
в СМИ и себя рекламировать»» (жен.,	проф.,	55–60	лет).

Типология преподавателей высшей школы по критериям использо-
вания соцсетей.	Применение	метода	качественного	анализа	ответов	ин-
формантов	позволило	сформировать	типологию	преподавателей	высшей	
школы	в	зависимости	от	наличия	у	них	информации	для	распростране-
ния	и	желания	делиться	ею	в	виртуальных	соцсетях	(таблица	2).

Выделены	четыре	категории	научно-педагогических	работников	выс-
шей	 школы:	 эксперты	 и	 лидеры	 мнений	 (хотят	 и	 могут	 делиться	 экс-
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пертной	 информацией);	 консерваторы	 (обладают	 информацией,	 но	 не	
стремятся	 распространять	 её	 в	 виртуальных	 сообществах);	 спамеры	
(распространяют	 пустую	 и/или	 недостоверную	 информацию	 либо	 за-
полняют	 персональную	 страницу	 перепостами);	 пассивные	 (использу-
ют	виртуальные	социальные	сети	как	потребители	контента,	не	ориен-
тированы	 на	 формирование	 персонального	 бренда	 и	 самопрезентацию	
в	онлайн	среде).

Таблица 2
Типология научно-педагогических работников высшей школы  

в зависимости от наличия информации и стремления  
её транслировать в виртуальных социальных сетях

Типы 
работников

Стремление транслировать информацию

да нет

Н
ал

и
чи

е
  

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и да
Эксперты и лидеры мнений (хо-
тят и могут делиться экспертной 
информацией)

Консерваторы (приоритет делам, 
а не словам)

нет

Спамеры (распространители 
пустой и/или недостоверной 
информации либо заполняющие 
страницу перепостами)

Пассивные пользователи (потре-
бители контента, не продвигают 
себя в онлайн в профессиональ-
ном плане)

Проанализировав	 типологию	 преподавателей	 высшей	 школы	 в	 зави-
симости	 от	 наличия	 информации	 и	 готовности	 транслировать	 её	 в	 вир-
туальных	соцсетях,	можем	соотнести	её	с	представленными	ранее	стра-
тегиями	 профессиональной	 самопрезентации	 научно-педагогических	
работников	 в	 виртуальных	 соцсетях.	 Для	 экспертов	 и	 лидеров	 мнений	
более	 характерен	 приоритет	 профессиональной	 самопрезентации.	 Кон-
серваторам	 ближе	 такие	 стратегии,	 как	 «вынужденная	 самопрезента-
ция»	и	«профессиональная	самопрезентация	не	приоритетна».	Спамеры	
и	 пассивные	 пользователи	 придерживаются	 стратегии	 избегания	 само-
презентации,	т.	к.	не	обладают	уникальной	информацией	для	транслиро-
вания	в	виртуальных	социальных	сетях.

Дискуссия

Множество	 личных	 и	 профессиональных	 вопросов	 решается	 в	 интер-
нете	 или	 присутствует	 в	 нём,	 соседствуя	 с	 офлайн-пространством.	 Не	
становится	 исключением	 работа	 преподавателя	 в	 части	 образовательной	
и	научно-исследовательский	деятельности.	Несмотря	на	широкое	распро-
странение	 социальных	 сетей,	 их	 применение	 преподавателями	 высших	
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учебных	 заведений	 остаётся	 недооценённым	 [14].	 Не	 все	 учёные	 исполь-
зуют	 социальные	 сети	 для	 распространения	 результатов	 исследований,	
карьерного	продвижения	и	формирования	социального	капитала	в	целом.

Трудовые	 практики	 представителя	 научного	 сообщества	 во	 многом	
определяет	габитус	академического	труда,	в	качестве	одного	из	проявле-
ний	имеющий	некоторую	форму	аскетизма,	хотя	и	характерную	не	для	
всех	 психотипов.	 Обратим	 внимание	 на	 экскурс	 в	 историю.	 Важная	 со-
ставляющая	академической	харизмы	–	«аскетизм	повседневной	жизни:	
подчинённость	интересам	науки.	<…>	Корни	академического	аскетизма	
следует	искать	в	монастырской	предыстории	университета.	<…>	В	XVIII	
и	 XIX	 столетиях	 профессорский	 аскетизм	 переместился	 из	 дома	 на	 ра-
бочее	 место,	 где	 принял	 новые	 формы	 –	 преимущественно	 творческих	
достижений	поистине	эпического,	а	иногда	и	эксцентрического	свойства.	
Идеальный	профессор	сегодняшнего	образца	обладает	признаками	уста-
лости	и	духовного	истощения»	[15].	Разумеется,	в	этом	контексте	само-
пиар	 и	 продвижение	 результатов	 своей	 деятельности	 в	 каких	 бы	 то	 ни	
было	формах	–	не	только	не	сочетается	с	образом	профессора	(и	академи-
ческого	работника	в	целом),	но	и	откровенно	диссонирует	с	ним.	Такой	
тип	академического	работника	воспринимает	социальные	сети	как	«яр-
марку	тщеславия»,	считая,	что	качество	научного	труда	не	причастно	его	
имиджевой	составляющей.

Признавая	правомерность	сказанного	выше,	вслед	за	Р.	Мертоном	при-
держиваемся	мнения,	что	подобная	практика	«отстранения»	и	представ-
ление	на	«суд»	научного	сообщества	и	широкой	общественности	только	
результатов	 своей	 работы	 без	 усилий	 по	 их	 продвижению	 и	 популяри-
зации,	снижает	эффективность	распространения	значимых	результатов	
исследования	[16;	17].	Р.	Мертон	определял	«эффект	Матфея»	как	потен-
циальное	преимущество,	которое	имеют	публикации	известных	учёных	
перед	работами	менее	именитых	коллег:	при	одинаковом	научном	уровне	
двух	 статей	 большее	 число	 ссылок	 получает	 статья,	 написанная	 более	
знаменитым	автором	[16;	17].

Продуктивность	 практик	 самопрезентации	 научно-педагогических	
работников	 отмечена	 и	 в	 концепции	 социальной	 драматургии	 И.	 Гоф-
фмана	 [8].	 Преподаватели	 и	 учёные	 ориентированы	 на	 соответствие	 ре-
ферентной	 группе	 и	 стремятся	 вызвать	 социальное	 одобрение	 целевой	
аудитории	 посредством	 публичной	 демонстрации	 конкретных	 карьер-
ных	достижений:	наличие	грантов,	публикации	в	статусных	изданиях,	
индекс	Хирша,	поездки	на	значимые	конференции	и	прочее.	Все	эти	мар-
кёры	становятся	индикаторами	высокого	профессионализма,	сформиро-
ванных	 компетенций	 и	 наличия	 практического	 опыта	 через	 отражение	
достижений	учёного	в	виртуальных	социальных	сетях.	Причём	верифи-
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кация	 данной	 информации	 коллегами	 (преимущественно	 через	 лайки	
и	 комментарии)	 подтверждает	 её	 достоверность	 и	 релевантность.	 Гар-
моничность	 и	 непротиворечивость	 персонального	 бренда	 учёного	 фор-
мируется	при	соответствии	«фасада»	и	«представления»	в	виртуальных	
социаль	ных	сетях	и	реальной	жизни.

Не	для	каждого	учёного	и	преподавателя	его	профессиональная	деятель-
ность	 перманентно	 связана	 с	 личным	 и	 корпоративным	 успехом,	 постро-
ением	 карьеры,	 самопрезентацией,	 целенаправленным	 или	 стихийным	
формированием	 личного	 бренда	 или	 имиджа	 в	 конкретной	 организации.	
Глубинная	 причина	 этого	 кроется	 в	 преобладающей	 трудовой	 мотивации	
работника,	а	также	целях	его	профессиональной	деятельности.	Здесь	умест-
но	 вспомнить	 идеи	 классика	 социологии	 М.	 Вебера	 о	 науке	 как	 «профес-
сии»	 и	 как	 «призвании»	 [18].	 При	 этом,	 в	 условиях	 общества	 массового	
потребления	 (в	 особенности	 интенсификации	 потребления	 научно-обра-
зовательного	 контента),	 важно	 избежать	 искажения	 представлений	
о	трудовых	практиках	«homo	academicus»,	не	видя	в	нём	исключительно	
разновидность	 «homo	 economicus».	 Здесь	 возникает	 тонкий	 и	 этически	
значимый	аспект,	чтобы	за	активным	позиционированием	и	самопрезен-
тацией	 научно-	педагогического	 работника	 не	 отходила	 на	 второй	 план	
эффективность	 непосредственно	 трудовой	 деятельности	 (с	 возможным	
снижением	её	качества).	Если	это	произойдёт	на	постоянной	или	эпизодиче-
ской	основе,	то	внешняя	«оболочка»	будет	искажать	сущностные	характе-
ристики	«содержимого»,	что	в	отношении	академического	работника	имеет	
потенциальный	риск	снижения	социального	престижа	профессии.

К	 числу	 ограничений	 исследования,	 данные	 которого	 анализируют-
ся	 в	 статье,	 можем	 отнести	 то,	 что	 оно	 проведено	 исключительно	 в	 го-
сударственных	 университетах.	 Поэтому	 распространение	 полученных	
результатов	на	преподавателей	и	исследователей	негосударственных	ву-
зов	 возможно	 с	 осторожностью.	 Также	 ограничением	 может	 являться	
отсутствие	 акцента	 на	 разделении	 мнений	 информантов	 в	 зависимости	
от	их	научного	направления,	которое	с	высокой	долей	вероятности,	как	
показывает	данное	исследование	(см.	пункт	4.2	в	тексте	после	таблицы	1)	
оказывает	влияние	на	стратегии	профессиональной	самопрезентации	на-
учно-педагогических	работников	в	виртуальных	социальных	сетях.

Заключение

В	статье	представлен	анализ	коммуникативных	практик	и	стратегий	
профессиональной	 самопрезентации	 преподавателей	 вузов	 в	 виртуаль-
ных	 социальных	 сетях.	 Перед	 ними	 открывается	 выбор:	 пользоваться	
этими	 сетями	 или	 нет,	 а	 если	 пользоваться,	 то	 с	 личной	 или	 професси-
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ональной	 целью.	 Встречается	 и	 вариант	 смешанного	 контента,	 когда	
в	 одном	 аккаунте	 соединяется	 как	 рабочая	 информация,	 отражающая	
образовательный	 процесс	 и	 результаты	 научно-исследовательской	 дея-
тельности,	 так	 и	 личный	 контент,	 иллюстрирующий	 повседневные	 со-
бытия	 приватной	 жизни.	 Также	 распространены	 аккаунты,	 в	 которых	
преподаватель	делится	размышлениями,	рассказывает	о	трудностях	ка-
кого-либо	процесса	(аккредитация	вуза,	бюрократические	тонкости	вза-
имодействия	 с	 бухгалтерией,	 сложности	 работы	 с	 издательством)	 либо	
профессии	в	целом.

Вузы	 побуждают	 научно-педагогических	 работников	 использовать	
платформы	социальных	сетей,	при	этом	стараясь	оградить	их	от	возмож-
ных	рисков,	регламентируя	деятельность	своих	сотрудников	в	виртуаль-
ных	социальных	сетях.	Преподаватели	могут	снизить	подверженность	ри-
скам,	связанным	с	онлайн-участием,	анонимизируя	личную	информацию,	
используя	псевдонимы	и	аватары	для	замены	реальных	изображений.

Благодаря	 социальным	 сетям	 возможна	 эффективная	 поддержка	 пе-
дагогического	сообщества,	неформальное	взаимодействие	коллег,	обмен	
опытом	 и	 обсуждение	 актуальных	 вопросов.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 соци-
альные	сети	–	эффективный	ресурс	неформальной	коммуникации	и	не-
прерывного	профессионального	развития,	некоторые	категории	научно-	
педагогических	 работников	 высшей	 школы	 испытывают	 отторжение	
от	использования	виртуальных	социальных	сетей,	воспринимая	их	как	
бесполезные	и	«отнимающие	время»,	не	прибегая	к	ним	для	профессио-
нальной	самопрезентации	и	недооценивая	их	как	ресурс	формирования	
персонального	бренда.

Преподаватель	 (как	 и	 любой	 пользователь)	 имеет	 право	 сохранять	
приватность	частной	жизни,	вовсе	не	размещая	в	социальных	сетях	лич-
ную	информацию	о	себе	и	семье,	либо	скрывать	соответствующие	посты	
от	широкого	круга	пользователей,	оставляя	доступ	к	ним	родственникам	
и	близким	друзьям.	На	его	аккаунт	могут	быть	подписаны	обучающиеся,	
а	 также	 знакомые,	 коллеги	 и	 руководство.	 В	 общедоступном	 простран-
стве	рекомендуется	размещать	экспертные	посты,	мнения	о	социально-э-
кономических,	 политических	 и	 других	 вопросах,	 в	 которых	 пользова-
тель	считает	себя	компетентным;	публиковать	то,	что	не	оскорбит	других	
пользователей	и	не	нарушит	правила	социальной	сети.	

Выявленные	 нами	 стратегии	 самопрезентации	 результатов	 деятель-
ности	в	виртуальных	социальных	сетях	характерны	не	только	для	науч-
но-педагогических	работников,	но	и	для	представителей	иных	социаль-
но-профессиональных	групп.	Тем	не	менее	уместно	обратить	внимание	
читателей	 на	 специфику	 синтеза	 педагогической	 и	 научно-исследова-
тельской	 деятельности	 информантов.	 Соответственно,	 эффективная	
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самопрезентация	 научно-педагогических	 работников	 имеет	 не	 только	
субъективную	 значимость	 формирования	 и	 развития	 личного	 бренда,	
но	и	выходит	на	уровень	стратегической	социальной	значимости:	транс-
лирование	результатов	исследований,	методики	и	практики	преподава-
ния	может	применяться	как	коллегами	для	совершенствования	своего	
труда,	так	и	широкой	общественностью.	Вместе	с	тем,	профессиональ-
ная	 самопрезентация	 научно-педагогических	 работников	 в	 виртуаль-
ных	социальных	сетях	может	носить	профориентационный	аспект	для	
молодого	поколения.

Полученные	 результаты	 могут	 содействовать	 вовлечению	 научно-пе-
дагогических	 работников	 в	 практику	 применения	 виртуальных	 соци-
альных	 сетей	 в	 профессиональных	 целях,	 а	 также	 использоваться	 для	
совершенствования	навыков	презентации	результатов	научно-исследова-
тельской	и	образовательной	деятельности,	формирования	научных	кол-
лективов	 и	 коммуникации	 с	 коллегами.	 Эффективная	 профессиональ-
ная	самопрезентация	научно-педагогических	работников	в	виртуальных	
социальных	сетях	также	может	позитивно	отразиться	на	общественном	
престиже	учёных	и	имидже	университета,	способствовать	привлечению	
абитуриентов.
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Аннотация. В статье рассматривается многозначность феномена «ответствен-
ность за здоровье» и востребованность его в современной жизни как важного 
потенциала улучшения здоровья населения. Значение его обусловлено утверж-
денной «Стратегией формирования здорового образа жизни населения, профи-
лактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года».

Структура многокомпонентного феномена «ответственность за здоровье» рас-
смотрена на материалах исследования «Забота о здоровье» ФОМ (2019) с исполь-
зованием локус контроля как психологического инструмента, который позволил 
обнаружить принципиальные различия между позициями индивидов, поддержива-
ющих ответственное отношение к здоровью, и тех, кто имеет противоположную точ-
ку зрения. Рассмотрены поведенческие практики, связанные с заботой о здоровье, 
виды мотивации, основные средовые и информационные факторы. Сделан вывод 
о том, что жизненная позиция человека по отношению к здоровью коррелирует не 
только с самооценкой здоровья, удовлетворённостью жизнью, но и с уровнем об-
разования, материальным и служебным положением, и даже местом проживания. 
Эта психологическая ориентация воздействует не только на здоровье, но и на все 
аспекты жизни человека. Учитывая важную роль индивида в ситуации формирова-
ния его отношения к здоровью, необходимо создать условия для реализации пат-
тернов поведения позитивной направленности на основе необходимой для этого 
мотивации. Предлагается ряд социальных мер для активного включения индивида 
в процесс укрепления, поддержания здоровья и принятия ответственности за него.

Ключевые слова: ответственность за здоровье, поведенческие практики, моти-
вация, паттерны поведения, здоровый образ жизни
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Введение

Состояние	здоровья	россиян	в	последние	десятилетия	является	объек-
том	постоянного	внимания	государства,	что	выражается	в	принятии	ряда	
законов	 и	 постановлений,	 усилении	 финансирования	 здравоохранения	
и	 других	 сфер	 жизни,	 связанных	 со	 здоровьем,	 в	 стремлении	 повысить	
жизненный	 уровень	 всех	 категорий	 населения.	 Статистика	 и	 данные	
различных	исследований	свидетельствуют,	что	результаты	этой	деятель-
ности	 не	 всегда	 соответствуют	 заявленным	 намерениям.	 За	 последнее	
десятилетие	 (2010–2020	 гг.)	 общая	 заболеваемость	 населения	 осталась	
практически	 без	 изменений,	 тогда	 как	 доли	 самых	 распространенных	
болезней	органов	дыхания	возросли	на	13%,	а	систем	крово	обращения,	
которые	 превалируют	 по	 смертности,	 –	 на	 11%.	 Число	 больничных	 ор-
ганизаций	уменьшилось	за	десятилетие	на	19%	(в	том	числе,	городских	
учреждений	–	на	16%,	сельских	–	на	31%.)	С	каждым	годом	растёт	доля	
платных	медицинских	услуг	1.

Здоровье	 человека,	 как	 известно,	 зависит	 от	 многих	 факторов:	 соци-
ально-экономических,	 экологических,	 культурологических,	 генетиче-
ских,	поведенческих	и	др.	Результат	воздействия	этих	факторов	в	значи-
тельной	степени	связан	с	тем,	как	воспринимает	их	индивид.	Во	второй	
половине	 XX	 в.	 в	 ряде	 европейских	 стран	 начал	 формироваться	 новый	
подход	 к	 здоровью	 в	 публичном	 дискурсе	 и	 социальной	 политике.	 Осо-
бенность	этой	новой	парадигмы	здоровья	–	хелсизма	(healthism)	–	была	
в	 переориентации	 с	 лечения	 на	 профилактику	 возникновения	 болезни	
и	утверждение	ответственности	индивида	за	поддержание	и	укрепление	
здоровья	 [1].	 Это	 изменение	 ориентации	 и	 характера	 ответственности	
за	 здоровье	 индивида	 было	 включено	 в	 документы	 Всемирной	 органи-
зации	здравоохранения	 (ВОЗ	1986).

В	России	подобные	изменения	концептуального	характера	нашли	отра-
жение	в	развитии	4П-медицины,	которая	основывается	на	четырёх	осно-
вополагающих	принципах:	персонализация,	предикция,	превентивность	
и	партисипативность.	Под	персонализацией	понимается	учёт	врачом	ин-
дивидуальных	особенностей	пациента	при	постановке	диагноза	и	назначе-
нии	лечения.	Предсказательность	(предиктивность)	означает	способность	
врача	 определить	 вероятность	 развития	 заболевания	 и	 помочь	 пациенту	

1	Здравоохранение	в	России	2021.	Стат.	сб.	/	Росстат.	М.,	2021.	171	с.	URL:	https://rosstat.gov.
ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2021.pdf	(дата	обращения:	10.03.2023).
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изменить	образ	жизни,	чтобы	избежать	болезни	или	ослабить	её.	Профи-
лактика	(превентивность)	связана	именно	с	предупреждением,	а	не	лече-
нием	 заболевания.	 Партисипативность	 подразумевает,	 что	 пациент	 при-
нимает	 активное	 участие	 в	 процессе	 лечения	 и	 мониторинге	 состояния	
здоровья.	 Именно	 последний	 принцип,	 связанный	 с	 заботой	 человека	
о	своём	здоровье,	является	важным	условием	внедрения	4П-медицины	1.

В	мае	2018	г.	вышел	Приказ	Минздрава	России	«Об	утверждении	Кон-
цепции	 предиктивной,	 превентивной	 и	 персонализированной	 медици-
ны»2.	Появление	данной	Концепции	подтвердило	произошедший	в	Рос-
сии	в	последние	десятилетия	принципиальный	переход	от	рассмотрения	
граждан	 как	 пассивных	 потребителей	 услуг	 здравоохранения	 и	 других	
социальных	 институтов	 к	 восприятию	 их	 как	 обладателей	 ответствен-
ной/безответственной	позиции	в	отношении	здоровья.

Существует	два	основных	методологических	подхода	к	исследованию	
феномена	 «ответственности	 за	 здоровье».	 Для	 западной	 социологии	 ха-
рактерна	 концепция,	 согласно	 которой	 люди,	 утратившие	 по	 той	 или	
иной	 причине	 социальные	 обязанности,	 имеют	 право	 отказаться	 (или	
нет)	от	сохранения	своего	здоровья	без	нарушения	существующих	соци-
альных	норм.	Таким	образом,	постулируется	восприятие	своего	здоровья	
как	 сугубо	 личного	 дела	 [2].	 Второй	 подход	 концептуализирует	 ответ-
ственность	 за	 здоровье	 в	 качестве	 обязанности	 перед	 обществом.	 При	
этом	 отношение	 к	 здоровью	 может	 выглядеть	 как:	 1)	 самообязанность	
человека,	которая	пока	отсутствует	в	нашем	обществе;	2)	следствие	опре-
делённого	соглашения	на	основе	требований	к	здоровью,	например,	при	
приёме	на	работу;	3)	результат	определённых	обязанностей,	осуществле-
ние	которых	требует	поддержания	здоровья,	например,	в	рамках	семьи;	
4)	 требование	 определённых	 действий	 по	 причине	 общих	 социальных	
обстоятельств,	например,	форс-мажорных.

Приведённый	 перечень	 вариантов	 иллюстрирует	 многозначность	 по-
нятия	 «ответственность	 за	 здоровье»	 и	 востребованность	 его	 в	 разноо-
бразных	жизненных	коллизиях	индивидуальной	и	общественной	жизни.	
В	нашей	стране	процесс	осознания	важности	этого	феномена	находится	
в	 стадии	 трансформации,	 что	 обуславливает	 целесообразность	 исследо-
вания	его	особенностей	и	перспектив	развития.

1	Аналитический	обзор	СМИ	и	соцмедиа	по	теме	«4П-медицина	как	новая	модель	здравоохра-
нения	в	Российской	Федерации	в	контексте	заботы	о	здоровье».	Анализ	сообщений	СМИ	и	соци-
альных	медиа	в	период	с	1	июля	по	31	декабря	2018	г.	//	ФОМ	:	[сайт].	URL:	https://media.fom.
ru/target/static/Obzor-4P-meditsina-kak-novaya-model-zdravookhraneni-a-v-RF.pdf	(дата	обраще-
ния:	11.03.2023).	https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2021.pdf	(дата	обраще-
ния:	10.03.2023).

2		Приказ	Министерства	здравоохранения	РФ	от	24	апреля	2018	г.	№	186	«Об	утверждении	Кон-
цепции	предиктивной,	превентивной	и	персонализированной	медицины»	//	Гарант.Ру	 :	 [сайт].	
URL:	https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847662/	(дата	обращения:	15.02.2023).

https://media.fom.ru/target/static/Obzor-4P-meditsina-kak-novaya-model-zdravookhraneni-a-v-RF.pdf
https://media.fom.ru/target/static/Obzor-4P-meditsina-kak-novaya-model-zdravookhraneni-a-v-RF.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2021.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847662/(����
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Целью	исследования	является	определение	значимости	феномена	«от-
ветственности	 за	 здоровье»,	 взаимосвязи	 его	 с	 поведенческими	 практи-
ками	и	возможности	продвижения	в	сегодняшней	реальности.

Методологическое обоснование «ответственности за здоровье»

Понятие	«ответственность	за	здоровье»	в	настоящее	время	на	законо-
дательном	уровне	не	фигурирует,	нет	его	и	в	Конституции	РФ.	Обязан-
ность	 заботиться	 о	 здоровье	 закреплена	 только	 в	 ст.	 27	 Федерального	
закона	 №	 323-ФЗ	 «Об	 основах	 охраны	 здоровья	 граждан	 в	 Российской	
Федерации»	от	21.11.2011,	где	отмечается,	что	«Граждане	обязаны	забо-
титься	о	сохранении	своего	здоровья»,	но	степень	ответственности	этой	
заботы	 не	 раскрыта.	 По	 мнению	 заместителя	 Министра	 здравоохране-
ния	 Российской	 Федерации	 Салагая	 О.	 О.,	 «с	 учетом	 принципиального	
изменения	характера	заболеваемости	и	причин	смерти,	доминирования	
заболеваний,	 причиной	 которых	 является	 поведение	 самого	 человека,	
парадигма,	в	которой	основная	обязанность	заботиться	о	здоровье	граж-
данина	 лежит	 исключительно	 на	 государстве,	 предпринимающем	 необ-
ходимые	 действия	 по	 сокращению	 распространенности	 инфекционных	
заболеваний,	 развитию	 медицинских	 мощностей,	 смещается	 в	 сторону	
необходимости	более	глубокого,	полного	формирования	механизмов	от-
ветственности	гражданина	за	свое	здоровье…	Это	вряд	ли	возможно	без	
создания	соответствующих	этой	задаче	правовых	оснований	в	законода-
тельстве	 Российской	 Федерации»	 [3,	 с.	 102].	 Таким	 образом,	 на	 сегод-
няшний	день	здоровье	индивида	–	это	пока	зона	его	личных	суждений.

Необходимо	уточнить,	что	под	«ответственностью	за	здоровье»	индиви-
да	традиционно	понимается	набор	действий,	способствующих	или	меша-
ющих	улучшению	здоровья: правильное	питание,	регулярная	физическая	
активность,	 отсутствие/отказ	 от	 курения,	 отсутствие/отказ	 от	 алкоголя,	
прохождение	 диспансеризации,	 отсутствие	 избыточной	 массы	 тела,	 со-
блюдение	 санитарно-гигиенических	 правил.	 Спектр	 этих	 поведенческих	
актов	является	объектом	пристального	внимания	учёных	[4;	5;	6].

Полемика	о	характере	ответственности	индивида	и	общества	за	здоро-
вье	 ведётся	 уже	 не	 одно	 десятилетие.	 Существует	 концепция	 подхода,	
основанного	 на	 комплексе	 идей,	 связанных	 с	 социальной	 политикой,	
организационными	 правилами	 и	 социальными	 нормами,	 направлен-
ными	 на	 формирование	 осознанного	 отношения	 населения	 к	 здоровью	
и	 личной	 ответственности	 граждан	 за	 него.	 В	 последнее	 время	 на	 этой	
концепции	акцентируется	внимание	в	Европе	и	в	США	через	политиче-
ские	и	законодательные	меры,	направленные	на	вознаграждение	(в	про-
тивном	 случае	 наказания)	 отдельных	 лиц	 за	 выбор	 в	 пользу	 здоровья	
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и	результаты	в	улучшении	здоровья.	В	России	также	существует	набор	
предложений	 по	 стимулированию	 различных	 форм	 ответственности	 за	
здоровье	–	поощрительных	и	карающих	[7;	8;	9].

По	 результатам	 социологического	 исследования	 ответственности	
граждан	 за	 своё	 здоровье	 (2015	 г.)	 сделан	 вывод	 о	 том,	 что	 среди	 наи-
более	приемлемых	способов	материального	поощрения	граждан,	ответ-
ственно	относящихся	к	своему	здоровью,	можно	выделить:	«снижение	
страхового	взноса	при	страховании	жизни;	снижение	страхового	взно-
са	 при	 страховании	 от	 несчастных	 случаев	 и	 заболеваний;	 добавле-
ние	 двух	 дней	 к	 ежегодному	 отпуску;	 оплата	 больничного	 листа	 с	 ко-
эффициентом	 1,2;	 продажа	 лекарственных	 средств	 со	 скидкой	 20%;	
преимущественное	 право	 при	 прочих	 равных	 условиях	 на	 получение	
путёвок	 в	 санатории	 и	 другие	 места	 лечения	 и	 отдыха;	 уменьшение	
отчислений	на	медицинскую	помощь	и/или	предоставление	преферен-
ции	 по	 другим	 налогам	 коллективам,	 состоящим	 на	 50%	 и	 более	 из	
сотрудников,	 ответственно	 относящихся	 к	 сохранению	 и	 укреплению	
здоровья».	Наибольшую	поддержку	среди	обсуждаемых	мер	карающей	
направленности	вызвало	предложение	не	принимать	в	школы	и	другие	
учебные	заведения,	спортивные	команды	всех	уровней	граждан,	потре-
бляющих	 табак	 [10].

Не	отрицая	важности	изучения	различных	самосохранительных	прак-
тик,	 нельзя	 не	 учитывать	 значение	 мотивации,	 которая	 непосредствен-
но	 обуславливает	 принятие	 решения	 об	 осуществлении	 тех	 или	 иных	
действий	 в	 отношении	 здоровья.	 Однако	 сложность	 состоит	 в	 том,	 что	
в	основе	самосохранительного	поведения	зачастую	лежат	конфликтные	
мотивы.	И	корреляция	 между	 различными	 позитивными	 действиями	
с	позиций	здоровья	может	быть	совсем	незначительной,	в	то	время	как	
определённые	поведенческие	паттерны	(например,	алкоголь,	курение,	
наркотики)	 оказываются	 взаимосвязанными	 в	 значительной	 степени	
[11].	 Несмотря	 на	 многократные	 попытки	 найти	 легко	 идентифици-
руемую	 позитивную	 ориентацию	 на	 здоровье,	 которая	 бы	 стабильно	
обеспечивала	 поддержание	 здоровья,	 пока	 этого	 сделать	 не	 удалось.	
Основная	 причина	 в	 том,	 что	 большинство	 видов	 поведения	 в	 сфе-
ре	здоровья	вызвано	мотивами,	которые	не	имеют	непосредственного	
отношения	 к	 здоровью	 и	 в	 значительной	 степени	 трансформируют-
ся	 в	 индивидуальные	 паттерны	 и	 институциональную	 жизнь	 сооб-
ществ.	 Как	 правило,	 поведение	 является	 в	 большей	 степени	 след-
ствием	воздействия	культуры	и	социальной	структуры	общества,	а	не	
личностных	 мотивов	 и	 убеждений	 [4].	 Конечно,	 личностная	 мотива-
ция	воздействует	на	поведение	индивида,	но	подобные	схемы	поведе-
ния	оказываются	менее	устойчивыми,	чем	те,	которые	сформированы	
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под	 воздействием	 социальных	 норм	 и	 традиций.	 В	 качестве	 примера	
можно	 привести	 увлечение	 населения	 различных	 регионов	 России	
таким	 непривычным	 видом	 досуга,	 как	 скандинавская	 ходьба.	 Или,	
например,	сокращение	доли	курящих	в	результате	запрета	на	курение	
в	 общественных	 местах.	 Подобные	 меры	 социальной	 политики	 про-
филактического	 характера	 оказываются	 весьма	 эффективными	 для	
различных	 категорий	 населения.

Тем	не	менее,	приведённые	доводы	не	уменьшают	значимости	мотивов	
при	формировании	ответственности	за	здоровье.	Перечень	этих	мотивов	
включает:

1)	 мотив	самосохранения,	который	предполагает	отсутствие	у	индиви-
да	опасных	для	его	здоровья	или	жизни	действий;

2)	 мотив	 подчинения	 социально-культурным	 нормам,	 существую-
щим	в	обществе	–	эстетического,	гигиенического,	правового	и	др.	
характера;	

3)	 инвестиционный	 мотив,	 связанный	 с	 желанием	 быть	 конкуренто-
способным	в	различных	сферах	жизни;	

4)	 мотив	вынужденной	заботы	о	здоровье,	продиктованный	его	состо-
янием;	

5)	 мотив	как	проявление	заботы	о	других,	
6)	 мотив	возможности	маневрировать	как	нежелание	зависеть	от	здоро-

вья	в	ситуациях	карьерных,	семейных,	территориальных	перемен;	
7)	 мотив	 стремления	 к	 комфортности	 физического	 или	 психологиче-

ского	свойства	[12].	Руководствуясь	тем	или	иным	мотивом,	инди-
вид	формирует	собственную	ответственность	за	здоровье.	Проблема	
взаимосвязи	 мотивации	 со	 степенью	 ответственности	 за	 здоровье	
и	формами	заботы	(или	незаботы)	о	нём	пока	недостаточно	изучена,	
тогда	 как	 данное	 направление	 исследований	 может	 стать	 основой	
для	 разработки	 важных	 управленческих	 решений	 по	 формирова-
нию	необходимых	моделей	поведения	различных	категорий	населе-
ния	в	сфере	здоровья.

Локус контроля как инструмент исследования

В	 качестве	 одного	 из	 возможных	 инструментов	 изучения	 данной	
проблемы	 мы	 используем	 психологическое	 понятие	 «локус	 контроля»	
и	с	его	помощью	рассмотрим	материалы	исследования	«Забота	о	здоро-
вье»	 –	 базовое	 исследование	 (ЗоЗ-бис)	 Фонда	 «Общественное	 мнение»	
(2019).	Оно	было	направлено	на	изучение	специфики	заботы	о	здоровье	
россиян	 как	 важного	 этапа	 на	 пути	 к	 достижению	 более	 высоких	 зна-
чений	показателей	общественного	здоровья.	По	репрезентативной	обще-
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российской	выборке	опрашивалось	взрослое	население	РФ	старше	18	лет	
в	84	субъектах	РФ	(N=3081)	1.

Термин	 «локус	 контроля»	 (в	 переводе	 с	 французского	 locus	 –местопо-
ложение,	 а	 contrôle	 –	 проверка)	 характеризует	 свойство	 личности,	 при	
котором	 человек	 воспринимает	 свои	 победы	 и	 поражения	 как	 результат	
влияния	внешних	или	внутренних	факторов,	то	есть	причину	всего	про-
исходящего	 ищет	 или	 в	 окружающем	 мире,	 или	 в	 своем	 внутреннем.	
Термин	 введён	 в	 науку	 Дж.	 Роттером	 в	 1954	 г.	 Синонимом	 термина	 яв-
ляется	когнитивная	ориентация,	которая	показывает,	управляет	индивид	
своей	 собственной	 жизнью	 или	 полагается	 преимущественно	 на	 обсто-
ятельства.	 Тенденция	 приписывать	 результаты	 деятельности	 внешним	
факторам	 называется	 внешним	 локусом	 контроля,	 или	 экстернальным.	
Стремление	 связывать	 результаты	 деятельности	 с	 внутренним	 фактором	
является,	соответственно,	внутренним	локусом	контроля,	или	интерналь-
ным.	Многочисленные	исследования	показали,	что	у	индивида	не	бывает	
исключительно	 внутреннего	 или	 внешнего	 локуса	 контроля.	 Тем	 не	 ме-
нее,	 большинство	 людей	 предпочитает	 один	 из	 видов	 контроля	 и	 живёт	
в	 соответствии	 с	 этим	 выбором.	 По	 мнению	 Дж.	 Роттера, на	 развитие	
локуса	 контроля	 влияет	 несколько	 факторов:	 особенности	 личности	 че-
ловека,	 воспитание,	 исторические	 обстоятельства,	 общество.	 Локус	 кон-
троля	 является,	 с	 одной	 стороны,	 врождённым	 компонентом	 личности,	
с	другой	–	многократно	подтверждено	влияние	воспитания,	особенно	по-
лученного	в	детстве.	Поощрение	самостоятельности	ребенка,	объяснение	
связи	между	действиями	и	их	последствиями,	развивает	внутренний	ло-
кус	контроля.	Исторические	обстоятельства	и	социальные	условия	вносят	
свой	 вклад	 в	 формирование	 вида	 локуса	 контроля.	 Определение	 своего	
локус	 контроля	 и	 осознание	 отношения	 к	 происходящему	 является	 дей-
ственным	инструментом	для	саморазвития	индивида	2.

Для	 анализа	 феномена	 «ответственности	 за	 здоровье»	 в	 формате	 ба-
зового	используем	вопрос	анкеты	«Как	Вы	считаете,	от	чего	в	большей	
степени	зависит	здоровье	человека:	от	его	собственного	поведения,	уси-
лий	 или	 от	 обстоятельств,	 на	 которые	 он	 повлиять	 не	 может?»	 с	 вы-
бором	 одного	 из	 предложенных	 вариантов	 ответа:	 безусловно	 от	 его	
поведения;	 скорее	 от	 его	 поведения;	 скорее	 от	 обстоятельств,	 на	 кото-
рые	он	повлиять	не	может;	безусловно	от	обстоятельств,	на	которые	он	
повлиять	 не	 может;	 затрудняюсь	 ответить.	

1	Забота	о	здоровье	–	базовое	исследование	(ЗОЗ-бис).	Аналитический	отчёт	по	результатам	ре-
презентативного	общероссийского	телефонного	опроса	населения	РФ.	2019	//	ФОМ	:	[сайт].	URL:	
https://media.fom.ru/target/static/zabota-o-zdorovje-bazovoe-issledovanie-2019.pdf	(дата	обраще-
ния:	15.03.2023).

2	Локус	контроля:	внешний	и	внутренний,	тест	//	Портал	«Мотивация	жизни»	:	[сайт].	URL:	
https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samopoznanie/lokus-kontrolya	(дата	обращения:	
21.03.2023).

https://media.fom.ru/target/static/zabota-o-zdorovje-bazovoe-issledovanie-2019.pdf
https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samopoznanie/lokus-kontrolya
https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samopoznanie/lokus-kontrolya
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Используем	 первый	 и	 четвертый	 варианты	 ответов	 –	 «безусловно	
от	 поведения	 человека»	 и	 «безусловно	 от	 обстоятельств,	 на	 которые	
он	 повлиять	 не	 может»	 –	 как	 показатели	 внутреннего	 и	 внешнего	 ло-
кус	 контроля	 (ЛК).	 Эти	 варианты,	 применительно	 к	 ответственности	
о	 здоровье,	 означают	 выбор	 активных	 действий	 в	 этом	 аспекте	 или	 их	
полное	 отсутствие.	 Условно	 обозначим	 респондентов,	 выбравших	 эти	
варианты	 ответов	 как	 «самостоятельных»	 (внутренний	 ЛК)	 и	 «зависи-
мых»	(внешний	ЛК).	Доли	респондентов,	выбравших	данные	варианты	
ответов,	 составляют	 31	 и	 20%	 от	 всего	 массива	 данных.	 Сравним	 эти	
группы	по	ряду	показателей	 (см.	рис.	1).
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Рис. 1. Социально-демографические характеристики групп 
«самостоятельных» и «зависимых»



88 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2023

Individual responsobility for health: patterns of behavior
I. V. Zhuravleva, E. S. Petrenko

Сопоставление	 по	 гендерному	 признаку	 свидетельствует	 о	 незначи-
тельных	различиях.	Доля	«самостоятельных»	среди	мужчин	–	33%,	среди	
женщин	–	29%,	«зависимых»	–	20	и	21%	соответственно.	Возраст	влияет	
таким	 образом,	 что	 доля	 «самостоятельных»	 уменьшается	 с	 40%	 у	 мо-
лодых	 (18–30	 лет)	 до	 23%	 у	 пожилых	 (больше	 60	 лет).	 У	 «зависимых»	
обратная	тенденция	–	минимальное	число	у	молодых	(17%)	и	максималь-
ное	 –	 у	 пожилых	 (23%).	 По	 образованию	 –	 доля	 «самостоятельных»	
возрастает	 по	 мере	 повышения	 образовательного	 уровня	 от	 29%	 (сред-
нее	 общее)	 до	 33%	 (высшее).	 Доля	 «зависимых»	 уменьшается	 от	 23%	
(среднее	 общее)	 до	 16%	 (высшее).	 То	 есть,	 чем	 моложе	 респонденты	 и	
чем	выше	у	них	образовательный	уровень,	тем	больше	они	осознают	от-
ветственность	за	здоровье,	значимость	собственной	роли	в	заботе	о	нём.

По	 параметру	 «материальное	 положение»	 доля	 «самостоятельных»	
уменьшается	 по	 мере	 снижения	 материального	 уровня	 с	 37%	 (хорошее	
материальное	положение)	до	24%	(плохое	материальное	положение).	Доля	
«зависимых»	возрастает	в	тех	же	пропорциях	от	15%	(хорошее	материаль-
ное	положение)	до	28%	(плохое	материальное	положение).	Таким	образом,	
чем	лучше	материальное	положение,	тем	больше	доля	«самостоятельных»	
респондентов,	 отмечающих	 этот	 вариант.	 Статус	 служебного	 положения	
проявляется	 в	 том,	 что	 среди	 «самостоятельных»	 существенно	 больше	
предпринимателей	 и	 руководителей	 разного	 уровня	 по	 сравнению	 с	 «за-
висимыми»	 (14	 против	 6%).	 Также	 больше	 в	 группе	 «самостоятельных»	
доля	специалистов	и	служащих	(28%)	против	21%	у	«зависимых».	Среди	
последних	 выше	 только	 доля	 рабочих	 (24%)	 в	 сравнении	 с	 19%	 у	 «са-
мостоятельных».	 По	 роду	 деятельности	 среди	 «самостоятельных»	 больше	
работающих	(56%	в	сравнении	с	45%),	учащихся	(7%	в	сравнении	с	4%),	
и	 меньше	 неработающих	 пенсионеров	 (20	 и	 32%).	 Чем	 выше	 служебное	
положение,	 чем	 очевиднее	 выражена	 трудовая	 и	 учебная	 активность,	 тем	
больше	доля	«самостоятельных»	с	внутренним	локус	контролем.

Доход	в	предыдущем	месяце	у	«самостоятельных»	респондентов	состав-
лял	 в	 среднем	 30	 тыс.,	 у	 «зависимых»	 –	 24	 тыс.	 Оценка	 дохода	 в	 пове-
денческом	аспекте	обнаруживает,	что	«трудности	с	покупкой	еды,	одеж-
ды	 и	 обуви»	 свойственны	 19%	 «самостоятельных»	 и	 35%	 «зависимых»,	
а	«автомобиль	могут	себе	купить»	соответственно	18	и	10%.	Материальное	
положение	«самостоятельных»	при	наличии	различных	уровней	благопо-
лучия	в	целом	значительно	лучше,	чем	у	«зависимых»	с	внешним	ЛК.

Тип	 поселения	 сказывается	 таким	 образом,	 что	 города-миллионни-
ки	 и	 приближающиеся	 к	 ним	 по	 численности	 (от	 250	 тыс.	 до	 1	 млн)	
в	 наибольшей	 степени	 «влияют»	 на	 число	 «самостоятельных»	 горожан	
(по	 35%).	 По	 мере	 уменьшения	 численности	 населения	 сокращается	
доля	«самостоятельных»	(до	27%	на	селе).	Что	касается	«зависимых»,	то	
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их	доля	23%	на	селе	максимальная,	тогда	как	в	городах-миллионниках	
составляет	 18–19%.	 Уровень	 социально-бытового	 и	 культурного	 благо-
получия,	 возрастающего	 по	 мере	 увеличения	 численности	 населённого	
пункта	вплоть	до	крупного	города,	положительным	образом	сказывается	
на	росте	доли	населения	с	внутренним	ЛК.

Сравнительная характеристика самооценок 
и поведенческих практик

Один	из	наиболее	значимых	показателей	при	изучении	здоровья	–	это	его	
самооценка.	Данный	интегральный	параметр	включает	не	только	оценку	
физического	состояния	человека,	но	и	его	психологическое	благополучие,	
возможность	выполнения	социальных	функций	и	ролей.	В	ряде	исследо-
ваний	 зафиксирована	 высокая	 степень	 соответствия	 самооценок	 и	 объ-
ективных	характеристик	здоровья	–	при	сравнении	самооценок	здоровья	
и	 информации	 из	 медицинских	 карт	 совпадение	 установлено	 в	 70–80%	
случаев	 [13,	 с.	 94;	 14,	 с.	 342].	 Ценность	 «самооценки	 здоровья»	 состоит	
также	 в	 том,	 что	 она	 косвенным	 образом	 характеризует	 респондентов,	
которые	 не	 обращаются	 к	 врачам,	 хотя	 имеют	 отклонения	 в	 здоровье.	
Тем	 самым	 возникает	 возможность	 формировать	 потенциальные	 группы	
риска	 и	 прогнозировать	 тенденции	 состояния	 здоровья.	 Таким	 образом,	
многоплановость	«самооценки	здоровья»	как	мотивационной	детерминан-
ты	поведения	в	связи	с	факторами,	влияющими	на	здоровье,	заслуживает	
внимания	и	анализа.	Недаром	в	исследованиях,	связанных	со	здоровьем,	
данный	показатель	используется	как	ключевой	[15]	 1,	2.

Возвращаясь	к	исследованию	ответственности	за	здоровье	в	двух	рас-
сматриваемых	 группах	 –	 «самостоятельных»	 и	 «зависимых»,	 –	 отме-
чаем,	 что	 среди	 «самостоятельных»	 «хорошим»	 назвали	 здоровье	 44%	
в	 сравнении	 с	 32%	 у	 «зависимых».	 «Плохое»	 здоровье	 соответственно	
у	6%	«самостоятельных»	и	17%	«зависимых».	

Следующий	 важный	 показатель	 –	 «удовлетворённость	 жизнью	 в	 це-
лом»	 –	 как	 интегральный	 психосоциальный	 индикатор	 включает	 и	 са-
мооценку	 здоровья,	 и	 оценку	 различных	 параметров	 жизни	 (характера	
питания,	жилищных	условий,	медицинского	обслуживания,	материаль-
ного	благополучия	и	т.	п.).	Сравнение	этого	показателя	с	«самооценкой	
здоровья»	 обнаруживает	 определённую	 идентичность	 ответов	 в	 обеих	

1	Здоровый	 образ	 жизни	 и	 как	 его	 придерживаться	 //	 ВЦИОМ	 :	 [сайт].	 2022.	 URL:	 https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zdorovyi-obraz-zhizni-i-kak-ego-priderzhivatsja	
(дата	обращения:	20.02.2023).

2	Россияне	 о	 состоянии	 своего	 здоровья	 //	 Левада-Центр	 :	 [сайт].	 *	 2011.	 URL:	 levada.
ru/2011/02/03/rossiyane-o-sostoyanii-svoego-zdorovya/	 (дата	 обращения:	 20.02.2023).	 *	 В	 2016	
году	решением	Минюста	Левада-Центр	признан	иностранным	агентом.

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zdorovyi-obraz-zhizni-i-kak-ego-priderzhivatsja
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zdorovyi-obraz-zhizni-i-kak-ego-priderzhivatsja
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группах.	 Но	 доля	 «неудовлетворенных	 жизнью»	 почти	 вдвое	 превышает	
долю	 указавших	 на	 «плохое»	 здоровье:	 12	 и	 6%	 у	 «самостоятельных»,	
и	29	и	17%	–	у	«зависимых».	Для	того	чтобы	понять,	что	стоит	за	эти-
ми	оценками,	рассмотрим	поведенческие	практики	индивидов	по	заботе	
о	своём	здоровье	и	их	корреляцию	с	ответственностью	за	здоровье	в	двух	
её	ипостасях	внутреннего	и	внешнего	локус	контроля.	Один	из	вопросов	
анкеты	 касался	 степени	 заботы	 о	 своём	 здоровье.	 Оказалось,	 что	 46%	
«самостоятельных»	считают,	что	«делают	все,	от	них	зависящее»,	а	сре-
ди	 «зависимых»	 таких	 42%,	 тогда	 как	 доля	 тех,	 кто	 «практически	 не	
следит»	за	здоровьем	среди	«самостоятельных»	составила	17%,	а	среди	
«зависимых»	–	23%,	что	подтверждает	осознанность	поведения	предста-
вителями	обеих	групп.

Среди	причин,	мешающих	заботе	о	здоровье,	у	«самостоятельных»	ре-
спондентов	лидирует	вариант	«не	хватает	времени»	(51%),	далее	–	«день-
ги»	(42%),	сила	воли	(20%).	У	«зависимых»	–	значимость	денег	в	1,4	раза	
сильнее	(59%),	а	сила	воли	в	2	раза	слабее,	чем	в	первой	группе	(11%).

Представляет	интерес	восприятие	представителями	двух	групп	ЛК	сре-
довых	факторов,	оказывающих	негативное	влияние	на	здоровье	человека.	
При	 одинаковом	 рейтинге	 этих	 факторов	 –	 качество	 воздуха	 (31%	 вну-
тренний	 ЛК	 и	 40%	 внешний	 ЛК),	 качество	 воды	 (30	 и	 36%),	 качество	
питания	 (26	 и	 35%)	 и	 т.	 д.	 очевидно	 лидерство	 представителей	 группы	
внешнего	 ЛК,	 которые	 более	 склонны	 «винить»	 окружающую	 действи-
тельность	в	воздействии	на	здоровье.	(см.	рис.	2).	Анализ	основных	пове-
денческих	актов	респондентов,	связанных	со	здоровьем	и	имевших	место	
в	их	жизни	в	последние	1–2	года,	показывает,	что	контролируют	свой	вес,	
питание,	сон,	потребление	витаминов,	жидкости	и	т.	п.	в	значительной	
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степени	респонденты	в	обеих	группах.	Но	по	всем	видам	заботы	о	здоро-
вье,	 кроме	 ограничения	 соли	 и	 сахара,	 с	 небольшим	 перевесом	 домини-
руют	представители	группы	«самостоятельных»	(см.	рис.	3).

Самостоятельные Зависимые
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Рис. 3. Варианты позитивного поведения в сфере здоровья, %

Как	 это	 ни	 противоречит	 их	 основной	 ориентации	 на	 заботу	 о	 здоро-
вье,	 «самостоятельные»	 первенствуют	 и	 по	 вредным	 привычкам.	 Доля	
курящих	 у	 них	 несколько	 выше,	 чем	 у	 «зависимых	 (31	 и	 28%),	 а	 тех,	
«кто	никогда	не	курил»	–	меньше	(42	и	50%).	«Самостоятельные»	также	
активнее	употребляют	алкоголь	и	в	еженедельном	формате	(15	и	10%),	
и	в	ежемесячном	(38	и	29%).	Среди	них	меньше	доля	ответивших	«ни-
когда	 не	 пил»	 (12	 и	 20%).	 Возможно,	 эта	 склонность	 к	 вредным	 при-
вычкам	 находится	 у	 них	 под	 контролем	 и,	 судя	 по	 приведённым	 выше	
данным,	 не	 оказывает	 решающего	 отрицательного	 влияния	 на	 отноше-
ние	к	собственному	здоровью,	его	состояние	и	поведенческие	практики.

Возьмём,	 например,	 физическую	 активность	 в	 последние	 1–2	 года.	
Она	 характерна	 для	 респондентов	 обеих	 групп,	 но	 с	 разной	 степенью	
интенсивности:	пешие	прогулки	популярны	у	80	и	75%	в	группах	вну-
треннего	 и	 внешнего	 ЛК,	 полезный	 физический	 труд	 –	 у	 79	 и	 75%,	
утренняя	зарядка	–	у	59	и	46%,	и	т.	д.	Очевидна	большая	вовлеченность	
во	 все	 виды	 физической	 активности	 представителей	 внутреннего	 локус	
контроля	 («самостоятельных»)	 (см.	рис.	4).

Забота	 о	 здоровье	 у	 россиян,	 как	 известно,	 ассоциируется,	 прежде	
всего,	 со	 здравоохранением,	 которое	 исторически	 с	 советских	 времён	
было	ответственно	за	здоровье	граждан	и	формировало	патерналистский	
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характер	 отношения	 к	 здоровью.	 В	 исследовании	 2019	 г.	 наблюдается	
активное	взаимодействие	респондентов	со	сферой	здравоохранения:	они	
«строго	 выполняют	 рекомендации	 врачей»	 (75	 и	 67%	 ответов	 у	 «само-
стоятельных»	и	«зависимых»),	«проходят	диспансеризацию»	(60	и	56%	
соответственно),	«делают	прививки	по	рекомендации	врачей»	(58	и	47%)	
и	 т.	 п.	 Но	 обладатели	 внутреннего	 ЛК,	 как	 и	 во	 всех	 предыдущих	 дей-
ствиях	по	заботе	о	здоровье,	более	динамичны	(см.	рис.	5).	И	это	проис-
ходит	несмотря	на	то,	что	респонденты	группы	«зависимых»	в	большей	
степени	поражены	тяжелыми	хроническими	заболеваниями	(12%	у	«са-
мостоятельных»	и	26%	у	«зависимых»).

«Ни	 разу	 не	 болели	 в	 течение	 года»	 33%	 «самостоятельных»	 и	 27%	
«зависимых»,	 а	 «постоянно	 болели»	 4	 и	 15%	 соответственно.	 Следо-
вательно,	 даже	 наличие	 реального	 заболевания	 не	 стимулирует	 людей	
к	большей	ответственности	за	здоровье.

Все	рассмотренные	особенности	самосохранительного	поведения	явля-
ются	следствием	того	или	иного	вида	мотивов,	которые,	как	отмечалось	
выше, находятся	в	сложном	взаимодействии	с	поведенческими	актами.	
Важно	представлять,	тем	не	менее,	иерархию	основных	мотивов	в	заботе	
о	 здоровье.	 При	 сравнении	 ответов	 респондентов	 двух	 групп	 наиболь-
шую	 значимость	 по	 числу	 выборов	 имеют	 мотивы	 «дольше	 оставаться	
здоровым»	 (86%	 у	 «самостоятельных»	 и	 77%	 у	 «зависимых»),	 «чтобы	
здоровье	улучшалось»	(84	и	79%),	«быть	в	хорошей	физической	форме»	
(81	и	67%).
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Рис. 5. Формы заботы о здоровье медицинской направленности, %

В	последние	годы	одним	из	элементов	политики	формирования	здоро-
вого	образа	жизни	(ЗОЖ)	стало	привлечение	в	качестве	образца	для	под-
ражания	 известных	 персон,	 пропагандирующих	 ЗОЖ.	 Данный	 мотив,	
судя	 по	 ответам	 представителей	 обеих	 групп	 (31	 и	 18%)	 пока	 не	 обла-
дает	важным	мотивационным	стимулом.	Большую	значимость	в	данной	
ретроспективе	 имеют	 мотивы	 «я	 сам	 приучил	 себя	 заботиться	 о	 здоро-
вье»	 (71	 и	 61%)	 и	 «меня	 приучили	 с	 детства	 заботиться	 о	 здоровье»	
(55	и	52%).	Единственный	мотив,	который	оказался	более	значимым	для	
«зависимых»,	это	–	«состояние	здоровья	требует	постоянного	внимания»	
(46	и	56%).	Таким	образом,	при	содержательном	единстве	мотивов	забо-
ты	 о	 здоровье	 очевидна	 большая	 интенсивность	 выборов	 у	 обладателей	
внутреннего	локус	контроля	 (см.	рис.	6).

Важную	 роль	 в	 формировании	 ответственности	 за	 здоровье	 и	 необхо-
димой	заботы	о	нём	играют	средства	массовой	информации	(СМИ)	и	Ин-
тернет.	О	том,	что	заботиться	о	здоровье	«побуждает	информация	в	СМИ	
и	Интернете»	считают	24	и	19%	представителей	групп	внутреннего	ЛК	
и	 внешнего	 ЛК.	 И	 в	 обеих	 группах	 одинаково	 оценивается	 степень	 ин-
тересности	 информации	 для	 желающих	 заниматься	 своим	 здоровьем.	
«Очень	интересной»	назвали	информацию	по	49%	респондентов	в	обеих	
группах,	они	столь	же	единодушны	в	негативной	(«совсем	неинтересна»)	
оценке	 информации	 (22	 и	 21%).	 При	 этом	 в	 последний	 месяц	 «искали	
информацию	о	здоровье	в	социальных	сетях	в	Интернете»	36	и	28%	ре-
спондентов	обеих	групп	–	это	первый	по	значимости	канал	информации.
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	 Далее	 для	 «самостоятельных»	 важны	 «разговоры	 о	 здоровье	 с	 род-
ственниками,	 друзьями»	 (17%),	 теле-	 и	 радиопередачи	 (11%),	 газеты,	
журналы	(9%).	Для	«зависимых»	на	втором	месте	теле-	и	радиопередачи	
(16%),	затем	«разговоры	о	здоровье	с	родственниками,	друзьями»	(14%)	
и	газеты,	журналы	(13%),	которые	более	значимы	для	них,	чем	для	«са-
мостоятельных».	О	предпочтении	тех	или	иных	социальных	сетей	мож-
но	судить	по	тому,	к	каким	сетям	обращались	респонденты	в	последний	
перед	 опросом	 день.	 «Самостоятельные»	 заходили	 в	 ВКонтакт	 (41%),	
Инстаграм	 (25%),	 Одноклассники	 (24%).	 «Зависимые»	 –	 в	 ВКонтакт	
(31%),	 Одноклассники	 (24%),	 Инстаграм	 (19%). Очевидна	 идентичная	
ориентация	обеих	групп	на	виды	социальных	сетей	с	несколько	большей	
активностью	«самостоятельных».

Обсуждение

Рассмотрение	показателя	«ответственности	за	здоровье»	у	представите-
лей	 двух	 групп	 с	 разным	 локус	 контролем	 обнаруживает	 более	 высокие	
самооценки	здоровья	у	«самостоятельных».	Даже	сопоставление	с	анало-
гичными	показателями	по	массиву	в	целом	(36%	–	«хорошее»	здоровье,	
50%	 «удовлетворительное»,	 12%	 «плохое»)	 свидетельствует	 о	 более	 вы-
соких	позитивных	значениях	у	«самостоятельных»	(44,	47	и	6%).	

Кроме	 того,	 во	 всех	 поведенческих	 актах,	 связанных	 со	 здоровьем,	
в	последние	1–2	года	(соблюдение	режима	сна,	контроль	веса,	употребле-
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ние	 витаминов,	 БАДов,	 ограничение	 соли,	 сахара,	 вредных	 продуктов,	
и	 т.	 п.)	 неизменно	 главенствуют	 «самостоятельные»	 с	 небольшим	 ко-
личественным	перевесом.	Это	же	относится	и	к	физической	активности	
представителей	группы	«самостоятельных».

Иной	расклад	характерен	в	отношении	респондентов	к	средовым	фак-
торам.	 Хотя	 рейтинг	 факторов	 совпадает	 в	 обеих	 группах	 (качество	
воды,	 воздуха,	 питания,	 условий	 труда),	 по	 всем	 параметрам	 впервые	
лидирует	группа	«зависимых».	Таким	образом,	подтвердился	внешний	
локус	контроля,	которому	соответствует	утверждение	о	том,	что,	«без-
условно,	 всё	 зависит	 от	 обстоятельств,	 на	 которые	 человек	 повлиять	
не	 может».

Можно	 было	 бы	 ожидать	 большей	 активности	 «зависимых»	 при	 вза-
имодействии	 со	 средой	 здравоохранения,	 поскольку	 среди	 них	 доля	
имеющих	 тяжелые	 хронические	 заболевания	 вдвое	 выше	 и	 постоянно	
болеющих	 в	 3	 раза	 больше,	 чем	 у	 «самостоятельных».	 Хотя	 представи-
тели	обеих	групп	активно	пользуются	услугами	сферы	здравоохранения,	
но	«самостоятельные»	более	активны	во	всех	этих	действиях.

Единственный	 негативный	 параметр	 в	 сфере	 отношения	 к	 здоро-
вью,	 по	 которому	 первенство	 принадлежит	 «самостоятельным»,	 это,	
как	 ни	 странно,	 наличие	 вредных	 привычек	 (курение,	 употребление	
алкоголя).

Что	 касается	 мотивации	 заботы	 о	 здоровье,	 то	 основное	 различие	 на-
блюдается	 в	 ведущем	 мотиве	 –	 у	 «самостоятельных»	 это	 «дольше	 оста-
ваться	 здоровым»,	 а	 у	 «зависимых»	 –	 «чтобы	 здоровье	 улучшилось».	
Первенство	«зависимые»	имеют	только	в	одном	мотиве	–	«здоровье	тре-
бует	постоянного	внимания»	 (56%).

Важным	моментом	формирования	паттернов	поведения	в	сфере	здоро-
вья	 является	 соответствующая	 информация,	 которой	 в	 равной	 степени	
интересуются	 («очень	 интересна»	 по	 49%)	 представители	 обеих	 групп.	
Они	также	единодушны	в	приоритетах	по	поводу	каналов	информации	–	
на	 первом	 месте	 Интернет	 и	 социальные	 сети	 (ВКонтакте,	 Инстаграм,	
Одноклассники)	при	несколько	большей	активности	«самостоятельных».

Завершить	 сравнение	 двух	 групп	 с	 разным	 локус	 контролем	 важно	
сопоставлением	 их	 социально-демографических	 и	 социально-экономи-
ческих	 характеристик.	 Чем	 моложе	 респонденты	 и	 чем	 выше	 у	 них	
образовательный	 уровень,	 тем	 больше	 они	 осознают	 ответственность	 за	
здоровье,	 значимость	 собственной	 роли	 в	 заботе	 о	 нём. Материальное	
положение	 «самостоятельных»	 при	 наличии	 различных	 уровней	 бла-
гополучия	 в	 целом	 значительно	 лучше,	 чем	 у	 «зависимых»	 с	 внешним	
ЛК.	 Служебное	 положение	 также	 однонаправлено	 связано	 со	 степенью	
ответственности	 за	 здоровье	 –	 чем	 оно	 выше,	 успешнее,	 тем	 в	 большей	
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степени	это	обусловлено	внутренним	локус	контролем.	Та	же	тенденция	
характерна	для	показателя	включённости	в	трудовую	и	учебную	актив-
ность.	 Уровень	 социально-бытового	 и	 культурного	 благополучия,	 воз-
растающего	по	мере	увеличения	численности	населённого	пункта	вплоть	
до	крупного	города,	положительным	образом	сказывается	на	росте	доли	
респондентов	с	внутренним	локус	контролем.

Таким	образом,	жизненная	позиция	человека	по	отношению	к	здоро-
вью	 (здоровье	 зависит	 «безусловно	 от	 поведения	 человека»	 или	 «безус-
ловно	от	обстоятельств,	на	которые	он	повлиять	не	может»)	коррелиру-
ет	 не	 только	 с	 самооценкой	 здоровья,	 удовлетворённостью	 жизнью,	 но	
и	 с	 другими	 социально-демографическими	 параметрами.	 Эта	 психоло-
гическая	 ориентация	 в	 виде	 локус	 контроля,	 трансформируясь	 в	 соци-
альное	 явление,	 может	 и	 должна	 рассматриваться	 более	 широко	 –	 как	
возможный	способ	воздействия	не	только	на	здоровье,	но	и	на	все	аспек-
ты	жизни	человека.

Формирование	 осознанного	 отношения	 граждан	 к	 здоровью	 в	 насто-
ящее	 время	 ведётся	 в	 рамках	 приоритетного	 проекта	 «Формирование	
здорового	образа	жизни»,	паспорт	которого	утвержден	в	2017	г.	Кроме	
того,	 в	 2020	 г.	 принята	 «Стратегия	 формирования	 здорового	 образа	
жизни	населения,	профилактики	и	контроля	неинфекционных	заболе-
ваний	 на	 период	 до	 2025	 года»1,	 2.	 Таким	 образом,	 поставлена	 задача	
повышения	общей	грамотности	в	области	здоровья	–	это	необходимый	
первый	 этап	 долгого	 процесса	 формирования	 потребности	 в	 заботе	 о	
здоровье	 и	 соответствующей	 мотивации	 для	 этого.	 Немногочисленные	
региональные	исследования	свидетельствуют	о	низком	уровне	грамот-
ности	 российского	 населения	 в	 вопросах	 здоровья	 [16;	 17].

В	 Европейском	 регионе	 исследования	 по	 изучению	 этой	 проблемы	
ведутся	 уже	 более	 12	 лет.	 В	 России	 подобное	 исследование	 проведено	
впервые	в	2019–2021	гг.	в	рамках	Международного	сравнительного	по-
пуляционного	 исследования	 HLS19	 (ВОЗ),	 в	 котором	 приняли	 участие	
17	 стран,	 включая	 РФ.	 В	 Новосибирской	 области,	 Республике	 Карелия	
и	 Республике	 Татарстан	 методом	 личного	 интервью	 в	 домохозяйствах	
опрошено	 5660	 респондентов.	 Поведение	 в	 отношении	 здоровья	 изуча-
лось	 по	 четырём	 параметрам:	 употребление	 алкоголя,	 курение,	 употре-
бление	 овощей	 и	 фруктов,	 физическая	 активность.	 Оценка	 состояния	

1	Утверждён	 паспорт	 приоритетного	 проекта	 «Формирование	 здорового	 образа	 жиз-
ни»	 //	 Правительство	 России	 :	 [сайт].	 7	 августа	 2017	 г.	 URL:	 http://government.ru/projects/
selection/641/28745/	(дата	обращения:	04.03.2023).	

2	Приказ	Министерства	здравоохранения	РФ	от	15	января	2020	г.	№	8	«Об	утверждении	Стра-
тегии	формирования	здорового	образа	жизни	населения,	профилактики	и	контроля	неинфекци-
онных	 заболеваний	 на	 период	 до	 2025	 года»	 //	 ГАРАНТ.РУ	 :	 [сайт].	 URL:	 https://base.garant.
ru/73521912/	(дата	обращения:	17.02.2023).

http://government.ru/projects/selection/641/28745/
http://government.ru/projects/selection/641/28745/
https://base.garant.ru/73521912/
https://base.garant.ru/73521912/
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здоровья	 осуществлялась	 по	 таким	 показателям,	 как	 самооценка	 здо-
ровья,	 наличие	 хронических	 заболеваний	 и	 ограничений	 в	 повседнев-
ной	жизни,	вызванных	заболеваниями,	а	также	индекс	массы	тела	[18].	
Полученные	 результаты	 показали	 высокую	 долю	 населения	 с	 ограни-
ченным	уровнем	грамотности	в	области	здоровья	 (38,9%)	и	установили	
значимую	ассоциацию	уровня	грамотности	с	возрастом,	социально-эко-
номическим	положением	и	уровнем	образования,	аналогично	большин-
ству	 стран,	 где	 проводилось	 это	 исследование.	 Сделан	 вывод	 о	 том,	 что	
грамотность	 в	 вопросах	 здоровья	 является	 измеряемой	 детерминантой	
здоровья	и	важной	предпосылкой	здорового	поведения	и	состояния	здо-
ровья	человека	 [19].

Заключение

Полученные	выводы	о	значимости	фактора	грамотности	в	сфере	здоро-
вья	 ассоциируются	 со	 сделанным	 нами	 выше	 заключением	 о	 важности	
ответственности	индивида	за	своё	здоровье,	выраженной	в	двух	паттер-
нах	поведения	–	внутреннем	и	внешнем	локус	контроле.

По	сути	понятия	«грамотность	в	здоровье»	и	«ответственность	за	здо-
ровье»	характеризуются	примерно	одинаковыми	показателями	(повсед-
невные	формы	заботы	о	здоровье	и	формы	медицинской	направленности,	
физическая	активность,	вредные	привычки	и	т.	п.)	и	аналогичными	вы-
водами	о	целесообразности	усиления	роли	этих	понятий	в	повседневной	
жизни	 россиян.	 Для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 реализацию	 в	 жизни	 пат-
тернов	поведения	позитивной	направленности	в	сфере	здоровья,	сформи-
ровать	 необходимую	 для	 этого	 мотивацию,	 целесообразно	 начинать	 эту	
работу	 с	 детства	 в	 общеобразовательной	 школе.	 Дискуссия	 об	 этом	 ве-
дется	уже	не	одно	десятилетие,	разработаны	учебники	для	всех	уровней	
обучения	1	 [20].	 В	 2019	 г.	 Министерство	 здравоохранения	 подготовило	
учебник	 по	 охране	 здоровья	 для	 школьников,	 по	 которому	 дети	 долж-
ны	 были	 начать	 учиться	 в	 2020	 г.	2.	 Этого	 не	 случилось.	 Специалисты	
продолжают	настаивать	на	том,	чтобы:

•	 ввести	в	школьную	образовательную	программу	предмет	«Здоровье»;
•	 готовить	 в	 вузах	 профильных	 педагогов	 для	 ведения	 предмета	

«Здоровье»;	
•	 обеспечить	 финансирование	 пропаганды	 здорового	 образа	 жизни	

средствами	массовой	информации,	включая	цифровую	сферу;

1	Здоровье.	Учебно-методическое	пособие	для	учителей	1–11	классов	/	Под	ред.	В.	Н.	Касатки-
на,	Л.	А.	Щеплягиной.	М.,	2001.	435	с.

2	В	 школах	 появятся	 учебники	 по	 здоровью	 //	 Образование	 в	 России	 :	 [сайт].	 05.09.2019.	
URL:	 https://russiaedu.ru/news/v-shkolakh-poiaviatsia-uchebniki-po-zdoroviu	 (дата	 обращения:	
21.03.2023).
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•	 ввести	 в	 отчетности	 образовательных	 и	 медицинских	 организаций	
показатели	по	формированию	здорового	образа	жизни	населения;

•	 в	 учебниках	 «Основы	 безопасности	 жизнедеятельности»	 для	
5–11	классов	предусмотреть	рассмотрение	вопроса	об	оздоровитель-
ных	практиках;

•	 в	средних	и	высших	учебных	заведениях	ввести	на	факультативной	
основе	курсы	по	оздоровительным	практикам;

•	 организовать	 для	 всех	 желающих	 онлайн-обучение	 по	 оздорови-
тельным	практикам;

•	 создать	в	крупных	и	средних	городах	центры	освоения	и	использо-
вания	 оздоровительных	 практик,	 общероссийский	 информацион-
ный	портал	по	оздоровительным	практикам	[21;	22,	с.	75].

Предложенные	 меры	 целесообразно	 дополнить	 использованием	 раз-
личных	 средств	 массовой	 информации,	 Интернета,	 лекциями,	 дискус-
сиями,	 моделирующими	 играми,	 компьютерными	 технологиями,	 ауди-
овизуальными	 источниками,	 а	 также	 их	 комбинациями.	 Важно	 также	
поощрять	граждан,	которые	ответственно	относятся	к	своему	здоровью,	
являются	 приверженцами	 ЗОЖ,	 выполняют	 рекомендации	 врачей,	 о	
чём	говорилось	выше.	Даже	существуют	три	способа	исправления	локус	
контроля	для	желающих	1.

В	 заключении	 необходимо	 отметить,	 что	 представленные	 предложе-
ния	 полностью	 соответствуют	 парадигме	 модели	 4П-здравоохранения,	
одним	из	принципов	которой	является	партисипативность,	означающая	
активное	включение	человека	в	процесс	укрепления,	поддержания	здо-
ровья	и	принятие	ответственности	за	него.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс возникновения электорально-со-
циологических исследований в дореволюционной России конца ХIХ-начала ХХ вв. 
Используя междисциплинарный подход, автор делает попытку связать зарождение 
научного интереса к осмыслению феномена электорального поведения с изучени-
ем института выборов в смежных научных дисциплинах – правоведении и полито-
логии. Делается вывод о том, что практика такого рода исследований подводила 
представителей этих наук к постановке проблемы электорального выбора, кото-
рую в рамках традиционных методологических направлений решить было доста-
точно затруднительно. Обращение к социологическим подходам теоретическо-
го и эмпирического уровней позволило продвинуться в изучении электоральной 
проблематики и привело исследователей к мысли о выделении её части в сферу 
специальных научных исследований. Анализируются основные этапы становле-
ния электорально-социологических исследований: от появления первых попы-
ток изучения электорального поведения с целью решения правовых и политоло-
гических проблем в аспекте осмысления института выборов до возникновения 
идеи о создании специальной социологической дисциплины, в рамках которой 
должен рассматриваться феномен электорального выбора. Выделяются эври-
стические догадки учёных дореволюционной России, предвосхитившие ряд ис-
следовательских направлений в электоральной социологии ХХ в. Анализируются 
методы эмпирических электоральных исследований, которые впервые апроби-
ровались в практике научно-социологической работы. Отмечается, что ни уро-
вень развития института выборов, ни уровень научной методологии и методики 
социологических исследований в дореволюционной России не способствовали 
формированию специальной научной дисциплины – электоральной социологии, 
а последующие политические события в стране остановили этот процесс на дли-
тельное историческое время.
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Введение

Русская	дореволюционная	социологическая	мысль	является	важным	
объектом	 историко-социологических	 изысканий.	 Интерес	 учёных	 свя-
зан	с	тем	фактом,	что	её	развитие	проходило	на	уровне	мировой	науки	об	
обществе	того	времени,	а	в	некоторых	моментах,	как	считает	известный	
российский	 исследователь	 А.	 Н.	 Медушевский,	 и	 опережало	 этот	 уро-
вень	[1,	с.	291].

Несмотря	 на	 объём	 и	 глубину	 накопленных	 в	 настоящее	 время	 зна-
ний,	 вряд	 ли	 можно	 утверждать,	 что	 указанный	 исторический	 период	
изучен	полностью.	Существуют	«белые	пятна»	в	истории	русской	дорево-
люционной	социологии,	которые	требуют	к	себе	пристального	внимания	
учёных.

К	 их	 числу	 можно	 и	 отнести	 проблему	 возникновения	 электораль-
но-социологических	исследований	в	дореволюционной	России.

Актуальность	обращения	к	этой	теме	связана	с	тем,	что	вопрос	об	исто-
рических	 корнях	 современных	 исследований	 подобного	 рода,	 инсти-
туализация	 которых	 ещё	 не	 завершена,	 остаётся	 открытым.	 Для	 ряда	
исследователей,	своеобразной	временной	точкой	отсчёта	в	этом	процессе	
стал	 рубеж	 80–90-х	 гг.	 ХХ	 в.	 Именно	 в	 это	 время	 началась	 демократи-
зация	 избирательных	 кампаний	 и	 стали	 появляться	 первые	 серьёзные	
научные	разработки	по	электоральной	проблематике	таких	учёных,	как	
Б.	А.	Грушин,	А.	Г.	Здравомыслов,	И.	М.	Клямкин,	Ж.	Т.	Тощенко	и	др.	
Считается,	что	ранее	просто	не	существовало	условий	для	формирования	
объекта	 такого	 рода	 исследований	 в	 связи	 с	 недемократическим	 харак-
тером	 института	 выборов	 в	 предыдущие	 исторические	 периоды.	 Элек-
торальное	 поведение	 россиян,	 по	 мнению	 В.	 Фёдорова,	 появилось	 как	
феномен	на	заре	перестройки	[3,	с.	153].	Ряд	исследователей	(Н.	В.	Гри-
шин,	Ю.	Н.	Савинков)	отмечают	тот	факт,	что	попытки	изучения	фено-
мена	электорального	поведения	в	нашей	стране	предпринимались	задол-
го	до	перестроечного	и	постперестроечного	периодов	[2,	с.	145].

Таким	образом,	обращение	к	предыстории	электоральной	социологии	
в	 дореволюционной	 России	 позволяет	 внести	 определённый	 вклад	 в	 ре-
шение	этого	вопроса,	тем	более	что	серьёзные	научные	исследования	нам	
неизвестны.

Доводы	 сторонников	 идеи	 отсутствия	 объектно-предметной	 базы	 для	
возникновения	 отечественных	 электорально-социологических	 исследо-
ваний	в	рассматриваемый	исторический	период	малоубедительны.
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Как	показывает	анализ	источников,	интерес	русских	исследователей	
распространялся	 не	 только	 на	 отечественную	 электоральную	 практи-
ку,	 но	 касался	 избирательных	 кампаний,	 проводившихся	 за	 рубежом,	
в	первую	очередь,	в	странах,	где	вводилось	всеобщее	избирательное	пра-
во,	демократизировался	институт	выборов,	а,	соответственно,	развивал-
ся	 феномен	 электорального	 поведения	 [Например,	 см.	 4;	 5;	 6].	 Кроме	
того,	несмотря	на	недемократичность	российской	электоральной	практи-
ки	как	на	уровне	формирования	органов	местного	самоуправления,	так	
и	на	уровне	высших	представительных	органов	государственной	власти,	
в	 стране	 постепенно	 накапливался	 опыт	 участия	 населения	 в	 выборах,	
складывались	первые	устойчивые	элементы	электорального	выбора	раз-
личных	 групп	 избирателей.	 Всё	 это	 не	 могло	 не	 привлекать	 внимания	
русских	исследователей,	стремившихся	понять	особенности	электораль-
ного	выбора	в	России	[7].

Специфика	 зарождения	 отечественных	 электорально-социологиче-
ских	 исследований,	 на	 наш	 взгляд,	 связана	 с	 тем,	 что	 проблематика	
избирательных	 кампаний	 привлекала	 внимание	 обществоведов	 различ-
ных	 дисциплинарных	 направлений.	 Институт	 выборов,	 как	 отмечает	
известный	 политический	 социолог	 М.	 Желтов,	 традиционно	 являлся	
объектом	 исследования	 представителей	 юридических	 и	 политических	
наук.	 И	 если	 первые	 анализировали	 нормы	 объективного	 избиратель-
ного	 права	 и	 особенности	 проведения	 выборов,	 то	 вторым	 был	 присущ	
интерес	к	тому,	как	партии	участвуют	в	избирательных	кампаниях	и	как	
порядок	формирования	органов	власти	влияет	на	организацию	партий-
ной	системы	[8,	с.	5–6].

В	 то	 же	 время,	 как	 отмечает	 современный	 электоральный	 социолог	
Ю.	 Н.	 Савинков,	 «классические»	 научные	 подходы	 нередко	 уступали	
место	социологической	методологии	в	отечественных	дореволюционных	
исследованиях	 института	 выборов.	 Другими	 словами,	 русские	 правове-
ды	и	политические	мыслители	переходили	к	попыткам	анализа	электо-
рального	поведения	и	активности	избирателей	с	применением	статисти-
ческих	данных	[9,	с.	6].

Для	того,	чтобы	понять	причины	такого	рода	методологических	«му-
таций»	 в	 логике	 научных	 изысканий	 отечественных	 дореволюционных	
мыслителей,	необходимо	обратиться	к	феномену	междисциплинарности	
в	истории	науки.

Междисциплинарность,	 по	 мнению	 Х.	 Якобса,	 –	 это	 вид	 знания	 и	
подход	 к	 курсу	 обучения,	 которые	 сознательно	 включают	 методологию	
и	язык	более	чем	одной	дисциплины	для	рассмотрения	центральной	темы,	
проблемы,	события,	факта,	опыта	[10,	с.	152].	Использование	инструмен-
тов	смежных	наук	в	научном	поиске	позволяет	учёным	уточнять,	расши-
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рять	или	развивать	сложившиеся	в	данной	дисциплине	методологические	
подходы	к	анализу	объекта	исследования.	Заимствования	из	других	наук	
дают	 возможность	 оценить	 границы	 познавательных	 возможностей	 ис-
пользуемых	методов	и	знаний	в	рамках	конкретной	области	познания,	вы-
явить	все	плюсы	и	минусы	их	использования	для	решения	поставленной	
проблемы.	Наконец,	в	процессе	взаимовлияния	наук	часть	их	проблемно-
го	поля	может	обособляться	в	рамках	нового	дисциплинарного	направле-
ния	со	своими	объектно-субъектными	связями,	методами	исследования.	
Возникновение	 новых	 «пограничных»	 отраслей	 познания	 расширяет	
и	усложняет	структуру	науки,	создавая	новые	возможности	осмысления	
разнообразных	проявлений	объективной	реальности.

Использование	«алгоритма»	междисциплинарности	в	рамках	интере-
сующей	нас	проблематики	позволит	понять	логику	трансформации	мето-
дологических	подходов	к	изучению	института	выборов	в	русском	дорево-
люционном	обществознании,	результатом	которого	стало	возникновение	
электорально-социологических	исследований.

Ограниченность традиционных политико-правовых 
подходов в электоральных исследованиях

Анализ	источниковой	базы	показывает,	что	первые	попытки	сделать	
объектом	 изучения	 электоральное	 поведение	 пришлись	 в	 нашей	 стране	
на	рубеж	ХIХ–ХХ	вв.	[4;	6;	11;	12,	с.	28–38].	Прав	А.	Н.	Медушевский,	
рассматривающий	 это	 историческое	 время	 как	 важный	 качественный	
этап	 в	 истории	 человечества,	 имея	 в	 виду	 изменения	 в	 политической	
жизни	 общества.	 Это	 выразилось	 в	 резко	 возросшем	 участии	 народных	
масс	 в	 политическом	 процессе,	 что	 делало	 их	 волеизъявление	 важней-
шим	 способом	 легитимации	 власти,	 трансформировало	 политические	
партии	в	массовые	организации,	борющиеся	за	влияние	на	избирателей,	
усилило	возможности	манипулятивного	воздействия	заинтересованных	
структур	на	общественное	сознание	[13,	с.	6].

Все	эти	политические	трансформации,	характерные	в	первую	очередь	
для	стран	Запада	(Великобритании,	Франции,	Германии	и	т.	д.),	не	мог-
ли	не	сказаться	на	развитии	«классических»	обществоведческих	дисци-
плин,	изучавших	институт	выборов.	Возникновение	научной	проблема-
тики,	 отражавшей	 новые	 общественные	 реалии,	 требовало	 пересмотра	
сложившихся	ранее	политико-правовых	концепций	и	теорий.	Традици-
онные	 подходы	 становились	 малопродуктивными,	 ориентируя	 учёных	
на	синтез	знаний,	накопленных	в	других	науках,	заимствование	апроби-
рованных	в	них	методов	для	анализа	социальных	явлений	и	процессов.	
Выражаясь	 словами	 современного	 социолога	 А.	 Н.	 Малинкина,	 стала	
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складываться	идеально-типическая	ситуация	востребованности	междис-
циплинарного	подхода	в	научных	исследованиях	[14,	с.	106].

Рассмотрим	 более	 подробно	 процесс	 трансформации	 научных	 подхо-
дов	 дореволюционных	 отечественных	 правоведов	 и	 политических	 мыс-
лителей,	изучавших	институт	выборов.

Активное	 развитие	 института	 свободных	 демократических	 выборов	
в	странах	Западной	Европы	и	Северной	Америки	стимулировало	интерес	
правоведов	 к	 разработке	 и	 законодательному	 оформлению	 принципов	
и	правил	проведения	избирательных	кампаний.	ХIХ	в.	–	время	создания	
различных	проектов	избирательных	систем,	которых	к	началу	ХХ	в.	на-
считывалось	более	полутора	сотен	[15,	с.	142].

Основная	 цель	 такого	 «электорального	 проектирования»	 состояла	
в	 создании	 универсальной	 модели,	 способной	 полно	 и	 объективно	 за-
фиксировать	 народное	 волеизъявление	 в	 процессе	 голосования.	 Как	
показывала	практика,	ни	одна	из	предложенных	моделей	не	позволяла	
реализовать	поставленную	цель,	так	как	в	основе	их	разработки	лежа-
ли	как	умозрительные	представления	о	структуре	электората	и	о	фак-
торах	мотивации	повеления	избирателей,	так	и	прагматические	задачи	
теоретического	обоснования	лишения	права	голосовать	представителей	
определённых	 конкурирующих	 групп	 населения.	 Корпус	 избирателей	
рассматривался	как	сумма	приблизительно	одинаковых	единиц,	пове-
дение	которых	определялось	единством	и	неизменностью	человеческой	
природы	 и	 соответствовало	 идеальной	 модели	 «политического	 челове-
ка»	(т.	е.	гражданина,	выступающего	в	системе	политических	отноше-
ний)	[Подробнее	см.:	16,	с.	218].

На	 рубеже	 XIX–XX	 вв.	 в	 отечественном	 государственном	 праве	 такой	
метафизический	подход	стал	подвергаться	критике.	Не	оправдало	надежд	
и	введение	всеобщего	избирательного	права	в	ряде	стран	Запада	во	второй	
половине	XIX	в.	Вот	что	писал	по	этому	поводу	известный	русский	публи-
цист	того	времени	Л.	З.	Слонимский:	«Бывали	замечательные	представи-
тельные	собрания	при	плохой	и	устарелой	системе	выборов,	и	наоборот,	–	
очень	 неудачные	 парламенты	 при	 всеобщем	 равном	 прямом	 и	 тайном	
голосовании;	 последняя	 избирательная	 система,	 самая	 лучшая	 и	 спра-
ведливая	в	теории,	не	гарантирует	ни	правильности	выборов,	ни	разумно-
сти	их	результатов	…»	[17,	с.	739].	Понять	неоднозначность	последствий	
применения	избирательного	права	на	практике	могла	переориентация	ис-
следователей	с	изучения	«юридических	фикций	и	отвлечений»	на	анализ	
социальных	условий,	в	которых	применялась	та	или	иная	модель,	о	чём	ещё	
в	начале	70-х	гг.	XIX	в.	писал	русский	правовед	А.	Д.	Градовский	[18,	с.	10].

Та	же	проблема	возникла	и	в	формирующейся	в	это	время	политиче-
ской	науке,	в	которой	одним	из	важных	объектов	исследования	стали	по-
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литические	 партии.	 Стимулом	 научного	 интереса	 явилось	 развитие	 ин-
ститута	свободных	демократических	выборов,	сопровождавшееся	в	ряде	
западных	стран,	расширением	числа	граждан,	обладавших	избиратель-
ным	 правом.	 Посредниками	 между	 электоратом	 и	 их	 представителями	
у	 власти	 становятся	 политические	 партии	 как	 «деятельные	 орудия	 по-
литической	жизни»,	которые	призваны	выполнять	важную	функцию	–	
формирование	 общественного	 мнения	 у	 «беспристрастной	 массы»	 [20,	
с.	465,	524].

Борьба	 за	 голоса	 избирателей	 резко	 обострилась,	 приведя	 к	 суще-
ственным	 организационным	 трансформациям	 этих	 политических	 орга-
низаций.	Произошедшие	изменения	нашли	своё	отражение	в	политоло-
гических	 исследованиях.	 Главенствующий	 ранее	 в	 обществоведческих	
дисциплинах	 (философии,	 истории,	 юриспруденции	 и	 т.	 д.)	 нормати-
вистский	подход,	рассматривавший	чувственно-эмоциональный	фактор	
как	 основу	 формирования	 партийных	 объединений,	 уступил	 место	 ин-
ституциональному	подходу,	делавшему	акцент	на	изучении	таких	аспек-
тов	партийного	бытия,	как	происхождение,	функции,	участие	в	выборах,	
внутренняя	организация,	межпартийное	взаимодействие,	связь	с	други-
ми	политическими	организациями	[29,	с.	159–160].

Объективность	 и	 научность	 новой	 методологии	 способствовали	 заро-
ждению	современной	партологии,	но	не	всегда	позволяли	найти	решение	
практических	проблем,	с	которыми	сталкивались	политические	партии	
как	субъекты	избирательного	процесса.	Почему,	например,	более	силь-
ные	 политические	 партии,	 обладавшие	 большим	 численным	 составом,	
развитой	сетью	первичных	организаций,	материальными	и	финансовы-
ми	 ресурсами,	 наработанным	 имиджем	 и	 т.	 д.,	 могли	 уступить	 электо-
ральную	победу	на	выборах	более	слабым	конкурентам,	несмотря	на	все	
преимущества,	которыми	они	обладали?	[21,	с.	164].	Действительно	ли	
общественно-политические	организации,	участвующие	в	избирательных	
кампаниях,	осуществляли	функцию	формирования	общественного	мне-
ния?	Лежал	ли	в	основе	их	побед	и	поражений	идеологический	фактор	
или	действовали	другие	причины?	[13,	с.	542;	22,	с.	151–152].

Непредсказуемость	 свободных	 демократических	 выборов	 оставалась	
малопонятной	 до	 тех	 пор,	 пока	 в	 качестве	 объекта	 научных	 исследова-
ний	выступали	партийные	организации,	а	не	внешняя	социально-поли-
тическая	среда,	в	которой	они	действовали.

Таким	образом,	на	рубеже	XIX–XX	вв.	отечественная	политико-пра-
вовая	 мысль,	 изучавшая	 институт	 выборов,	 столкнулась	 с	 проблемой	
расширения	 объектно-предметной	 основы	 научных	 исследований,	 ис-
пользуемых	методологических	подходов.
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Социологизация электоральных 
политико-правовых исследований

В	рамках	изучения	новой	научной	проблематики	внимание	учёных-об-
ществоведов	всё	больше	привлекал	феномен	электорального	поведения.	
Он	 стал	 рассматриваться	 как	 фактор,	 во	 многом	 определявший	 специ-
фику	функционирования	избирательного	права	и	политических	партий	
в	избирательном	процессе.

Столкнувшись	 с	 проблемой	 изучения	 поведения	 избирателей,	 пред-
ставители	юридических	и	политических	наук	начали	обращаться	за	по-
мощью	к	смежным	общественным	дисциплинам	[23;	24;	25],	в	том	числе	
и	к	электорально-социологическим	исследованиям.

Социологический	 подход	 переориентировал	 часть	 русских	 общество-
ведов	 на	 изучение	 феномена	 поведения	 избирателей	 как	 разновидности	
социально-	политического	 поведения.	 Электорат	 стал	 рассматриваться	
в	виде	сложной	социально	структурированной	совокупности	лиц,	облада-
ющих	 правом	 голоса.	 Властно	 значимые	 социально-групповые	 интересы	
дифференцировали	и	интегрировали	потенциальных	и	реальных	участни-
ков	избирательного	процесса,	рождая	как	компромиссные,	так	и	конфликт-
ные	 взаимоотношения.	 Разнообразные	 поступки	 и	 действия	 избирателей	
и	 их	 групп,	 определявшие	 ход	 и	 результаты	 выборной	 кампании,	 их	 на-
правленность	и	последовательность,	попадали	в	центр	научного	внимания.

Электорально-социологические	 исследования	 расширяли	 знаниевый	
потенциал	 «классических»	 обществоведческих	 дисциплин,	 изучавших	
институт	выборов.	Среди	правоведов	возникали	идеи	о	том,	что	в	основе	
разработки	моделей	избирательных	систем	лежали	идеи	создателей	о	со-
циальной	 однородности	 и	 неоднородности	 электората	 [26,	 с.	 290–293],	
а	 эффективность	 деятельности	 выборного	 законодательства	 во	 многом	
определялась	 уровнем	 политического	 сознания	 избирателей	 [4].	 Фор-
мировалось	 представление	 о	 том,	 что	 институт	 избирательного	 права	
не	в	состоянии	реализовать	идею	политического	волеизъявления	народа	
на	выборах	[27],	крепло	убеждение	в	том,	что	выборные	законы	–	орудие,	
используемое	различными	социальными	слоями	общества	в	борьбе	за	го-
сударственную	 власть	 [28,	 с.	 567–569].	 Отдельные	 русские	 партологи	
считали	объективным	критерием	отличия	политической	партии	от	кли-
ки	или	камарильи	в	условиях	политического	представительства	склады-
вание	электорального	ядра	[29,	с.	7].

Электорально-социологические	 исследования	 в	 дореволюционной	
России,	 к	 которым	 обращались	 представители	 различных	 отраслей	 об-
ществознания,	 играли	 не	 только	 вспомогательную	 роль	 в	 становлении	
научного	 понимания	 особенностей	 политико-правовых	 оснований	 ин-
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ститута	выборов,	но	и	подводили	внимание	учёных	к	феномену	поведе-
ния	различных	типологических	групп	избирателей	как	самостоятельной	
проблеме	междисциплинарных	исследований	[9,	с.	6].

Так,	представители	политических	консервативных	ориентаций	(Э.	Бе-
рендтс,	К.	Головин,	К.	Победоносцев,	Л.	Тихомиров	и	др.	[30;	23;	12;	31;	
32]	в	своих	работах	использовали	идеи	органицизма.	Они	рассматривали	
общество	 как	 единую	 целостность,	 составной	 частью	 которой	 являлась	
государственная	власть,	тесно	связанная	с	реализацией	общенациональ-
ных	 интересов.	 Последние	 способны	 формироваться	 лишь	 в	 условиях	
объединения	личных	в	социально-групповые	интересы	с	возникновени-
ем	потребности	в	их	согласовании	и	защите.

Институт	 народного	 представительства	 трактовался	 как	 законосове-
щательный	орган	при	Верховной	(монархической)	власти,	имевший	сво-
ей	 целью	 ознакомить	 политико-управленческие	 структуры	 с	 насущны-
ми	 проблемами,	 волнующими	 представителей	 различных	 социальных	
групп	и	слоёв	общества.	Его	формирование	должно	было	осуществляться	
на	основе	раздельного	группового	голосования	избирателей.	Исследова-
тели	исходили	из	фактора	«детерминирующего	статуса»,	выделяя	одну	
основную	социальную	позицию,	потребности	и	интересы	в	рамках	кото-
рой	 оказывали	 доминирующее	 воздействие	 на	 выработку	 избирателем	
политических	предпочтений,	выбор	того	или	иного	варианта	электораль-
ного	 поведения.	 Предлагалась	 сословная	 структурация	 избирателей,	
электоральный	выбор	которых	должны	определять	не	изменчивые	мате-
риальные	интересы,	а	устойчивая	корпоративная	мораль,	формирующая	
у	 голосующих	 «охранительные»	 политические	 ориентации.	 Не	 любые	
социальные	 группы	 могли	 стать	 полноправными	 участниками	 избира-
тельного	процесса,	а	лишь	те,	чья «…нравственно бытовая физиономия	
определяется	их	преданиями	и	историей»	[34,	с.	17].

С	 позиций	 экономического	 детерминизма	 социально-политические	
мыслители	марксистского	направления	(П.	Берлин,	М.	Соболев,	И.	Чер-
нышев	 и	 др.	 [5;	 34;	 35;	 36])	 подходили	 и	 к	 вопросу	 о	 связях	 между	 со-
циальной	 принадлежностью	 избирателей	 и	 их	 электоральным	 поведе-
нием.	 Избирательная	 и	 парламентская	 деятельность	 рассматривались	
как	 продолжение	 классовой	 борьбы	 в	 политико-правовой	 сфере.	 В	 этой	
борьбе	 экономически	 обусловленные	 группы	 людей	 стремятся	 выдать	
свой	социальный	интерес	за	общенациональный	и,	соответственно,	реа-
лизовывать	его	в	государственной	политике	через	своих	представителей.	
Политические	компромиссы	носят	временный	характер,	позволяя	боль-
шинству	устанавливать	своё	политическое	господство	в	обществе,	вплоть	
до	 смены	 власти	 мирным	 путем.	 Политическим	 авангардом	 классовых	
групп,	 соединяющих	 их	 интересы	 с	 властью,	 выступают	 политические	
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партии.	В	условиях	выборов	классово-ориентированные	избиратели	бу-
дут	отдавать	свои	голоса	тем	политическим	организациям,	чьи	полити-
ческие	программы	ориентированы	на	отстаивание	их	интересов	в	стенах	
народного	представительства.

Абсолютизируя	роль	классового	антагонизма	в	мотивации	поведения	
избирателя,	 русские	 марксисты	 редуцировали	 процесс	 формирования	
электорального	 выбора,	 противопоставляя	 стратификационные	 статус-
ные	позиции	индивида	его	принадлежности	к	другим	социальным	груп-
пам	 (демографическим,	 профессиональным,	 этническим,	 конфессио-
нальным	 и	 т.	 д.).	 Соответственно,	 принижалось	 значение	 неклассовых	
интересов	 как	 фактора	 мотивации	 поведения	 избирателя.	 «Ошибка	 со-
циал-демократических	партий,	–	писал	один	из	оппонентов,	–	заключа-
ется	не	в	том,	что	они	служат	классовым	интересам	рабочих,	а	в	том,	что	
они	не	считаются	с	силой	других	исторических	интересов,	кроме	классо-
вых	…»	[37,	с.	15].

Представители	 конституционно-демократического	 направления	 в	 со-
циально-политической	 мысли	 (М.	 Острогорский,	 А.	 Рыкачев	 и	 др.	 [13;	
37;	25])	стремились	преодолеть	схематизм	марксистской	и	консерватив-
ной	 точек	 зрения.	 Исходя	 из	 идей	 плюралистической	 социологии,	 эти	
электоральные	исследователи	выступали	против	замены	индивида	груп-
пой	как	в	рамках	теории	экономического	детерминизма,	так	и	с	помощью	
аналогии	социального	и	биологического.	Индивид	существует	в	системе	
социальных	групп,	занимая	не	одну,	а	различные	социальные	позиции.	
Поэтому	его	электоральный	выбор	носит	сложный	и	динамичный	харак-
тер.	Избирателя	отличает	приверженность	конкретным	партикулярным	
интересам	(классовым,	сословным,	национальным,	конфессиональным,	
локальным	и	т.	д.),	желание	провести	их	через	систему	народного	пред-
ставительства.

Политическое	управление,	построенное	по	такому	принципу,	сводится,	
по	мнению	М.	Острогорского,	к	организации	«эгоизма»	в	государстве.	Ре-
шение	проблемы,	считает	он,	связано	с	приведением	интересов	к	идеям,	
«…которые,	будучи	освобождены	от	персонального	элемента,	т.	е.	узости	
и	 мелочности,	 одни	 способны	 установить	 справедливую	 гармонию	 меж-
ду	различными	тенденциями»	[13,	с.	586–587].	Другими	словами,	выбор	
кандидата	во	многом	зависит	от	сложившихся	политических	убеждений	
избирателя,	т.	е.	системы	взглядов	на	устройство	общества	и	государства.	
Именно	конкуренция	политических	идеологий	должна	определять	исход	
голосования.	Однако,	достичь	этого,	по	мнению	М.	Острогорского,	доста-
точно	 сложно,	 так	 как	 мотивация	 поведения	 избирателя	 определяется	
воздействием	противоречиво	взаимосвязанных	политических	убеждений,	
частных	и	узкогрупповых	интересов	[13,	с.	587].
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Отдельные	 дореволюционные	 русские	 социологи	 постулировали	
мысль	о	том,	что	итоги	голосования	–	это	не	обязательно	результат	дей-
ствия	 объективных	 закономерностей,	 связанных	 со	 статусным	 положе-
нием	избирателей.	Феномен	электорального	поведения	включает	в	себя	
и	элемент	стихийности,	действия	эмоционально-чувственных	моментов.	
Так,	по	мнению,	социолога-неокантианца	П.	Новгородцева,	количествен-
ный	анализ	электоральной	статистики	(«грубая	мерка	арифметического	
расчёта»)	малопродуктивен	в	изучении	мотивации	электорального	выбо-
ра,	так	как	не	раскрывает	внутренний	процесс	его	формирования.	«Опре-
делить	те	мотивы,	которые	побуждают	отдельных	избирателей	подавать	
голос	за	известных	кандидатов,	–	указывал	исследователь,	–	невозможно	
уже	потому,	что	эти	мотивы	остаются	невысказанными,	и	потому	каждое	
голосование,	со	своей	внутренней	стороны,	является,	в	сущности,	тайной	
и	загадкой»	[22,	с.	152].	Качественный	анализ	феномена	поведения	изби-
рателя	должен	включать	в	себя	не	только	выявление	закономерного,	но	
и	учитывать	роль	случайного,	так	как	сделанный	выбор	может	строиться	
не	 только	 на	 убеждении,	 но	 и	 иметь	 в	 своей	 основе	 быстро	 меняющие-
ся	политические	настроения.	О	значимости	последних	в	электоральном	
выборе	 и	 о	 сложности	 их	 объяснения	 писал	 русский	 юрист	 и	 социолог	
В.	Ивановский	[21,	с.	164–165].

Хотя	 большинство	 дореволюционных	 социолого-электоральных	 ис-
следований	 носило	 практический	 характер,	 ряд	 российских	 исследова-
телей	в	процессе	анализа	фактического	материала	выходили	на	опреде-
лённые	теоретические	обобщения	эвристического	характера.	Сделанные	
догадки	предвосхищали	отдельные	направления	научной	проблематики	
будущей	электоральной	социологии.	Отметим,	на	наш	взгляд,	наиболее	
интересные	в	этом	плане	выводы.

Так,	 на	 примере	 изучения	 парламентской	 избирательной	 кампании	
1910	 г.	 в	 Англии,	 русский	 публицист	 С.	 Раппопорт	 пришёл	 к	 выводу,	
что	политическая	борьба	на	выборах	–	аналог	рыночной	конкуренции	со	
всеми	плюсами	и	минусами	последней.	Взаимоотношения	политических	
партий	 в	 предвыборной	 борьбе	 во	 многом	 напоминали	 исследователю	
деятельность	американских	трестов	или	синдикатов,	которые	честными	
или	нечестными	путями	стремились	увеличить	число	покупателей	своей	
продукции.	 «Политические	 партии,	 –	 указывал	 С.	 Раппопорт,	 –	 это	 не	
армии,	а	конкурирующие	между	собой	продавцы	или	производители.	Не	
побить	они	хотят	врага,	а	привлечь	на	свою	сторону	«покупателей»	(име-
ются	в	виду	избиратели	–	О.К.)»	[38,	с.	99].

Плюрализм	партийно-политических	сил	в	условиях	демократических	
выборов	 –	 залог	 качественной	 избирательной	 кампании.	 Монополизм	
опасен	 для	 самой	 организации,	 добившейся	 такого	 положения	 на	 вы-
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борах.	 «Истинные	 интересы	 политической	 партии,	 –	 пишет	 С.	 Раппо-
порт,	–	имеющей	целью	господство	и	рост	своих	идеалов,	даже	связаны	
с	существованием	сильной	оппозиции,	без	которой	всякая	партия	теряет	
жизненность	и	привлекательность»	[38,	с.	100].

Актуальность	выводов	С.	Раппорта	подтверждает	тот	факт,	что	уже	бо-
лее	полувека	интерес	к	модели	политического	рынка	испытывают	иссле-
дователи	электорального	процесса.	Ещё	в	1962	г.,	как	отмечает	Д.	Неж-
данов,	 немецкий	 социолог	 Ю.	 Хабермас	 в	 своей	 концепции	 описывал	
активность	участников	избирательной	кампании	как	разновидность	дея-
тельности	по	продаже	товаров	и	услуг	[19,	с.	6].

Особенности	 неформальных	 взаимоотношений	 политических	 элит	
и	 избирателей	 привлекли	 внимание	 П.	 Милюкова,	 анализировавшего	
избирательные	кампании	на	рубеже	ХIХ–ХХ	вв.	в	Болгарии	[6].	Не	ис-
пользуя	сам	термин,	исследователь	фактически	изучал	феномен	электо-
ральных	 практик,	 исследование	 которых	 в	 современной	 электоральной	
социологии	 позволяет	 выделять	 различные	 институциональные	 моде-
ли	выборов	[40,	с.	101–103].	Описывая	повторяющиеся	взаимодействия	
электоральных	 акторов,	 которые	 со	 временем	 могли	 меняться,	 П.	 Ми-
люков	фиксировал	их	относительную	устойчивость.	В	её	основе	лежало	
согласование	субъективных	смыслов	и	взаимных	ожиданий,	превраще-
ние	их	в	социальную	норму.	Это	явление	автор	называл	«не	писаной	кон-
ституцией»,	которая	с	развитием	болгарского	общества	приобретала	всё	
более	цивилизованные	черты	[6,	с.	57].

Объектом	исследований	русских	учёных	становился	и	феномен	элек-
торального	абсентеизма,	который	они	рассматривали	как	универсальное	
явление.	 На	 основе	 сравнительного	 анализа	 электоральной	 активности	
на	 выборах	 в	 различных	 странах	 подвергалось	 критике	 цензовое	 изби-
рательное	 право,	 которое	 в	 большинстве	 случаев	 исходило	 из	 постулата	
о	том,	что	«человек	политический»	рассматривает	своё	участие	в	голосо-
вании	как	гражданский	долг	[41,	с.	179–180;	42,	с.	257–259].	Электораль-
но-социологические	 исследования	 показывали	 неэффективность	 борьбы	
с	 электоральной	 девиацией	 посредством	 введения	 обязательного	 голосо-
вания	 [27].	 Тем	 самым	 у	 научной	 общественности	 формировалась	 мысль	
о	том,	что	участие	в	голосовании	гражданина	есть	не	обязанность,	а	право.

Электорально-социологические	 исследования	 в	 дореволюционной	
России	не	только	вносили	определённый	вклад	в	теоретическое	осмысле-
ние	феномена	электорального	выбора,	но	и	способствовали	становлению	
эмпирического	 уровня	 научных	 исследований	 посредством	 разработки	
методических	приёмов	сбора	и	анализа	фактической	информации.	При-
чём	арсенал	этих	методов	был	достаточно	разнообразен,	включая	в	свой	
состав	 как	 количественные,	 так	 и	 качественные	 приёмы	 и	 способы	 ра-
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боты,	 отбиравшиеся	 в	 зависимости	 от	 характера	 исследуемого	 объекта,	
поставленных	задач	и	возможностей,	которыми	располагали	лица,	обра-
щавшиеся	к	прикладным	аспектам	изучения	электорального	поведения.

Наибольший	 интерес	 у	 специалистов	 вызывали	 статистико-социоло-
гические	методы	электоральных	исследований,	которые	позволяли,	с	од-
ной	стороны,	фиксировать	с	помощью	точных,	математически	выверен-
ных	 подходов	 закономерно	 повторяющиеся	 явления	 в	 сфере	 поведения	
избирателей,	 а,	 с	 другой	 стороны,	 проводить	 социологический	 анализ	
причин	 происходящего.	 Достаточно	 популярным	 являлось	 использова-
ние	 метода	 работы	 с	 документами	 (анализ	 петиций,	 наказов,	 запросов,	
которые	активно	составлялись	населением	в	период	избирательных	кам-
паний).	 Он	 включал	 в	 себя	 не	 только	 традиционный	 (смысловой)	 вари-
ант	работы	с	текстом,	но	и	первые	единичные	попытки	количественного	
(контент-анализ)	подхода	к	изучению	источника.	Использование	наблю-
дения	 позволяло	 фиксировать	 специфику	 социально-психологических	
настроений	в	период	голосования,	описывать	коммуникационные	связи	
«избиратель	 –	 кандидат	 –	 власть»,	 складывавшиеся	 во	 время	 предвы-
борной	агитации,	выделять	социальные	типажи	политически	неоднород-
ного	 электората.	 Фиксировались	 единичные	 случаи	 обращения	 к	 опро-
сным	 методикам.	 Среди	 них:	 статистическое	 анкетирование	 народных	
избранников,	позволившее	собрать	данные,	косвенно	говорящие	о	поли-
тических	предпочтениях	избирателей,	рейтинговый	замер	популярности	
партий	 у	 населения	 в	 период	 избирательной	 кампании,	 своеобразный	
«экспресс-опрос»	мнений	деятелей	земского	движения	о	предоставлении	
женщинам	 избирательных	 прав,	 экспертные	 варианты	 анкетирования,	
позволявшие	государственной	власти	разрабатывать	стратегию	и	такти-
ку	своего	поведения	в	период	выборных	избирательных	кампаний.	Хотя	
уровень	 научной	 разработанности	 этих	 методик	 был	 достаточно	 далёк	
от	 состояния	 методического	 арсенала	 современной	 эмпирической	 элек-
торальной	социологии,	в	исследовательской	практике	того	времени	они	
играли	важную	роль,	закладывая	основы	научной	работы	с	фактическим	
материалом	электорального	плана	[43,	с.	174–238].

Идея дисциплинарной автономизации 
электорально-социологических исследований

Становление	 электорально-социологических	 исследований	 в	 дорево-
люционной	России	начала	ХХ	в.,	сопровождавшееся	накоплением	фак-
тического	 материала,	 разработкой	 методик	 его	 сбора,	 обработки	 и	 ана-
лиза,	 появлением	 эвристических	 догадок	 в	 области	 теории	 поведения	
избирателей,	 носило	 диалектический	 характер.	 Количественный	 рост	
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получаемых	знаний	в	области	электоральной	проблематики	вёл	к	каче-
ственному	«скачку»	в	научном	понимании	степени	автономности	такого	
рода	исследований.	Осмысление	достигнутых	результатов	позволило	от-
дельным	 исследователям	 сделать	 вывод	 о	 необходимости	 создания	 «по-
граничной»	 социологической	 научной	 дисциплины,	 в	 предметное	 поле	
которой	 должен	 быть	 включён	 ряд	 вопросов	 выборной	 проблематики,	
традиционно	изучавшихся	в	рамках	правовых	и	политических	наук.

К	числу	таких	учёных	мы	можем	отнести	партолога	Павла	Абрамови-
ча	Берлина	(1878–1962),	а	также	правоведа	и	социолога	Виктора	Викто-
ровича	Ивановского	(1854–1926).

В	 одной	 из	 своих	 научных	 публикаций	 П.	 Берлин	 заявил	 о	 необхо-
димости	 создания	 специальной	 научной	 дисциплины,	 которую	 он	 на-
звал	 «социология	 всеобщего	 голосования».	 Изучая	 социальный	 состав	
политических	 партий,	 исследователь	 делал	 акцент	 на	 анализе	 массы	
избирателей,	поведение	которой	на	выборах	определяло	успех	или	неу-
дачу	организации	в	борьбе	за	власть.	Продуктивность	такого	рода	науч-
ной	работы	П.	Берлин	связывал	с	анализом	электоральной	статистики.	
Причина	 состояла	 в	 том,	 что	 результаты	 избирательных	 кампаний	 на	
протяжении	длительного	временного	периода	отражали	динамику	соци-
альных	связей	политической	партии	и	были	очень	удобны	для	эмпириче-
ского	анализа.	Сравнительно-исторический	метод	их	изучения	позволял	
выделить	«надёжные	и	точные	социальные	законы»	политической	жиз-
ни.	Однако	рассматривать	электорально-социологические	исследования	
лишь	составной	частью	партологии	было	бы	неправильно,	так	как	дета-
лизация	 данных	 избирательной	 статистики	 позволяла	 выйти	 за	 узкие	
рамки	изучения	социального	состава	политических	партий	и	рассматри-
вать	электорат	как	самостоятельного	политического	актора.	Социология	
всеобщего	 голосования,	 как	 указывал	 П.	 Берлин,	 способна	 «воссоздать	
общую	 картину	 политического	 мировоззрения	 данного	 народа»,	 «обна-
жать	самые	корни	всей	политической	жизни	страны»,	что	позволяло	рас-
сматривать	 её	 как	 самостоятельную	 отрасль	 обществознания,	 которой	
в	недалёком	будущем	предстоял	научный	расцвет	[5,	с.	108–109].

В.	Ивановский	пришёл	к	выводу	о	том,	что	такая	часть	обществозна-
ния,	 как	 государствоведение,	 исследующее	 в	 том	 числе	 и	 механизмы	
формирования	 органов	 государственной	 власти,	 должно	 представлять	
собой	часть	социологии,	которую	можно	назвать	политической	социоло-
гией.	Рассматривая	государство	как	форму	общественной	жизни,	учёный	
отмечал,	 что	 объектом	 исследования	 социолога-государствоведа,	 долж-
ны	 стать	 и	 вопросы	 государственного	 (а,	 соответственно,	 и	 избиратель-
ного)	права,	так	как	в	изучаемых	правовых	нормах	отражается	реальная	
юридическая	 жизнь	 народа,	 действия	 конкретных	 общественных	 сил.	



117СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2023 

Предыстория электоральной социологии в дореволюционной россии:  опыт междисциплинарного анализа
Кажанов О. А.

С	 позиций	 социологического	 метода,	 В.	 Ивановский	 рассматривал	 кор-
пус	 избирателей	 как	 совокупность	 представителей	 различных	 социаль-
ных	групп,	обладающих	неоднозначными,	а	нередко	и	альтернативными	
политическими	 интересами.	 Учёный	 в	 любой	 избирательной	 кампании	
видел	 механизм	 групповой	 борьбы	 за	 государственную	 власть.	 Харак-
тер	 и	 результаты	 этой	 борьбы	 во	 многом	 определяются	 применяемыми	
избирательными	системами,	результативность	которых,	в	свою	очередь,	
зависит	 от	 общественных	 условий	 (исторических	 условий,	 соотноше-
ния	классовых	сил,	уровня	развития	политического	сознания	населения	
и	т.	д.)	[21,	с.	11–12,	51–52,	160,	171–184].

Выводы	 П.	 Берлина	 и	 В.	 Ивановского	 носили	 прогнозный	 характер,	
так	как	оба	исследователя	признавали	как	неразвитость	теоретико-мето-
дологической	базы	социологии,	так	и	методов	эмпирических	исследова-
ний,	которые	должны	были	лечь	в	основу	новых	отраслевых	социологи-
ческих	дисциплин	[5,	с.	109;	21,	с.	1].

Не	способствовал	становлению	отечественной	электоральной	социоло-
гии	и	уровень	развития	института	политических	выборов,	в	первую	оче-
редь,	в	самой	России.	Однако	и	в	дальнейшем	этот	процесс	был	«заморо-
жен»	политическими	событиями	в	России	(революционные	потрясения	
1917	г.,	установление	советской	власти	с	последующим	переходом	к	то-
талитарному	политическому	режиму),	которые	на	длительное	историче-
ское	время	сделали	невозможными	научные	политико-социологические	
исследования,	в	том	числе	в	рамках	электоральной	проблематики.	Лишь	
на	рубеже	80–90-х	гг.	ХХ	в.	ситуация	изменилась	в	благоприятную	сто-
рону,	но	накопленный	отечественный	опыт	изучения	поведения	избира-
теля	на	выборах	к	этому	времени	был	полностью	забыт.	Его	место	заня-
ли	 зарубежные	 методологические	 и	 методические	 разработки,	 которые	
и	легли	в	основу	создания	российской	электоральной	социологии.

Заключение

Подводя	итог	вышесказанному,	отметим,	что	использование	междис-
циплинарного	 подхода	 позволяет	 понять	 логику	 трансформации	 отече-
ственной	 дореволюционной	 политико-правовой	 мысли,	 изучавшей	 ин-
ститут	выборов,	в	направлении	социологизации	научных	исследований.	
Этот	 процесс	 начался	 на	 рубеже	 XIX–XX	 вв.	 и	 продолжался	 вплоть	 до	
1917	г.	Он	включал	в	себя	несколько	взаимосвязанных	этапов.	Сначала	
в	 рамках	 «классических»	 обществоведческих	 дисциплин	 формируется	
научная	проблематика,	разрешить	которую	в	рамках	объектно-предмет-
ного	 поля	 данных	 наук	 становилось	 невозможно.	 Далее	 начинается	 ак-
тивный	 поиск	 новых	 подходов	 к	 её	 разрешению	 в	 рамках	 других	 науч-
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ных	дисциплин,	в	том	числе	и	социологии.	Появляются	первые	попытки	
проведения	 социологического	 анализа	 выборной	 проблематики,	 в	 рам-
ках	 которого	 правоведы	 и	 политические	 мыслители	 пытаются	 получить	
ответы	на	поставленные	вопросы.	В	процессе	этих	исследований	начинают	
выдвигаться	 эвристические	 идеи,	 предвосхищающие	 определённые	 на-
правления	 последующих	 научных	 электорально-социологических	 изы-
сканий.	Наконец,	возникают	первые	представления	о	необходимости	вы-
деления	 ряда	 вопросов	 выборной	 проблематики	 в	 рамках	 традиционных	
обществоведческих	наук	в	отдельную	научную	дисциплину,	расположен-
ную	на	«стыке»	социологии	и	этих	обществоведческих	дисциплин.	Таким	
образом,	 можно	 констатировать	 тот	 факт,	 что	 предыстория	 современной	
отечественной	 электорально-социологической	 мысли,	 которая	 своими	
корнями	уходит	в	дореволюционный	период	истории	России,	была	тесно	
связана	с	политико-правовыми	исследованиями	института	выборов.
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political science. It is concluded that the practice of this kind of research led represen-
tatives of these sciences to formulate the problem of electoral choice, that was rather 
difficult to solve within the framework of traditional methodological directions. The ap-
peal to sociological approaches of the theoretical and empirical levels made it possible 
to advance in the study of electoral issues and led researchers to the idea of separating 
its part into the area of special scientific research. The main stages of the formation 
of socio-electoral research are analysed: from the first attempts to study electoral be-
haviour in order to solve legal and political problems in the aspect of understanding the 
institution of elections to the emergence of the idea of creating a special sociological 
discipline, within which the phenomenon of electoral choice should be considered. The 
heuristic guesses of scientists of pre-revolutionary Russia are highlighted, that antici-
pated a number of research areas in the electoral sociology of the twentieth century. The 
methods of empirical electoral research, that were first tested in the practice of scientific 
and sociological work, are analysed. It is noted that neither the level of development of 
the institution of elections, nor the level of scientific methodology and methods of so-
ciological research in pre-revolutionary Russia contributed to the formation of a special 
scientific discipline - electoral sociology, and subsequent political events in the country 
blocked this process for a long historical time.

Key words: domestic electoral sociology, prehistory of electoral sociology in pre- 
revolutionary Russia, interdisciplinary approach, development of electoral sociological 
research
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Введение

Феномен	 волонтёрства	 в	 социологической	 науке	 изучается	 со	 второй	
половины	XX	в.	Исследовательский	интерес	к	добровольческому	движе-
нию	 носит	 не	 систематический,	 а	 скорее	 фрагментарный	 характер.	 Рос-
сийскими	и	зарубежными	учёными	изучаются	в	частности	и	различные	
аспекты	 волонтёрской	 деятельности.	 Причем	 внимание	 исследователей	
к	 данному	 явлению	 увеличивается	 вместе	 с	 ростом	 масштаба	 самого	 во-
лонтёрского	движения	во	всем	мире	[1].	Одним	из	наиболее	быстро	разви-
вающихся	направлений	волонтёрского	движения	является	чрезвычайное	
волонтёрство	 (спасательное).	 Возросшее	 количество	 природных	 ката-
строф	во	всем	мире	и	России	и	особенно	пандемия	COVID-19	стали	мощ-
ными	стимулами	развития	этого	направления	гражданской	активности.

Участие	добровольцев	в	ликвидации	последствий	чрезвычайных	ситу-
аций	(далее	–	ЧС)	–	распространённая	практика	во	всем	мире,	поддержка	
которой	осуществляется	и	на	государственном	уровне.	Так,	во	Франции,	
Великобритании	 и	 Германии	 добровольцы	 составляют	 большую	 часть	
сил,	привлекаемых	для	ликвидации	последствий	ЧС.	В	городах	Канады	
спасательные	 подразделения	 включают	 как	 профессионалов,	 так	 и	 до-
бровольцев.	Добровольные	пожарные	группы	проходят	специальное	обу-
чение,	имеют	стандартное	оборудование	и	управляются	непосредственно	
местными	или	региональными	властями.	В	Италии	добровольцам	граж-
данской	защиты	предоставляется	отпуск	на	срок	до	30	дней	для	участия	
в	ликвидации	ЧС	[2].

В	России	 волонтёрство	 является	 важной	 частью	 жизни	 и	 развития	
общества,	в	том	числе	и	в	вопросах	ликвидации	последствий	ЧС.	Во-
лонтёрские	 организации	 сотрудничают	 с	 МВД	 и	 Следственным	 ко-
митетом	в	рамках	поисковой	деятельности,	а	также	с	МЧС	в	области	
защиты	 населения	 и	 территорий	 от	 ЧС,	 обеспечения	 пожарной	 без-
опасности	 и	 безопасности	 людей	 на	 водных	 объектах	 [3].	 Необходи-
мость	развития	спасательного	волонтёрства	в	РФ	обусловлено	участив-
шимися	 природными	 катастрофами	 (по	 данным	 МЧС,	 рост	 числа	 ЧС	
в	России	связан	в	первую	очередь	с	паводками	и	с	лесными	пожарами)	
и	 признанием	 официальными	 службами	 факта	 повышения	 эффектив-
ности	поисково-	спасательных	операций	за	счет	участия	в	них	волонтё-
ров.	 С	 точки	 зрения	 МЧС	 одной	 из	 приоритетных	 считается	 задача	
увеличения	 количества	 граждан,	 занимающихся	 добровольческой	 де-
ятельностью	 или	 вовлечённых	 в	 работу	 добровольческих	 организаций,	
осуществляющих	 деятельность	 в	 области	 защиты	 населения	 и	 террито-
рий	от	ЧС,	обеспечения	пожарной	безопасности	и	безопасности	людей	на	
водных	объектах.
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Исследования	 чрезвычайного	 волонтёрства	 в	 отечественной	 социоло-
гии	появились	не	более	15	лет	назад	и	остаются	довольно	редкими.	Наи-
более	 значительный	 вклад	 в	 изучение	 социологического	 аспекта	 этого	
феномена	 был	 сделан	 в	 рамках	 целевого	 исследовательского	 проекта	
«Волонтёрство	в	ЧС	как	ответ	на	природные	и	техногенные	вызовы	в	Рос-
сии»,	 осуществлённого	 сотрудниками	 Института	 социологии	 ФНИСЦ	
РАН,	в	рамках	которого	выявлено	значительное	количество	социальных	
и	демографических	особенностей	волонтёров-спасателей	[4].	

В	 то	 время	 как	 в	 целом	 типичными	 представителями	 волонтёрской	
деятельности	 являются	 студенты	 преимущественно	 женского	 пола,	
не	 имеющие	 постоянной	 занятости	 и	 собственной	 семьи,	 чрезвычай-
ные	волонтёры	в	большинстве	случаев	это	люди	30–49	лет,	работающие	
в	промышленной,	строительной	или	IT	сферах,	с	доходом	выше	среднего.	
Распределение	среди	волонтеров	по	полу	схоже	по	структуре	с	соотноше-
нием	мужчин	и	женщин	в	стране	в	целом	–	44%	мужчин	и	56%	женщин.	
Зачастую	 волонтёры-спасатели	 имеют	 детей	 и	 состоят	 в	 браке.	 Также	
можно	отметить	отличия	мотивов	и	ценностных	ориентаций	волонтёров	
чрезвычайного	 направления	 [5].	 Такие	 особенности	 обусловлены	 повы-
шенной	 опасностью	 и	 строгой	 формализованностью	 спасательной	 дея-
тельности,	а	также	необходимостью	материальных	вложений	в	оборудо-
вание	и	обучение	для	эффективной	работы.	

При	 этом	 волонтерство	 в	 ЧС	 как	 предмет	 исследования	 не	 остаётся	
в	границах	социологического	знания	–	перспективы	его	изучения	гораз-
до	 шире:	 психология,	 право,	 педагогика,	 информатика,	 инженерия	 –	
учёные	 самых	 разных	 профилей	 признают	 актуальность	 исследования	
данного	направления	волонтёрской	деятельности.	Тем	не	менее	имеющий-
ся	разрозненный	и	несистематизированный	массив	исследований	в	разных	
науках	 не	 даёт	 целостного	 представления	 о	 чрезвычайном	 волонтёрстве	
и	не	позволяет	оценить	существующие	пробелы	в	знании	о	нём,	а	также	
выявить	проблемы,	с	которыми	сталкиваются	волонтёры	этого	направле-
ния.	Эти	существенные	пробелы	в	социологическом	знании	обусловили	
необходимость	осуществления	целевого	обзорного	анализа	современных	
исследований	постковидного	периода	(2020–2022	гг.),	посвящённых	спа-
сательному	волонтёрству.	

Дополнительно	 следует	 отметить,	 что	 в	 России	 сложилась	 уникаль-
ная	 специфика	 деятельности	 чрезвычайного	 волонтёрства,	 обусловлен-
ная	 совокупностью	 ряда	 факторов:	 огромная	 площадь	 некартографиро-
ванных	 участков	 местности,	 что	 затрудняет	 проведение	 спасательных	
работ;	 преобладание	 лесистой	 местности	 при	 низкой	 природоохранной	
культуре	населения	и,	как	следствие,	частое	возникновение	неконтроли-
руемых	пожаров;	большинство	ЧС	развивается	в	природной,	а	не	город-
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ской	 среде,	 не	 подверженной	 сейсмической	 активности;	 возникновение	
и	 развитие	 чрезвычайного	 волонтёрства	 как	 стихийного	 гражданского	
участия	 (не	 более	 чем	 15	 лет	 назад),	 начинающего	 обретать	 поддерж-
ку	государства	через	механизмы	взаимодействия	с	профессиональными	
спасательными	службами,	а	также	финансовую	(грантовую)	и	организа-
ционную	помощь.	В	западных	странах	данное	направление	волонтёрства	
привлекает	 интерес	 исследователей	 примерно	 с	 середины	 XX	 в.,	 поэто-
му	 справедливо	 сказать	 об	 уже	 сформированном	 корпусе	 исследований	
и	подходов	с	учетом	местной	специфики.	В	России	же	эта	область	иссле-
дований	только	зарождается.	В	связи	с	этим	при	разработке	методологии	
и	методов	осуществления	аналитического	обзора	было	принято	решение	
сосредоточиться	на	работах	отечественных	исследователей.

Наш	 обзор	 мы	 относим	 к	 типу	 обзора  предметного  поля  (scoping  re
view). На	«выходе»	такой	обзор	дает	возможность	«не	только	определить	
границы	 конкретного	 проблемного	 поля	 и	 выявить	 тенденции	 в	 его	 ис-
следовании,	 но	 и	 локализовать	 пробелы	 в	 существующем	 знании	 в	 его	
рамках»	[6	с.	137].

Методология и методы

Обзор	 осуществлён	 на	 базе	 анализа	 результатов	 отечественных	 на-
учных	 исследований	 за	 2020–2022	 гг.,	 посвящённых	 изучению	 чрез-
вычайного	волонтёрства.	Источниками	данных	выступили	электронные	
научные	 библиотеки	 «Еlibrary.ru»,	 «КиберЛенинка»,	 «ResearchGate»,	
а	также	поисковая	система	по	научным	публикациям	«Google	scholar».	
Авторы	 не	 устанавливали	 ограничений	 по	 научным	 дисциплинам	 при	
поиске	 исследований,	 поскольку	 целью	 было	 определение	 тех	 аспектов	
феномена	чрезвычайного	волонтёрства,	которые	в	настоящее	время	изу-
чаются	и	привлекают	внимание	исследователей.	Такой	подход	позволяет	
выделить	большую	часть	наиболее	актуальных	проблем	развития	данно-
го	направления.	

Отбор	публикаций	производился	авторами	вручную,	никакие	инструмен-
ты	автоматического	сбора	данных	не	были	задействованы.	Выбор	публика-
ций	осуществлялся	по	следующим	ключевым	словосочетаниям:	«Волонтё-
ры	ЧС»,	«Волонтёрство	в	ЧС»,	«Волонтёрство	в	чрезвычайных	ситуациях»,	
«Волонтёры	 в	 чрезвычайных	 ситуациях»,	 «Поисково-спасательное	 во-
лонтёрство»,	 «Поисково-спасательная	 деятельность»,	 «Поисково-спаса-
тельная	работа»,	«Спасательное	волонтёрство»,	«Пожарное	волонтёрство».	

Критериями	отбора	публикаций	выступили:
Научный	 характер	 публикаций.	 В	 анализ	 включались	 статьи,	 вклю-

ченные	 в	 базу	 РИНЦ,	 а	 также	 материалы	 из	 сборников	 по	 итогам	 кон-
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ференций	 и	 научно-практических	 семинаров.	 Статьи,	 репортажи	
и	 заметки	 информационных	 агентств,	 материалы	 интервью	 и	 другие	
научно-		популярные	материалы	в	ходе	анализа	не	рассматривались.	

Соответствие	 выходных	 данных	 публикации	 заданному	 периоду.	
В	выборку	вошли	работы,	опубликованные	не	ранее	2020	г.	При	этом	до-
пускалось,	чтобы	само	исследование,	результаты	которого	описаны	в	пу-
бликации,	было	проведено	раньше.

Соответствие	 источника	 заявленной	 проблематике.	 Особое	 внимание	
уделялось	содержанию	публикации,	поскольку	результаты	поиска	содер-
жали	в	себе	большое	количество	работ,	посвящённых	волонтёрству	в	це-
лом,	либо	другим	его	направлениям,	а	не	проблематике	волонтёрства	в	ЧС.

Выборка	публикаций	формировалась	в	два	этапа:	сначала	первый	ис-
следователь	проходил	полный	путь	поиска,	соблюдая	все	критерии	отбо-
ра,	затем	второй	исследователь	полностью	повторял	путь	первого	с	целью	
не	допустить	потери	данных.	В	результате	было	отобрано	82	публикации.	
В	первую	очередь	публикации	были	разделены	на	тематические	группы:	
социологические	и	социально-психологические	аспекты	изучения	чрез-
вычайного	 волонтёрства;	 проблемы	 взаимодействия	 волонтёров	 с	 госу-
дарственными	 спасательными	 службами;	 несовершенство	 правовой	 си-
стемы	 и	 законодательного	 регулирования	 чрезвычайного	 волонтёрства;	
особенности	образовательной	подготовки	волонтёров	для	участия	в	спа-
сательной	деятельности;	роль	новейших	технических	и	цифровых	техно-
логий	в	процессе	ликвидации	ЧС.

На	следующем	этапе	каждый	из	авторов	анализировал	полный	текст	
публикации	 для	 оценки	 её	 актуальности,	 новизны	 и	 характера	 рассма-
триваемых	 проблем.	 В	 результате	 в	 обзор	 были	 включены	 46	 публика-
ций.	 Выделение	 смысловых	 блоков,	 группировка	 результатов	 исследо-
ваний	и	их	описание	проводились	авторами	совместно	для	минимизации	
роли	субъективной	оценки	и	повышения	качества	анализа.	

Результаты

В	результате	проведённого	анализа	были	выделены	три	тематических	
кластера,	 в	 рамках	 которых	 исследователи	 рассматривают	 различные	
аспекты	 феномена	 чрезвычайного	 волонтёрства.	 Первый	 составили	 ис-
следования	 ценностей	 и	 мотиваций	 волонтёров,	 участвующих	 в	 ликви-
дации	 ЧС	 и	 поисковой	 деятельности.	 Во	 второй	 кластер	 вошли	 рабо-
ты,	посвящённые	анализу	взаимодействия	волонтёров	с	официальными	
спасательными	 службами.	 Исследования	 данного	 кластера	 можно	 до-
полнительно	разделить	на	три	подгруппы:	коммуникативные,	правовые	
и	образовательные	–	в	зависимости	от	рассматриваемого	аспекта	взаимо-
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действия.	Третий	кластер	связан	с	технико-технологическими	трансфор-
мациями,	затронувшими	деятельность	чрезвычайного	волонтёрства.	Его	
составили	 две	 подгруппы:	 исследования	 цифровизации	 волонтёрского	
движения	и	внедрение	инновационных	технических	средств.	Особенно-
стью	данного	блока	стал	анализ	зарубежного	опыта	исследований	и	раз-
работок,	 проведённый	 с	 целью	 демонстрации	 прогресса	 отечественных	
технологий.	Выполненный	обзор	позволил	описать	специфику	деятель-
ности	волонтёрского	движения	спасательного	направления	и	сформули-
ровать	 ряд	 нерешённых	 в	 настоящее	 время	 проблем,	 препятствующих	
развитию	актуального	и	востребованного	в	России	гражданского	движе-
ния	–	чрезвычайного	волонтёрства.	

Обсуждение результатов

Ценности и мотивации волонтёров, работающих в условиях ЧС. 
Ценности	 волонтёров,	 задействованных	 в	 ЧС,	 отличаются	 от	 ценностей	
обычных	волонтёров	(Н.	С.	Воронина,	А.	А.	Гречаная).	У	первых	превали-
рует	стремление	к	ощущению	новизны,	для	них	не	характерны	ценности	
гедонизма,	достижения	и	традиций.	При	этом	у	волонтёров	ЧС	ценности	
универсализма,	 благожелательности	 и	 самостоятельности	 выражены	 не	
так	сильно,	как	у	волонтёров	других	направлений.	В	целом	волонтёров	ЧС	
можно	описать	как	стремящихся	выйти	за	рамки	своего	«Я»	[12]	1.

П.	 В.	 Чипурная	 и	 Е.	 А.	 Кузнецова	 в	 исследовании	 2021	 г.,	 посвящён-
ном	ценностям	волонтёров	поисково-спасательных	отрядов,	отметили,	что	
ценности	профессиональных	спасателей	отличаются	от	ценностей	поиско-
во-спасательных	волонтёров.	Основными	ценностями	для	волонтёров-спаса-
телей	являются	самостоятельность	(как	мыслительная,	так	и	выраженная	
в	действии),	благожелательность	 и	 забота	 об	 окружающих.	 У	 профессио-
нальных	спасателей	благожелательность	и	забота	об	окружающих	также	
стоит	на	первом	месте,	что	говорит	об	общей	природе	их	деятельности,	вы-
раженной	в	разных	формах.	При	этом	для	профессионалов	их	репутация,	
конформизм	 и	 скромность	 гораздо	 важнее,	 чем	 для	 волонтёров.	 Для	 по-
следних	 преобладающее	 значение	 имеют	 эмоциональная	 вовлечённость,	
желание	помогать	людям	и	приносить	пользу	обществу,	а	также	ценность	
общения	и	принадлежности	к	коллективу.	Авторы	подчеркивают,	что	уча-
стие	 в	 поисково-спасательной	 деятельности	 –	 осознанное	 решение	 добро-
вольцев,	а	их	ценности	устойчивы	к	внешним	обстоятельствам	[45].

Если	говорить	о	мотивации	волонтёров	в	целом,	то	стоит	рассмотреть	ре-
зультаты	 исследования,	 проведённого	 в	 2020–2021	 гг.	 А.	 В.	 Меренковым	

1	Здесь	и	далее	в	квадратных	скобках	и	курсивом	указывается	номер	источника	из	Библиогра-
фического	списка	публикаций,	на	основе	анализа	которых	выполнена	обзорная	статья.	
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и	 П.	 А.	 Хоровой.	 На	 основе	 данных	 18	 глубинных	 интервью	 и	 опроса	
378	 волонтёров	 из	 25	 субъектов	 РФ	 были	 сделаны	 следующие	 выводы:	
наиболее	 популярным	 направлением	 является	 событийное	 и	 культурное	
волонтёрство,	 связанное	 с	 проведением	 мероприятий	 и	 праздников;	 во-
лонтёрство	в	сфере	общественной	безопасности	оказалось	одним	из	наиме-
нее	привлекательных	направлений,	как	и	волонтёрство	в	сфере	граждан-
ско-патриотического	воспитания.	В	качестве	мотиваций	были	выделены:	
стремление	к	безвозмездной	помощи	тем,	кто	оказался	в	сложной	ситуа-
ции	(отметили	порядка	50%	опрошенных),	выполнение	важной	для	обще-
ства	 работы	 (32%),	 желание	 помочь	 конкретным	 людям	 (14%),	 помощь	
в	охране	природы	(10%).	Помимо	альтруистических	ценностей,	23%	опро-
шенных	 заниматься	 волонтёрством	 мотивирует	 профессиональный	 рост	
и	полезные	контакты,	порядка	13%	стремятся	реализовать	свои	умения,	
способности	и	знания.	Данные	позволяют	считать,	что	перечисленные	мо-
тивы	достаточно	сильны,	поскольку	почти	80%	опрошенных	утверждают,	
что	точно	готовы	продолжать	добровольческую	деятельность	дальше [29].

А.	 А.	 Рогачева	 и	 О.	 В.	 Ковальчук	 в	 2021	 г.	 провели	 опрос,	 объектом	
которого	стали	участники	поисково-спасательной	группы	«Лиза	Алерт»	
(опрошено	100	человек).	Результаты	показали,	что	для	волонтёров	преи-
муществом	 участия	 в	 добровольческой	 деятельности	 являются	 возмож-
ность	спасать	людей	(45%),	интересные	знакомства	(22%),	возможность	
раскрыться	 и	 проявить	 себя	 по-новому	 (11%),	 принадлежность	 к	 орга-
низации	 (8%),	 полезные	 контакты	 (5%)	 и	 борьба	 с	 одиночеством	 (5%).	
Наибольшую	мотивацию	для	волонтёров	в	сфере	общественной	безопас-
ности	дают	сильные	эмоции	при	спасении	жизни	человеку.	Однако,	как	
и	в	других	исследованиях,	авторами	отмечается,	что	волонтёрство	в	дан-
ной	сфере	остаётся	одним	из	менее	развитых	направлений	[34].

О	том,	что	в	основе	мотивации	волонтёров-спасателей	лежит	желание	
помогать	людям,	также	писала	Н.	С.	Воронина.	На	основе	анализа	дан-
ных	45	интервью	волонтеров,	работающих	в	условиях	ЧС,	она	выделила	
пять	типов	мотивации:	альтруистический	(потребность	помогать	людям	
и	делать	мир	лучше),	защитный	(уход	от	личных	проблем),	личностный	
(самореализация	 и	 саморазвитие),	 социальный	 (потребность	 в	 одобре-
нии	 и	 причастности	 к	 группе	 единомышленников),	 карьерный	 (жела-
ние	стать	спасателем).	Наибольшее	значение	имеют	личностные	мотивы,	
а	наименее	значимы	–	карьерные [11].

Наличие	 и	 степень	 мотивации	 –	 важный	 фактор	 для	 продолжения	
работы	 волонтёром,	 тем	 не	 менее	 её	 одной	 недостаточно.	 Выводы	 ис-
следования	 Н.	 А.	 Фроловой	 обосновывают	 необходимость	 полноценной	
психологической	 подготовки,	 упражнений	 и	 тренингов,	 имитирую-
щих	критическую	ситуацию.	Опрос	432	волонтёров-спасателей	методом	
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онлайн-	анкетирования	продемонстрировал	связь	(T-test)	между	участи-
ем	в	ликвидации	ЧС	(стихийных	бедствий)	и	наличием	психических	рас-
стройств	(p=0.05),	что	позже	выражалось	в	том,	что	каждый	новый	опыт	
работы	в	ЧС	вызывал	посттравматические	синдромы	у	волонтёров	в	85%	
случаев.	Также	автор	ссылается	на	практику	обязательной	психологиче-
ской	подготовки	в	США	–	курсы	«HAZWOPER»	с	тремя	уровнями	под-
готовки,	каждый	из	которых	нужно	повторять	ежегодно,	а	возможность	
перейти	на	новый	уровень	подтверждается	аттестацией [41].

Г.	 В.	 Талалаева	 подчеркивает,	 что	 при	 длительном	 кризисе	 в	 обще-
ственной	 жизни,	 как,	 например,	 период	 пандемии	 COVID-19,	 экстре-
мальное	волонтёрство	может	проявить	деструктивные	черты	в	поведении	
молодёжи.	 Контакт	 с	 людьми,	 пострадавшими	 в	 ЧС,	 может	 вызвать	 у	
молодых	 волонтёров	 культурный	 шок,	 посттравматическое	 стрессовое	
расстройство,	синдром	выгорания	или	аномии	и	развитие	рентных	форм	
поведения	в	социуме	[38].

О.	 С.	 Маторина	 и	 её	 коллеги	 отметили,	 что	 формирование	 волонтёр-
ских	групп	для	участия	в	ликвидации	ЧС	должно	производиться	с	учё-
том	 психологических	 особенностей	 добровольцев.	 Для	 этого	 рекомен-
дуется	проводить	специальное	тестирование,	в	которое	должен	входить	
анализ	личностных	особенностей,	включая	темперамент.	Это	необходи-
мо	не	только	для	предотвращения	психологических	срывов,	но	и	для	по-
вышения	эффективности	работы	команды,	путём	грамотного	подбора	её	
членов	и	наставников	[28].

Взаимодействие волонтеров-спасателей с государственными спа-
сательными службами.	 В.	 А.	 Воронов	 пишет	 о	 необходимости	 при-
менения	 социальных	 технологий	 для	 повышения	 эффективности	 во-
лонтёрской	 деятельности	 в	 условиях	 чрезвычайности.	 Автор	 выделяет	
важность	 грамотной	 организации	 такой	 деятельности.	 На	 основе	 ана-
лиза	данных	социологических	исследований	предлагается	использовать	
следующее:	 кадровые	 технологии	 волонтёрства,	 технологии	 корпора-
тивного	волонтёрства,	информационного	воздействия,	социального	пар-
тнёрства,	 социальный	 аудит,	 социальное	 проектирование,	 технологии	
цифрового	волонтёрства	и	краудсорсинг [13].

В	 ряде	 других	 исследований	 (А.	 Ю.	 Тараканов,	 И.	 В.	 Багажков,	
В.	П.	Гаврюшенко,	Н.	А.	Сафронов)	подчеркивается	необходимость	сла-
женной	 координации	 действий	 волонтёров	 и	 профессиональных	 спаса-
телей	для	эффективного	использования	человеческих	ресурсов	во	время	
работы	с	последствиями	ЧС	[39; 2; 16]. Проблемы	и	последующие	риски,	
возникающие	в	процессе	взаимодействия	добровольцев	с	профессионала-
ми,	зачастую	становятся	причиной	отказа	спасательных	служб	от	сотруд-
ничества	с	гражданскими	лицами,	несмотря	на	ряд	важнейших	преиму-
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ществ,	 которые	 может	 дать	 такая	 совместная	 деятельность,	 например,	
освобождение	 специалистов	 от	 работы	 с	 населением,	 подготовительные	
и	 уборочные	 мероприятия.	 Кроме	 того,	 волонтёры	 как	 представители	
местного	 сообщества	 могут	 обладать	 ценными	 социально-культурными	
и	 географическими	 знаниями	 [35].	 При	 этом	 привлечение	 НКО	 к	 дея-
тельности	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	ЧС	является	од-
ной	из	задач	государственной	политики	в	данной	области.

В.	П.	Гаврюшенко,	Н.	В.	Перегудова,	Д.	Ю.	Тараканов	также	отмеча-
ют	нежелание	волонтёрских	организаций	и	отдельных	групп	доброволь-
цев	плотно	сотрудничать	с	представителями	МЧС,	что	подразумевает	под	
собой	отказы	от	выполнения	приказов	и	самостоятельную	деятельность	
в	критически-сложных	условиях	[16].	Подобное	поведение	влечёт	риски	
для	 жизни	 и	 здоровья	 самих	 волонтёров.	 Специалистами	 выделяются	
следующие	типы	потенциальных	травм	[15]:	механические,	электриче-
ские,	термические,	климатические,	барометрические	(утопление),	хими-
ческие,	 фиброгенные	 (микрочастицы),	 биологические	 и	 многие	 другие	
(в	целом	более	25	групп	потенциальных	опасностей).

А.	А.	Ценарева	замечает,	что	подобные	разногласия	также	могут	при-
водить	к	неэффективности	волонтёрских	групп	в	целом,	отсутствие	или	
недостаточная	 обеспеченность	 необходимым	 снаряжением	 и	 инструк-
циями	о	поведении	в	ЧС	значительно	сокращают	пользу	от	участия	до-
бровольческих	групп	[44].	Специалистами	(А.	Ю.	Тараканов,	В.	П.	Гав-
рюшенко)	 выделяются	 следующие	 требования	 для	 любого	 волонтёра,	
задействованного	в	ЧС:	обязательная	регистрация,	знание	рабочей	зоны,	
наличие	зоны	сбора	и	отдыха,	обеспечение	инструментами,	доступ	к	мед-
помощи	и	пройденный	инструктаж	[39, 16].

Выявленные	проблемы	решаются	на	уровне	законодательства,	которое	
в	 силу	 обширности	 волонтёрской	 деятельности	 само	 становится	 предме-
том	для	изучения	(О.	Д.	Ратникова).	В	2020	г.	МЧС	России	был	разработан	
комплекс	 нормативно-правовых	 и	 организационно-методических	 доку-
ментов	для	регулирования	деятельности	добровольческих	организаций	на	
всех	её	этапах [33].	Тем	не	менее	Т.	Е.	Холодкова	указывает	на	несовер-
шенство	 законодательной	 базы,	 например,	 поднимается	 проблема	 отсут-
ствия	 гарантии	 страхования	 жизни	 волонтёров,	 работающих	 в	 условиях	
ЧС [43]. Ю.	В.	Уханова,	К.	Е.	Косыгина	и	Е.	Г.	Леонидова	также	в	качестве	
правовых	барьеров	для	развития	волонтёрской	деятельности	выделяют	от-
сутствие	 простого	 и	 понятного	 механизма	 взаимодействия	 добровольцев	
с	 официальными	 спасательными	 службами,	 отсутствие	 налоговых	 льгот	
при	оплате	проезда	и	питания	волонтёров,	ограничения	для	НКО	в	досту-
пе	 к	 помещениям	 и	 материально-техническим	 средствам,	 ограничения	
для	участия	волонтёров	в	региональных	конкурсах	субсидий	для	СОНКО,	
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низкий	 уровень	 информированности	 населения	 о	 возможностях	 участия	
в	добровольческой	деятельности,	рассогласованность	между	различными	
уровнями	 власти	 в	 вопросах	 поддержки	 волонтёрства,	 отсутствие	 регла-
ментированных	стандартов	регулирования	и	поддержки	волонтёрской	де-
ятельности	в	муниципальных	образованиях [40].

Гаврюшенко	 В.	 П.	 называет	 одним	 из	 путей	 решения	 проблем	 ком-
муникации	 МЧС	 с	 добровольческими	 организациями	 реализацию	 под-
готовительных	 образовательных	 программ	 для	 волонтёров.	 Требования	
к	 ним	 следующие:	 измеримость	 оценки	 знания,	 прикладной	 характер,	
применимость	знаний	на	практике.	Цель	программ:	помощь	в	професси-
ональном	росте,	приобретение	нового	опыта,	расширение	круга	возмож-
ных	для	выполнения	задач	[14].

К	 методам	 обучения	 волонтёров	 В.	 Н.	 Брешина,	 И.	 В.	 Каторгина,	
Е.	 Е	 Архипова	 и	 М.	 Г.	 Завидская	 относят	 целый	 спектр	 мероприятий:	
лекции,	 учебно-тренировочные	 мероприятия,	 соревнования,	 тренинги	
и	слёты	добровольцев,	которые	проводятся	с	участием	органов	МЧС	Рос-
сии,	 МВД	 России,	 центров	 медицины	 катастроф,	 спасательных	 служб.	
В	 результате	 волонтёры	 получают	 аттестаты	 о	 пройденной	 подготовке.	
Данная	 система	 позволяет	 официальным	 органам	 объективнее	 оцени-
вать	уровень	подготовки	волонтёра	и	вести	базу	добровольцев,	что	в	свою	
очередь	повышает	качество	и	скорость	отбора	волонтёров	для	привлече-
ния	их	к	участию	в	поисково-спасательных	мероприятиях	или	к	работе	
по	ликвидации	последствий	ЧС	[7].	Важно	понимать,	что	обучение	мо-
жет	проходить	и	в	игровой	форме,	особенно,	если	речь	идёт	о	молодёж-
ных	организациях,	тем	не	менее	важно	сохранять	и	системность	обуче-
ния.	 В	 качестве	 одного	 из	 наиболее	 эффективных	 методов	 системного	
обучения	В.	В.	Харин,	О.	В.	Стрельцов,	О.	С.	Маторина,	О.	Г.	Меретукова	
и	Е.	Ю.	Удавцова	называют	интеграцию	института	наставничества	[27; 
42].	Выделяется	7	видов	наставничества:

Традиционное	–	в	роли	наставника	сверстник,	обладающий	большим	
опытом.	 Его	 задача	 мотивировать	 подопечного	 к	 профессиональному	
развитию.

Партнёрское	 –	 в	 роли	 наставника	 сверстник,	 обладающий	 большим	
опытом.	Его	задача	–	мотивационно-моральная	поддержка	подопечного.

Групповое	 –	 более	 опытная	 группа,	 поддерживает	 менее	 опытную	
группу	 волонтёров.	 Данный	 вид	 коммуникации	 помогает	 создать	 спец-
ифический	микроклимат	в	обеих	группах,	способствующий	вовлечению	
в	рабочий	процесс	и	росту	профессионального	интереса.

Flash-наставничество	–	разовые	встречи	с	более	опытными	волонтёра-
ми,	которые	позволяют	концентрированно	поделиться	опытом,	навыка-
ми	и	знаниями.
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Скоростное	 –	 создание	 сети	 коммуникаций	 между	 волонтёрами,	 об-
ладающими	 разным	 опытом,	 на	 основе	 общих	 интересов.	 Очень	 важна	
площадка	для	встреч,	которая	позволит	максимально	быстро	выстроить	
социальные	связи.

Реверсивное	 –	 наставником	 становится	 более	 молодой	 и	 менее	 опыт-
ный	 волонтёр,	 его	 задача	 заключается	 в	 инновационном	 просвещении	
старшего.	Взамен	молодой	наставник	может	получить	не	менее	важные	
знания	традиционного	характера,	подкреплённые	опытом.

Виртуальное	–	онлайн-формат	встреч	с	более	опытными	специалиста-
ми	с	целью	получить	ответы	на	возникшие	вопросы.	Причём	за	молодым	
волонтёром	не	закреплён	определённый	наставник,	система	работает	как	
быстрая	онлайн-поддержка.	

Тем	не	менее	другие	исследователи,	например,	Г.	В.	Талалаева,	пола-
гают,	 что	 даже	 предварительная	 подготовка	 добровольцев	 для	 участия	
в	 спасательной	 деятельности	 не	 может	 сделать	 поведение	 волонтёров,	
участвующих	в	ЧС,	управляемым.	А	на	основе	социологического	опроса	
участников	 II	 Всероссийского	 образовательного	 форума	 для	 волонтёров	
«Мы	–	будущее	МЧС	России»	автором	был	сделан	вывод	о	нецелесообраз-
ности	применения	подобного	рода	мероприятий	для	подготовки	волонтё-
ров	к	работе	в	условиях	ЧС [38].

Роль технологического и цифрового прогресса в развитии чрезвы-
чайного волонтёрства.	Предотвращение	и	ликвидация	последствий	ЧС	
и	 поисково-спасательные	 операции	 –	 сложный	 по	 своей	 структуре	 про-
цесс,	 требующий	 грамотной	 координации	 и	 эффективного	 управления.	
И	как	любой	сложно	управляемый	процесс,	чрезвычайное	волонтёрство	
нуждается	 в	 максимальной	 оптимизации,	 в	 том	 числе	 за	 счёт	 техно-
логизации	 и	 цифровизации.	 Спасательные	 группы	 используют	 БПЛА	
(беспилотные	 летательные	 аппараты),	 дроны,	 специализированные	 ин-
фракрасные	 и	 тепловизионные	 камеры.	 Параллельно	 появляются	 циф-
ровые	разработки	разной	степени	сложности:	от	программ,	упрощающих	
генерацию	 поисковых	 анкет,	 до	 систем	 поискового	 искусственного	 ин-
теллекта	и	тренировочных	симуляторов	катастроф.

Поскольку	 сейчас	 в	 России	 становится	 актуальной	 политика	 импор-
тозамещения,	 мы	 считаем	 необходимым	 описать	 не	 только	 российские	
разработки	в	области	цифровизации	и	технологизации	волонтёрства,	но	
и	зарубежные,	что	позволит	оценить	нынешний	уровень	российских	раз-
работок	 и	 понять,	 какие	 инновации	 могут	 быть	 актуальны	 для	 внедре-
ния	в	российскую	практику.

Одним	из	наиболее	популярных	способов	применения	новых	техноло-
гий	в	области	спасательных	работ	стало	внедрение	всевозможных	БПЛА,	
в	том	числе	дронов.	Данное	направление	постоянно	развивается	с	начала	
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2000-х	 гг.,	 когда	 беспилотники	 постепенно	 начали	 выполнять	 не	 толь-
ко	военные,	но	и	гуманитарные	и	гражданские	функции.	Актуальность	
применения	подобной	технологии	для	волонтёров,	работающих	в	услови-
ях	ЧС,	заключается	в	широком	спектре	возможностей	их	использования:

Экономия  ресурсов.	 В	 данном	 обзоре	 уже	 не	 раз	 поднимался	 вопрос	
ресурсного	 обеспечения	 волонтёрства.	 Борьба	 с	 ЧС	 –	 дорогой	 и	 слож-
но	 реализуемый	 процесс,	 а	 БПЛА	 частично	 решают	 данную	 проблему	
(Л.	А.	Головина,	А.	С.	Гордиенко,	И.	М.	Ламков).	Современные	летатель-
ные	аппараты	способны	непрерывно	находиться	в	воздухе	более	часа	и	при	
этом	развивать	скорость	до	50–70	километров	в	час,	а	возможность	уста-
навливать	на	БПЛА	любительские	и	полупрофессиональные	видеокамеры	
позволяет	при	стандартной	высоте	полета	в	50	метров	опознавать	предме-
ты	размером	11–13	сантиметров.	Также	стоит	упомянуть	про	возможность	
взлетать	и	садиться	в	местах,	не	доступных	поисковым	вертолётам	[17].

Получение  достоверной  информации.  Оперативное	 получение	 фото-	
и	 видеоинформации	 по	 сравнению	 с	 пешей	 поисково-спасательной	 ра-
ботой	позволяет	быстрее	принимать	решения	координаторам	поисковой	
операции,	грамотно	и	эффективно	распределять	силы	поисковой	группы	
(К.	В.	Корнилов,	А.	Н.	Бочкарев),	[25].

Переноска  грузов.	 Помимо	 камеры	 многие	 аппараты	 способны	 нести	
на	 себе	 груз	 до	 5	 килограмм.	 Данная	 функция	 необходима	 в	 случаях,	
когда	доставка	другим	способом	не	представляется	возможной	или	груз	
нужно	передать	в	кратчайшие	сроки.	Например,	при	обнаружении	поте-
рявшегося	 человека,	 когда	 ему	 срочно	 требуются	 медикаменты	 и	 пита-
ние	(И.	Л.	Пчелин,	Е.	А.	Нартов),	[32].

Тем	не	менее	у	БПЛА	есть	и	свои	минусы.	К.	И.	Ахметова	отмечает,	
что	опыт	использования	летательных	аппаратов	отрядом	«Лиза	Алерт»	
демонстрирует,	 что	 заряда	 одного	 аккумулятора	 хватает	 на	 30–45	 ми-
нут	 полета,	 что	 вынуждает	 строить	 более	 короткие	 маршруты.	 Также	
стоит	отметить,	что	перед	запуском	необходимо	получать	разрешение	на	
взлёт	от	властей,	что	негативно	отражается	на	темпах	работы	волонтёров	
в	силу	бюрократических	процедур.	Ещё	одним	недостатком	беспилотни-
ков	 можно	 считать	 большие	 объёмы	 собранной	 информации,	 которую	
приходится	 обрабатывать.	 Под	 конец	 рабочей	 смены	 волонтёры	 полу-
чают	 около	 2,5	 тысяч	 фотографий	 местности,	 на	 которых	 необходимо	
искать	потерявшегося	человека.	Это	серьёзно	замедляет	процесс	поиска,	
поскольку	требует	больших	временных	затрат	[1].

Для	 решения	 вышеописанных	 проблем	 волонтёры	 используют	 циф-
ровые	технологии	и	искусственный	интеллект	(далее	–	ИИ).	Например,	
«Лиза	Алерт»	используют	совместную	разработку	с	Билайн	«Beeline	AI	–	
Поиск	 людей».	 Нейронная	 сеть	 способна	 определять	 на	 снимках	 сле-
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ды	присутствия	человека	(части	тела,	сумки,	ботинки,	остатки	костра),	
и	самостоятельно	отфильтровывать	ненужные	(пустые)	кадры.	Точность	
алгоритма	составляет	98%,	волонтёрам	остаётся	лишь	проверить	остав-
шиеся	снимки,	на	которых	ИИ	что-то	обнаружил [1].

Параллельно	 с	 Россией	 технология	 использования	 БПЛА	 в	 ЧС	 раз-
вивается	 во	 всём	 мире.	 Отличия	 в	 основном	 заключаются	 в	 условиях	
самих	 ЧС	 в	 зависимости	 от	 специфики	 разных	 стран.	 Если	 в	 России	
самые	 частые	 природные	 катастрофы	 –	 это	 пожары	 и,	 реже,	 наводне-
ния,	то	в	других	странах	мира	специфика	технологических	разработок	
может	быть	полностью	направлена	на	условия	землетрясения,	цунами	
или	ураганов,	а	сами	ЧС	могут	чаще	разворачиваться	в	городской	сре-
де,	а	не	в	лесистой	местности.

Приступая	 к	 описанию	 зарубежного	 опыта,	 мы	 решили	 начать	 с	 бе-
лорусских	 публикаций	 в	 связи	 со	 схожестью	 экологической	 обстановки	
и	 государственных	 структур	 по	 обеспечению	 внутренней	 безопасности	
при	 ЧС.	 Доля	 технических	 средств,	 применяемых	 при	 поисково-спаса-
тельных	работах	в	Беларуси,	ежегодно	увеличивается:	в	2019	г.	числен-
ность	 техники	 выросла	 в	 два	 раза	 по	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом	
(К.	А.	Середа,	О.	Д.	Навроцкий).	Поскольку	ЧС,	как	правило,	происходят	
в	 лесах,	 развивается	 и	 направление	 БПЛА	 (в	 белорусских	 публикаци-
ях	–	БЛА).	Ранее	мы	уже	обозначали	проблему	обнаружения	следов	чело-
века	в	лесу	на	материалах,	собранных	дроном.	Если	в	России	на	помощь	
сейчас	приходит	ИИ,	то	в	Беларуси	–	тепловизионные	камеры.	Это	доро-
гая	 технология	 (от	 3	 до	 12	 тысяч	 долларов),	 но	 в	 совокупности	 с	 БПЛА	
позволяет	 сильно	 сэкономить	 время	 и	 силы.	 Тепловизионные	 камеры	
существуют	 двух	 типов:	 ручные	 портативные	 (тепловизоры,	 бинокли,	
прицелы,	монокуляры)	и	устанавливаемые	на	БПЛА,	однако	второй	тип	
используется	 редко	 в	 силу	 своей	 недоработанности	 (проблемы	 с	 кроной	
деревьев,	высокая	стоимость,	повышенные	требования	к	пилоту)	[37].

Для	поиска	пострадавших	в	городской	среде	инженеры	из	Японии	раз-
работали	 робота-континуума	 (червя),	 способного	 быстро	 продвигаться	
между	завалами	и	обломками	и	обнаруживать	пострадавших	за	счёт	на-
личия	множества	специализированных	датчиков	(микрофоны,	лидары,	
динамики).	 Ю.	 Ямаути,	 Ю.	 Амбе,	 Х.	 Нагано	 и	 др.	 пишут	 об	 успешных	
испытаниях	данной	модели	в	искусственно	смоделированной	ситуации,	
аналогичной	аварии	на	АЭС	«Фукусима»	и	планируют	дальнейшее	раз-
витие	прототипа	[48].

Помимо	 городской	 среды	 или	 лесного	 массива,	 поисково-спасатель-
ные	 мероприятия	 проводятся	 также	 в	 горной	 местности,	 в	 пещерах	
и	ущельях.	Имеются	сведения	о	совместной	разработке	Б.	Линдквиста,	
К.	Канеллакиса	и	С.	С.	Мансури	инженеров	из	США	и	Швеции,	получив-
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шей	наименование	«роевые	дроны».	Это	специальная	технология	«Micro	
Aerial	Vehicles»	(MAVs),	позволяющая	объединять	группы	легковесных	
БПЛА	с	целью	3D-моделирования	области	поиска	в	пещерах	(картогра-
фирования)	 за	 счёт	 генерации	 облака	 точек.	 Внедрение	 подобной	 тех-
нологии	 позволяет	 решить	 целый	 ряд	 проблем	 обследования	 строения	
пещер	 перед	 поисками,	 а	 также	 заранее	 смоделировать	 карты	 обнару-
женных	ущелий	[47].

Еще	одна	проблема,	с	которой	сталкиваются	волонтёры,	–	сложность	
информирования	 общества	 о	 возможностях	 гражданского	 участия.	 Де-
фицит	 кадров	 в	 волонтёрской	 сфере	 существует	 всегда,	 особенно	 среди	
добровольцев,	готовых	участвовать	в	ликвидации	ЧС.	Данная	проблема	
решается	за	счёт	интеграции	цифровых	технологий	в	процесс	привлече-
ния	добровольцев.

В	2020	г.	И.	А.	Малый,	В.	В.	Булгаков,	И.	Ю.	Шарабанова	и	О.	И.	Ор-
лов	 провели	 в	 России	 большое	 исследование,	 посвящённое	 проектиро-
ванию	мобильного	приложения	со	следующими	функциями:	получение	
оповещений	 о	 ЧС;	 вызов	 экстренных	 служб;	 карта	 расположения	 экс-
тренных	 служб;	 возможность	 волонтёрам	 регистрироваться	 на	 ЧС;	 воз-
можность	вызывать	волонтёров;	образовательный	раздел	на	случай	ЧС,	
включающий	игровую	форму	повествования.	В	ходе	исследования	были	
проанализированы	 зарубежные	 аналоги,	 доступные	 на	 сервисе	 «Google	
Play»,	и	сделана	попытка	создать	мобильное	приложение	«Предотвраще-
ние,	спасение,	помощь»	с	учётом	российской	специфики [26].

В	Беларуси	мобильные	технологии	также	используются	волонтёрами,	
участвующими	в	поисково-спасательных	работах.	Программа	ПСО	«Си-
муран»	 ускоряет	 генерацию	 поисковых	 анкет	 (ориентировок)	 с	 инфор-
мацией	о	пропавшем	человеке,	что	даёт	возможность	быстрее	уведомить	
общественность	о	ЧС.

Если	цифровые	решения	в	области	информирования	НКО	о	возникнове-
нии	ЧС	сейчас	разрабатываются,	то	на	этапе,	когда	волонтёрские	органи-
зации	должны	проинформировать	общественность	и	призвать	волонтёров,	
остаётся	 множество	 нерешённых	 проблем.	 Г.	 Г.	 Бахматова	 и	 А.	 Е.	 Хро-
менкова	выделяют	различные	способы	информирования	общества	о	про-
изошедшей	 ЧС:	 сайты	 волонтёрских	 организаций,	 личные	 и	 групповые	
страницы	волонтёров	в	социальных	сетях,	группы	в	мессенджерах,	публи-
кации	в	СМИ,	телефоны	горячих	линий	фондов,	мобильные	приложения,	
страницы	на	сайтах-агрегаторах	благотворительных	фондов	[3].

На	основе	вышеупомянутого	исследования	были	обоснованы	рекомен-
дации	 по	 повышению	 качества	 информирования	 общественности	 о	 воз-
никающих	 проблемах	 и	 эффективности	 работы	 по	 привлечению	 людей	
в	волонтёрские	организации [3]:
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Необходимо иметь среди кадров фонда SMM-специалиста и специали-
ста по PR-деятельности. В большинстве организаций подобная работа ло-
жится на плечи рядовых волонтёров, которые не обладают ни специаль-
ными навыками, ни знаниями для осуществления такой деятельности. 
При этом именно грамотная работа SMM и PR отдела обеспечивает узна-
ваемость фонда и доверие к нему со стороны общества и потенциальных 
волонтёров.

Требуется наличие специалиста, отвечающего за публичную базу во-
лонтёров. Многие НКО публикуют список руководителей фонда, работ-
ников, которые получают заработную плату, но при этом личности во-
лонтёров, как правило, недоступны. Это снижает привлекательность 
работы и доверие к фондам и, как следствие, вероятность вступления 
в организацию новых участников.

Имеется потребность в разработке стратегии развития НКО и, в том 
числе, каналов социальной коммуникации таких организаций. Её на-
личие позволяет не только чётко определять цели работы, но и, со-
ответственно транслировать, делать доступными для общества. Стратегия 
также подразумевает точные формулировки задач, которые предстоит ре-
шать волонтёрам, и позволяет оценивать эффективность работы, а, следо-
вательно, быстрее справляться с возникающими проблемами.

Целесообразно ввести разработку онлайн-анкет для новых волонтёров. 
Большинство фондов предлагают позвонить им на горячую линию или 
оставить волонтёрам свою почту, некоторые размещают на сайте форму 
заявки или ссылку на анкету в Google Forms. Существуют ресурсы про-
фессионального анкетного отбора волонтёров по разным направлениям. 
Такой вариант отбора позволяет организации ещё на первом этапе найти 
именно те кадры, дефицит которых испытывает фонд.

Ввести омниканальный подход к информированию. Важно разра-
ботать такую систему, которая бы охватывала несколько каналов ин-
формирования, чтобы при отсутствии у волонтёра или потенциального 
волонтёра доступа к одному каналу связи не терялась информация. На-
пример: волонтёр подписан на группу в мессенджере, а информация о ре-
гистрации на участие в поисково-спасательной операции предоставляет-
ся через е-mail-рассылку новостей сайта. 

Значительное влияние на развитие цифровизации среди волонтёр-
ских организаций, занятых в реагировании на ЧС, оказала пандемия 
COVID-19. Являясь ЧС мирового уровня, эпидемия нарушила работу 
множества социальных процессов, обнажив недостатки сложившей-
ся системы, в том числе и внутри волонтёрского сообщества. Одной из 
сложнейших проблем, которую необходимо было решать, стала реали-
зация волонтёрской деятельности в условиях масштабного карантина. 
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О.	А.	Башева	и	П.	О.	Ермолаева	показали,	что	если	ранее	цифровые	тех-
нологии	использовались	для	сбора	пожертвований,	рекрутинга	волонтё-
ров	и	информирования	общественности,	то	под	влиянием	пандемии	ситу-
ация	изменилась	[5].

Анализируя	 развитие	 цифрового	 волонтёрства	 за	 рубежом	 в	 период	
эпидемии	COVID-19,	можно	заметить,	что	в	разных	странах	по	всему	миру	
были	введены	новые	цифровые	решения	для	оптимизации	волонтёрской	
деятельности	(Ю.	В.	Ермолаева,	А.	А.	Гречаная,	О.	А.	Башева).	В	Кении	
волонтёрами	была	создана	обучающая	платформа	Amref	для	повышения	
квалификации	 медицинских	 работников.	 Во	 Франции	 крупнейшие	 ме-
дицинские	и	волонтёрские	фонды	объединились	в	Facebook	1,	чтобы	кон-
тролировать	 процедуру	 изоляции.	 В	 частности,	 за	 счёт	 договорённости	
с	 иностранными	 фондами	 внутри	 Франции,	 данное	 решение	 позволило	
взять	 под	 контроль	 соблюдение	 ограничений	 в	 среде	 мигрантов.	 Также	
были	созданы	сайты,	на	которых	можно	было	получить	продукты	питания	
и	товары	первой	необходимости,	а	медицинские	работники	получили	воз-
можность	попросить	помощи	в	уходе	за	детьми.	В	Сербии	волонтёры	орга-
низовали	«онлайн-кофе»,	такая	практика	помогла	людям,	находящимся	
в	 кризисном	 состоянии,	 получать	 консультации	 и	 общаться.	 В	 Латвии	
программисты	 провели	 хакатон	 (форум,	 на	 котором	 специалисты	 за	 от-
ведённое	время	решают	поставленные	проблемы	в	области	IT)	для	поиска	
цифровых	 и	 технологических	 решений	 борьбы	 с	 COVID-19.	 В	 Китае	 на-
блюдался	рост	цифрового	активизма,	большая	часть	мер	борьбы	с	распро-
странением	вируса	была	реализована	через	«WeChat»	–	социальную	сеть,	
обладающую	 самым	 обширным	 функционалом	 в	 мире,	 в	 том	 числе	 вну-
тренней	платформой	для	набора,	формирования,	организации	и	локализа-
ции	волонтеров.	В	России	развивались	платформы	DOBRO.RU	и	движение	
#МЫВМЕСТЕ,	в	целом,	стоит	отметить	роль	хештегов	в	распространении	
информации,	связанной	с	борьбой	с	эпидемией	[21].

Невозможность	 собираться	 большими	 группами	 позволила	 развить-
ся	онлайн-образованию	в	области	подготовки	чрезвычайных	волонтёров	
и	онлайн-коммуникации	в	целом,	что	в	свою	очередь	сподвигло	сообще-
ства	волонтёров	к	налаживанию	связей	со	специалистами	из	IT-области.	
Тем	 не	 менее	 необходимо	 понимать,	 что	 пандемия	 дала	 толчок	 толь-
ко	 в	 направлении	 цифровизации	 теоретического	 обучения	 волонтёров	
(О.	 А.	 Башева,	 П.	 О.	 Ермолаева).	 Ранее	 мы	 уже	 описывали	 насколько	
большую	 роль	 в	 чрезвычайном	 волонтёрстве	 играет	 подготовительная	
практика,	 сборы,	 тренинги,	 в	 том	 числе	 и	 физические	 тренировки.	 Всё	
это	 оказалось	 невозможным	 в	 условиях	 изоляции,	 однако	 необходимо	

1	Соцсеть	признана	в	России	экстремистской.
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высоко	 оценить	 степень	 адаптивности	 волонтёрского	 сообщества	 к	 той	
ЧС,	которая	коснулась	его	непосредственно [5].

Поскольку	активная	практика	волонтёрства	в	ЧС	была	приостановле-
на	в	период	карантина,	на	новый	уровень	вышло	цифровое	волонтёрство	
в	 области	 ЧС,	 которое	 заключалось	 в	 сборе	 и	 анализе	 обширных	 пото-
ков	 данных,	 связанных	 с	 чрезвычайными	 происшествиями,	 их	 систе-
матизации,	 а	 также	 создании	 и	 развитии	 новых	 цифровых	 проектов,	
компьютерных	программ,	мобильных	приложений,	целью	которых	ста-
ло	 ускорение	 работы	 волонтёрских	 сообществ,	 содействие	 силам	 МЧС	
(О.	А.	Башева,	П.	О.	Ермолаева).	[4].

Заключение 

Обзор	исследований	волонтёрской	деятельности	в	сфере	общественной	
безопасности	позволил	нам	выделить	основные	проблемы	и	препятствия	
для	развития	данного	направления	добровольческой	деятельности.

В	первую	очередь	отметим,	что	на	данный	момент	нет	единых	правил	
подготовки	 волонтёров	 к	 спасательной	 деятельности,	 что	 влечёт	 за	 со-
бой	целый	ряд	негативных	последствий:	физические	и	психологические	
травмы	у	волонтёров,	их	неэффективные	или	наносящие	вред	действия	
во	время	ЧС,	отсутствие	желания	у	профессиональных	спасателей	при-
влекать	добровольцев	к	ликвидации	ЧС.	Особого	внимания	заслуживает	
психологическая	подготовка:	зарубежный	опыт	показывает	(США),	что	
она	требуется	даже	волонтёрам	с	большим	опытом.

Отсутствует	 налаженная	 коммуникация	 между	 добровольцами	 и	 со-
трудниками	МЧС.	В	ряде	статей,	которые	были	нами	рассмотрены,	при-
водятся	примеры	поисково-спасательных	мероприятий,	в	ходе	которых	
у	МЧС	не	получалось	руководить	деятельностью	волонтёров	в	условиях	
последствий	стихийного	бедствия.	Эту	проблему	хотя	бы	частично	мож-
но	решить	именно	за	счёт	обучающих	аттестационных	программ	подго-
товки.	Однако	возникает	вопрос:	достаточно	ли	сейчас	волонтёров,	чтобы	
допускать	до	участия	в	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	только	ат-
тестованных?

Ответом	 на	 него	 становится	 следующая	 проблема.	 И.	 А.	 Зайце-
ва,	 А.	 А.	 Рогачева,	 О.	 В.	 Ковальчук,	 М.	 Н.	 Кичерова,	 В.	 М.	 Сурнина,	
А.	В.	Меренков,	П.	А.	Хорова	отмечают,	что	спасательное	волонтёрство	
является	одним	из	наименее	(5–7%	от	общего	числа	волонтёров)	привле-
кательных	направлений	волонтёрства	[22; 34; 23; 29].

Многие	 некоммерческие	 организации	 сталкиваются	 с	 проблемой	 ин-
формирования	общественности	о	чрезвычайных	ситуациях,	что	снижает	
количество	 новых	 добровольцев.	 Анализ	 показал,	 что	 проблема	 заклю-
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чается	 в	 некомпетентности	 работников	 фондов,	 занятых	 призывом	 но-
вых	волонтёров.

Ряд	 исследователей	 указывает	 на	 несовершенство	 законодательной	
базы,	контролирующей	права	и	обязанности	волонтеров	(А.	В.	Васильев,	
Н.	Д.	Воротнев,	В.	В.	Бритвина,	М.	С.	Демченко).	Несмотря	на	ежегод-
ные	обновления	законов,	в	области	права	не	утихают	споры,	в	том	числе	
о	 необходимости	 минимальной	 оплаты	 труда	 по	 образцу	 зарубежных	
практик  [9],	 обязательном	 страховании	 жизни,	 регулировании	 уровня	
допуска	в	зависимости	от	уровня	знаний	и	опыта	волонтёра	и	информи-
ровании	населения	о	ЧС	с	целью	пропаганды	волонтёрства	[19].

Также	 в	 качестве	 проблем,	 связанных	 с	 развитием	 добровольческих	
организаций	в	стране,	выявлены	низкое	доверие	к	ним	со	стороны	насе-
ления	(П.	В.	Гурьянова).	В	качестве	решения	волонтёрским	организаци-
ям	предлагается	стать	более	прозрачными	и	подотчётными	[18].	По	сути	
речь	 здесь	 идёт	 о	 распространенном	 в	 обществе	 стереотипе	 об	 «отмыва-
нии	 денег»	 через	 НКО,	 с	 которым	 должны	 бороться	 сами	 волонтёрские	
организации.

Обзор	статей	по	технологическому	и	цифровому	оснащению	волонтё-
ров,	 занятых	 ликвидацией	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	 поисково-спаса-
тельной	деятельностью	продемонстрировал,	что	внедрение	новых	техно-
логий	зависит	от	характера	наиболее	часто	происходящих	чрезвычайных	
ситуаций	 в	 разных	 странах:	 поиск	 в	 лесной	 местности	 –	 БПЛА;	 поиск	
в	 горной	 местности	 и	 пещерах	 –	 специализированные	 дроны;	 разруше-
ния	в	городской	среде	–	роботы-поисковики.	Цифровые	разработки	в	ос-
новном	 направлены	 на	 упрощение	 коммуникации	 между	 волонтёрами,	
МЧС	и	общественностью,	а	также	на	сокращение	времени	поиска:	нейро-
сети	для	поиска	людей	на	фотографиях	местности,	нейронное	картогра-
фирование	и	моделирование	местности	поисков.

Представленные	 нами	 результаты	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 обра-
зовательные	и	подготовительные	практики	волонтёров	для	работы	в	ус-
ловиях	 ЧС	 с	 каждым	 годом	 расширяются	 и	 профессионализируются,	
таким	образом	увеличивается	эффективность	добровольческой	деятель-
ности	в	сфере	общественной	безопасности.	Однако	существующие	курсы	
всё	ещё	несовершенны	и	требуют	дальнейшего	изучения	с	целью	их	оп-
тимизации	 и	 понимания	 специфики	 той	 работы	 и	 тех	 проблем,	 кото-
рые	могут	решать	волонтёры	с	приобретёнными	знаниями	и	навыками.	
Также	 пристального	 внимания	 и	 дальнейшего	 исследования	 требуют	
цифровизация	 волонтёрской	 деятельности	 и	 возможности	 применения	
современных	 технических	 средств	 волонтёрами-спасателями,	 которые	
становятся	акторами	социально	значимого	гражданского	движения.	
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Жанр	 монографии	 А.	 Л.	 Андреева	 «Российское	 образование	 в	 Пуш-
кинскую	 эпоху»	 равным	 образом	 может	 быть	 отнесён	 и	 к	 историко-со-
циологическим,	и	к	культурологическим	исследованиям.	Это	междис-
циплинарный	анализ	образования	как	системообразующего	основания	
и	 базовой	 ценности	 социума	 в	 поворотный	 момент	 развития	 русской	
культуры.	 Читатель,	 интересующийся	 проблемами	 образования,	 зна-
ком	 с	 работами	 Андреева,	 каждая	 из	 которых	 –	 заметное	 явление	
в	 исторической	 социологии	 образования.	 Отметим,	 что	 именно	 соци-
ологический	 взгляд	 на	 историю	 образования	 придаёт	 исследованиям	
этого	автора	глубину	и	обоснованность,	позволяет	выявить	общесоцио-
логические	закономерности.

Обозначенные	 хронологические	 рамки	 исследования	 –	 заявка	 на	 не-
что	 большее,	 чем	 простое	 перечисление	 реформ	 в	 сфере	 образования.	
Это	некое	обязательство,	которое	автор,	как	чувствуется,	с	удовольстви-
ем	 принимает,	 –	 показать	 взаимосвязь	 уникальной	 культурной	 среды	
российского	общества	первой	половины	XIX	в.	с	шагами	в	развитии	об-
разовательных	 практик	 и	 институтов.	 Этот	 период	 –	 особый	 в	 русской	
истории	 не	 только	 потому,	 что	 гений	 Пушкина	 одарил	 то	 время	 своим	
присутствием,	но	и	потому,	что	создаётся	уникальная	интеллектуальная	
среда	российского	социума,	формируются	новые	общественные	настрое-
ния,	ценности,	особый	эмоциональный	фон	и	поведенческие	практики.	
Достижения	той	эпохи	не	тускнеют	со	временем,	а	их	подлинная	значи-
мость	лишь	проясняется,	предстаёт	в	качестве	«парадигмального	социо-
культурного	образца»,	по	удачному	выражению	автора.	Действительно,	
«Пушкинская	эпоха	–	это	не	только	начало	расцвета	русской	словесно-
сти,	 когда	 окончательно	 вырабатывается	 русский	 литературный	 язык,	
это	 также	 и	 время	 интеллектуального	 становления	 той	 новой	 плеяды	
учёных	 и	 деятелей	 образования,	 которые	 положили	 начало	 мировому	
признанию	отечественной	науки»	(1,	с.	7).	Это	время	творческой	свобо-
ды,	 интеллектуального	 и	 художественного	 «рывка	 в	 будущее»,	 задела	
культурного	фундамента	российского	социума.	

А.	 Л.	 Андреев	 справедливо	 отмечает,	 что	 история	 образования	 чаще	
всего	представлена	в	нашей	литературе	как	описание	различных	аспек-
тов	 развития	 образовательных	 практик	 –	 будь	 то	 анализ	 учебных	 уста-
вов,	 университетской	 жизни,	 частного	 преподавания,	 женского	 образо-
вания,	 развитие	 школьных	 учреждений	 в	 различных	 регионах	 России	
(1,	с.	12).	Но	для	глубокого	социологического	анализа	функций	и	эври-
стических	возможностей	образования	как	социального	института	такой	
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сугубо	исторический	подход	совершенно	недостаточен.	Требуется	общая	
картина	 широкого	 общественного	 культурного	 фона,	 дающего	 возмож-
ность	 соотнести	 эмпирическое	 поле	 истории	 с	 социологией	 культуры	
и	общей	теорией	исторического	процесса.	Не	констатация	отдельных	го-
сударственных	и	частных	образовательных	инициатив,	а	внимание	к	но-
вой	картине	социума.	

Вместе	 с	 тем	 под	 влиянием	 прочитанного	 отмечу	 –	 здесь	 мы	 найдём	
и	насыщенную	историческую	канву,	во	многом	уточняющую	и	даже	ме-
няющую	привычную	стереотипизированную	картину,	–	эрудиция	авто-
ра	позволяет	читателю	ознакомиться	с	новыми	интересными	деталями,	
именами	(или	забытыми,	или	несправедливо	односторонне	представлен-
ными).	Но	главным	достоинством	работы	является	то,	что	социологиче-
ский	взгляд	позволяет	схватить	общий	смысл,	выявить	новые	тенденции,	
показать,	если	можно	так	выразиться,	надсобытийную	канву,	интенцио-
нальность	общественного	развития.

Не	 нуждается	 в	 обосновании	 утверждение,	 что	 образование	 –	 фак-
тор	Большой	истории.	Правда,	с	точки	зрения	социологического	подхо-
да	здесь	возникают	определённые	вопросы.	Какие	же?	Достаточно	легко	
проиллюстрировать	роль	образования	как	фактора	экономического	роста.	
Для	этих	целей	существует	целая	система	индикаторов	(например,	инди-
катор	 связи	 экономического	 роста	 и	 продолжительности	 образования).	
Впрочем,	попутно	отметим,	что	и	эти	индикаторы	не	всегда	работают,	они	
вариативны	в	отношении	различных	типов	культур.	Но	как	измерить	вли-
яние	 образования	 на	 такие	 качественные	 характеристики	 социума,	 как	
«духовная	 атмосфера»,	 «креативная	 среда»,	 «новая	 интеллектуальная	
среда»,	«новая	почва	культуры»	и	т.	п.?	Понятно,	что	дать	количественное	
измерение	влиянию	образования	на	эти	«тонкие	материи»	весьма	затруд-
нительно.	Хотя	конкретного	статистического	материала	вполне	достаточ-
но	–	внимательный	читатель	найдёт	впечатляющие	цифры	роста	общего	
числа	грамотных,	числа	лицеев,	училищ	и	гимназий	и	т.	п.	Но	смысловой	
отсыл	 именно	 к	 пушкинской	 эпохе	 заставляет	 искать	 примеры	 влияния	
образования	в	иной	плоскости	–	в	появлении	новых	культурных	практик,	
достижениях	музыки,	поэзии,	литературы.	Автор	на	огромном	историче-
ском	материале	иллюстрирует,	как	образование,	этот	системообразующий	
институт	нации,	подтягивает	и	зачастую	«вытягивает»	всю	сложную	цепь	
общественных	 отношений,	 играет	 роль	 ключевого	 фактора	 социальной	
и	 культурной	 динамики	 (1,	 с.	 34).	 Теряет	 ли	 своё	 значение	 статистика	
роста	 народных	 училищ	 и	 другие	 чисто	 количественные	 показатели?	
Отнюдь.	Иллюстрации	связи	образования	и	культурной	динамики	обще-
ства	рассматриваются	как	разноуровневые,	но	взаимно	подпитывающие	
друг	друга	пласты	общества	«разного	уровня	залегания».	
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Монография	 состоит	 из	 13	 глав.	 Отметим	 некоторые	 узловые	 момен-
ты.	 Первая	 глава	 монографии	 «Имперское	 просвещение	 и	 русское	 об-
щество	 на	 рубеже	 XVIII	 –	 XIX	 столетий».	 Это	 время	 хронологически	
совпадает	с	началом	царствования	Александра	I.	«Дней	Александровых	
прекрасное	начало»,	продолжая	петровские	инициативы	и	видоизменяя	
их	в	духе	времени,	создавало	достаточно	оптимистичные,	хотя	зачастую	
и	иллюзорные	ожидания	общества.	

Какие	новые	тенденции	в	развитии	образовании	начала	XIX	в.	можно	от-
метить?	Прежде	всего,	это	формирование	новой	для	тогдашней	России	иде-
ологии	образования,	когда	развитие	образования	понимается	уже	как	госу-
дарственная	задача,	требующая	планомерных	государственных	решений.	

Правительство,	 по	 сути	 дела,	 впервые	 в	 русской	 истории	 выдвинуло	
в	 качестве	 цели	 не	 подготовку	 известного	 количества	 профессионально	
обученных	 людей	 –	 активных,	 деловых,	 компетентных	 (в	 чём	 состоял	
«государственный	 заказ»	 петровского	 времени),	 а	 достижение	 опреде-
лённого	образовательного	уровня	широких	социальных	слоёв	(1,	с.	19).	
Для	реализации	этих	целей	ставилась	задача	формирования	целой	сети	
университетов	 –	 речь	 идёт	 о	 так	 называемом	 «университетском	 проек-
те».	Забегая	вперёд,	отметим,	что	он	не	был	вполне	реализован.	Но	бес-
прецедентная	 по	 масштабу	 государственная	 образовательная	 инициа-
тива	впечатляет.	Старые	и	вновь	создаваемые	университеты	выступали	
как	культурные	кластеры,	как	«паруса»,	вели	в	ту	страну,	куда	хотелось	
приплыть...	Влияние	университетов	на	общественную	жизнь	многопла-
ново	и	неоспоримо,	что	аргументированно	показано	в	монографии.	При-
мер.	 Университеты,	 наряду	 с	 традиционными	 функциями,	 способство-
вали	и	развитию	языковой	среды	общества.	Университетская	практика	
начала	XIX	в.	предполагала	обучение	на	русском	языке.	А	ведь	это	на-
чало	длинной	цепочки,	вытягивающей	целую	цепь	последствий,	смысл	
которых	проявился	не	сразу.	На	русском	языке,	по	меткому	замечанию	
автора,	стало	возможным	говорить	на	самые	сложные	и	отвлечённые	фи-
лософские	темы,	выражать	тончайшие	оттенки	мысли,	которыми	люди	
пушкинской	 эпохи	 могли	 воспользоваться	 как	 уже	 готовым,	 подарен-
ным	им	богатством	(1,	с.	25).	

Появляются	и	новые	формы	социальной	коммуникации	–	интеллекту-
альная	дружба,	художественные	занятия,	распространяются	увлечения	
музыкой,	 литературой,	 театром,	 собиранием	 предметов	 старины.	 Это	
способствовало	«конструированию»	нового	типа	индивидуальности,	воз-
никновению	новых	психотипов	–	тонко	чувствующих,	способных	к	само-
рефлексии,	наделённых	эстетическим	вкусом,	широкими	гуманитарны-
ми	запросами.	Разумеется,	речь	идёт	об	образованном	дворянстве,	но	за	
ним	тянется	и	часть	городского	населения.	
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Хорошей	иллюстрацией	к	новым	формам	интеллектуальной	организа-
ции	в	пушкинскую	эпоху	является	глава	«Интеллектуальная	среда	“об-
разованного	общества”».	Каковы	же	эти	формы?	Они	разнообразны.	Пре-
жде	 всего,	 это	 дозволенные	 правительством	 «вольные»	 и	 «дружеские»	
сообщества	научной,	литературной	и	просветительской	направленности,	
которые	становились	своего	рода	«пунктами	прикрепления»	и,	добавим	
мы,	«пунктами	сборки»	элементов	интеллектуальной	среды	(1,	с.	293).	

Примечательно,	 что	 различные	 учёные	 и	 просветительские	 ассоци-
ации	 были	 не	 только	 в	 столицах,	 но	 и	 в	 Казани,	 Ярославле,	 Харькове,	
Риге,	Виннице	–	своего	рода	культурных	центрах,	проявивших	себя	на	
разных	направлениях	интеллектуальной	деятельности	–	в	словесности,	
в	изучении	истории,	в	краеведческих	исследованиях	и	др.	Что	это,	как	не	
культурный	базис	объединения	страны?	

В	этой	же	связи	нельзя	не	упомянуть	и	о	неформальных	творческих	со-
дружествах	и	собраниях	–	т.	е.	о	всевозможных	кружках,	которые	стали	
распространённой	практикой	в	то	время.	Фокус	тем	этих	неформальных	
интеллектуальных	 объединений	 широк	 –	 это	 и	 интерес	 к	 самым	 глубо-
ким	философским	проблемам	(русское	гегельянство	нашло	свою	почву	не	
только	в	университетских	аудиториях),	и	сравнительное	изучение	куль-
тур,	что	не	могло	не	формировать	вопросов	об	осмыслении	исторического	
пути	России,	её	будущего.	В	этих	собраниях	кипит	живая	жизнь,	стол-
кновение	различных	мнений,	поиски,	дискуссии	(1,	с.	299).

Общество	(конечно,	прежде	всего,	дворянское)	почувствовало	вкус	ин-
теллектуального	 диалога,	 когда	 требовалось	 не	 только	 внимать	 голосу	
авторитетов,	но	каждый	мог	активно	участвовать	в	этом	творческом	мно-
гоголосье,	где	все	–	равные	собеседники,	где	возможно	интеллектуальное	
соперничество.	Излишне	говорить,	что	это	участие	предполагает	и	доста-
точно	высокий	уровень	образованности	–	он	нужен	и	для	неформальных	
диспутов,	и	в	салонной	беседе,	и	на	дружеской	пирушке.	

Автор	 пишет,	 что	 всех	 объединяла	 общая	 увлечённость	 литературой	
и	 новейшими	 веяниями	 мысли.	 При	 этом	 формирующаяся	 вокруг	 уни-
верситета	интеллектуальная	среда	не	была	отделена	от	столичного	обще-
ства,	а	была	своего	рода	его	продолжением:	зачастую	споры	переходили	
из	светских	салонов	на	университетские	кафедры	и	наоборот	(1,	с.	299).	
Так	складывается	культурная	традиция	«золотого	века»	русской	литера-
туры,	отозвавшаяся	звонким	эхом	десятилетия	спустя.

Прекрасной	иллюстрацией	к	сказанному	может	служить	Царскосель-
ский	лицей.	Педагогические	новации	и	принципы	организации	учебно-
го	процесса	 (запрет	на	физические	наказания,	индивидуальный	подход	
к	 обучению,	 тесный	 неформальный	 контакт	 преподавателей	 и	 лицеи-
стов)	 способствовали	 формированию	 в	 лицеистах	 внутренней	 свободы,	
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независимости	ума,	творческой	индивидуальности,	создавали	атмосфе-
ру	 интеллектуальной	 дружбы.	 Царскосельскому	 лицею	 суждено	 было	
стать	 альма-матер	 целой	 плеяды	 выдающихся	 деятелей	 России,	 среди	
которых,	помимо	А.	С.	Пушкина,	надо	отметить	крупнейшего	русско-
го	 дипломата,	 многолетнего	 министра	 иностранных	 дел	 Российской	
империи	князя	А.	М.	Горчакова.	Впоследствии	Царскосельский	лицей	
также	 окончили	 знаменитый	 писатель	 Н.	 Е.	 Салтыков-Щедрин,	 из-
вестный	 русский	 философ	 Н.	 Я.	 Данилевский,	 общественный	 деятель	
и	 крупный	 педагог	 Н.	 А.	 Корф,	 министры	 М.	 Х.	 Рейтерн,	 Н.	 К.	 Гирс	
и	Д.	А.	Толстой.

Автор	с	полным	правом	подчёркивает,	что	самый	главный	итог,	с	ко-
торым	 российское	 образование	 и	 наука	 завершали	 XVIII	 и	 входили	
в	XIX	столетие,	–	это	не	столько	учреждения	как	таковые,	сколько	ин-
теллектуальный	 человеческий	 капитал,	 образованные	 люди,	 яркие	 ин-
дивидуальности,	 которые	 задают	 уровень	 и	 стиль,	 особенно,	 конечно,	
в	столицах,	но	и	не	только.	

А.	Л.	Андреев	затрагивает	не	новый,	но	по-прежнему	актуальный	во-
прос	о	корнях,	моделях	и	самобытности	наших	университетских	струк-
тур.	 В	 исследовательской	 среде	 часто	 возникают	 споры	 по	 поводу	 того,	
какой	модели	следовали	создатели	отечественной	школы	высшего	обра-
зования.	 Ведь,	 как	 известно,	 даже	 М.	 В.	 Ломоносов	 ориентировался	 на	
уже	существовавшие	образцы	европейских	университетов.	Приходят	на	
ум	слова	В.	Г.	Белинского,	писавшего,	что	русская	литература	–	не	ту-
земное,	а	пересадное	растение	–	мысль,	с	которой	хочется	спорить.	А	как	
обстояло	дело	с	университетами?

Известно,	что	высшее	образование	у	нас	возникает	не	из	университет-
ской	 средневековой	 среды,	 а	 из	 утилитарно	 ориентированных	 учебных	
заведений,	 востребованных	 практикой	 модернизационных	 петровских	
реформ.	

В	 Европе	 логика	 была	 иной	 –	 университеты	 имели	 длинную	 исто-
рию.	 Как	 известно,	 к	 XIX	 в.	 там	 сложилось	 несколько	 моделей	 выс-
шего	 образования.	 Французская	 –	 с	 её	 всеобъемлющим	 государствен-
ным	контролем,	системой	Больших	школ,	нацеленных	на	формирование	
утилитарных	 профессиональных	 качеств,	 с	 достаточно	 жёстким	 бюро-
кратическим	 контролем.	 По	 существу,	 модель	 антиуниверситетская,	
поскольку	 сама	 идея	 университета	 ассоциировалась	 с	 монархической	
системой,	крайне	непопулярной	в	то	время.	Германская	модель	класси-
ческого	гумбольдтовского	университета	с	его	плодотворной	идеей	едине-
ния	образовательной	и	исследовательской	деятельности	–	идея	«обучаю-
щей	науки».	Вспомним,	что	не	преподаватель	для	студента,	и	не	студент	
для	преподавателя,	а	они	оба	–	для	науки.	Несколько	обособленно	стояла	
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английская	 университетская	 система	 с	 определённой	 независимостью	
от	 государственного	 контроля	 (что	 было	 характерно	 для	 многих	 конти-
нентальных	 университетов),	 со	 значительной	 ролью	 церкви,	 с	 акцен-
том	на	развитие	индивидуальных	личностных	качеств,	а	не	только	и	не	
столько	на	приобретение	набора	определённых	знаний.	

Какую	же	модель	можно	считать	нормативной	для	университетской	
системы	 России	 и	 сложилась	 ли	 у	 нас	 собственная	 система	 высшей	
школы?	

А.	 Л.	 Андреев	 не	 настаивает	 на	 «особости»	 русского	 пути,	 уникаль-
ности	 российской	 системы	 образования,	 да	 это	 и	 трудно	 было	 бы	 сде-
лать,	учитывая	общеевропейский	контекст	развития	университетов.	Но	
он	 и	 не	 разделяет	 взгляд	 на	 российскую	 систему	 образования	 как	 на	
заимствованный	 проект.	 Россия	 не	 пошла	 по	 пути	 относительно	 сво-
бодных	германских	университетов	–	как	известно,	руководство	универ-
ситетами	 в	 России	 было	 прерогативой	 государства.	 Но	 и	 не	 разделила	
практику	 Франции	 и	 Австрии,	 где	 государственный	 контроль	 был	 на	
порядок	 жёстче.	 Российское	 образование	 демонстрирует	 не	 просто	 сре-
динный	путь	между	германской	и	французской	моделью,	а	собственное	
уникальное	сочетание,	баланс,	пригодный	именно	для	российской	ситуа-
ции	(1,	с.	162).	Более	того,	А.	Л.	Андреев	доказательно	подчёркивает,	что	
к	началу	XIX	в.	в	России	сложилась	своя,	во	многом	уникальная	и	при	
этом	 достаточно	 эффективная	 система	 управления	 образованием	 –	 не	
являющаяся	ни	робким	ученичеством	и	подражательством,	ни	тем	более	
слепым	копированием.

Правда,	 следуя	 историческим	 фактам,	 автор	 упоминает	 и	 противо-
положную	 точку	 зрения.	 В	 частности,	 мнение	 такого	 авторитета,	 как	
Н.	М.	Карамзин,	утверждавшего,	что	на	российской	почве,	где	образо-
вание	ещё	не	стало	самоценностью,	попытка	расширения	университет-
ского	 образования	 едва	 ли	 может	 быть	 успешной	 и	 самостоятельной,	
поскольку	в	обществе	не	сложился	запрос	на	университетское	образова-
ние.	Действительно,	а	был	ли	он	в	России?	Безусловно,	был.	Он	форми-
ровался	 по	 ходу	 действия,	 в	 логике	 модернизационных	 реформ	 «свер-
ху»,	 выступая	 и	 как	 следствие,	 но	 зачастую	 и	 как	 самостоятельный	
побудительный	стимул.	Вспомним	пушкинское	«и	в	просвещении	быть	
с	веком	наравне...».	

Главное	 же	 –	 ростки	 формирующихся	 образовательных	 сред	 (самых	
разных	–	от	университетов	до	училищ)	–	это	семена,	упавшие	на	благо-
приятную	почву,	они	проросли	обильными	плодами,	пусть	и	нескольки-
ми	десятилетиями	позднее.	

Впрочем,	в	пользу	самобытности	собственных	образовательных	дости-
жений	 можно	 привести	 конкретные	 примеры	 в	 качестве	 эмпирической	



157СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2023 

Российское образование в историко-социологической перспективе
Гешева  Е. Г. 

иллюстрации.	 Так,	 впечатляют	 достижения	 русской	 педагогики,	 кото-
рая	несколькими	десятилетиями	позднее	приобретёт	характер	самобыт-
ной	педагогической	школы	высокого	уровня	с	такими	блестящими	име-
нами,	как	К.	Д.	Ушинский,	Н.	А.	Корф,	Н.	И.	Пирогов,	Л.	Н.	Толстой.	Да	
и	 ранее	 оригинальные	 педагогические	 идеи	 высказывались	 и	 применя-
лись	на	практике	уже	и	в	начале	XIX	в.	Так,	на	рубеже	XVIII	и	XIX	вв.	
стала	 применяться	 очень	 интересная	 концепция	 преподавания	 матема-
тики	в	рамках	трёх	последовательных	концентрических	кругов,	принад-
лежащая	 С.	 Е.	 Гурьеву,	 оригинальные	 методические	 подходы	 к	 меди-
цинскому	образованию	и,	как	это	особо	подчёркивает	автор,	самобытная	
русская	традиция	художественного	образования	(1,	с.	46).

Обобщая,	отметим,	что	создание	системы	народных	училищ	и	частич-
ная	 реализация	 университетского	 проекта	 составляли	 наиболее	 значи-
мые	достижения	начала	XIX	в.	Автор	во	второй	главе	«Институциональ-
ный	 дизайн	 образования»	 показывает,	 как	 формировались	 институты	
образования.	 С	 точки	 зрения	 социологического	 подхода	 важно	 подчер-
кнуть,	 что	 формирование	 институтов	 образования	 –	 это	 весьма	 убеди-
тельный	 пример	 того,	 как	 структурные	 преобразования	 способствуют	
выполнению	функций	образования	социального	института.	

Дело	 образования	 отныне	 –	 не	 инициатива	 частных	 лиц,	 не	 индиви-
дуальные	 проекты	 (хотя	 таковых	 было	 множество),	 а	 создание	 нового	
институционального	 каркаса,	 образовательных	 «лесов»	 общества.	 До-
статочно	упомянуть,	что	такой	специализированный	управленческой	ор-
ган,	как	Министерство	образования,	был	создан	в	России	раньше	многих	
государств	Европы.

Конечно,	 следует	 признать,	 что	 такие,	 пусть	 и	 масштабные	 проек-
ты	 не	 изменили	 общего	 уровня	 образования	 народных	 низов,	 но,	 как	
представляется,	следует	оценивать	эти	начинания	в	разных	«оптиках».	
Думается,	 если	 мы	 окунёмся	 в	 мир	 статистических	 выкладок,	 фикси-
рующих	 возможность	 и	 реальность	 получения	 образования	 в	 ту	 эпоху,	
то	речь	пойдёт	о	многочисленных	цензах	и	ограничениях,	которые	есте-
ственны	 для	 конкретных	 исторических	 реалий.	 Это,	 пожалуй,	 добавит	
скепсиса	 описанию	 общего	 процесса.	 Если	 мы,	 напротив,	 будем	 анали-
зировать	 ситуацию	 с	 точки	 зрения	 приближения	 к	 идеалу	 социальной	
миссии	 Просвещения,	 то	 это	 будет	 констатация	 очевидного	 прогресса.	
И	наконец,	если	мы	будем	говорить	об	интеллектуальной,	духовной	ат-
мосфере	пушкинской	поры,	то	мы	перенесёмся	из	мира	статистики	к	ши-
рокому	культурологическому	анализу,	где	убеждают	не	цифры	и	процен-
ты,	а	складывающиеся	и	действующие,	зачастую	латентно,	тенденции.	

Например,	 как	 справедливо	 отмечает	 А.	 Л.	 Андреев,	 развитие	 об-
разования	 создавало	 предпосылки	 для	 процесса	 кристаллизации	 новой	
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российской	элиты,	который	проходил	с	активным	и	во	многом	определя-
ющим	участием	дворянского	элемента,	но	уже	не	на	узкой	сословно-дво-
рянской	основе.	Одним	из	примечательных	продуктов	данного	процесса	
стало	 формирование	 особой	 социальной	 группы,	 получившей	 впослед-
ствии	название	интеллигенции	(1,	с.	95).

В	связи	с	этим	А.	Л.	Андреев	затрагивает	интересный	аспект,	который	
практически	не	рассматривается	в	историко-социологической	литерату-
ре.	 Так,	 создаваемые	 российскими	 меценатами	 профессиональные	 учи-
лища	для	людей	«низшего	состояния»	способствовали	преодолению	раз-
рыва	 европеизированного	 дворянства	 и	 «почвенного	 низшего	 класса»,	
носителя	аутентичного	сознания.	

На	примере	реализации	различных	образовательных	инициатив	про-
слеживаются	ростки	самоорганизации	социума,	что	было	совершенно	но-
вым	для	российского	общества.	Традиционно	для	России	в	развитии	обра-
зования	была	велика	роль	государства.	Так	было	и	в	XVIII	столетии,	эта	
же	линия	прослеживается	и	в	XIX	в.	Но	всё	более	отчётливо	проявляет-
ся	 тенденция	 к	 росту	 общественных	 инициатив,	 к	 крупным	 обществен-
ным	 начинаниям.	 Усилия	 государства	 дополнялись	 просветительской	
деятельностью	 церкви	 и	 религиозных	 общин,	 индивидуальной	 предпри-
имчивостью	 содержателей	 частных	 пансионов	 и	 щедростью	 отдельных	
меценатов.	В	качестве	примеров	можно	упомянуть	создание	Коммерческо-
го	 училища	 на	 средства	 владельца	 уральских	 горных	 заводов	 Прокофия	
Демидова,	 Горного	 училища	 на	 средства	 рудопромышленника	 Исмагила	
Тасимова,	 Шкловского	 благородного	 училища	 на	 средства	 екатеринин-
ского	 фаворита	 Семёна	 Зорича	 (1,	 с.	 120).	 На	 средства	 пожертвователей	
в	Москве	в	1804	г.	открывается	Московское	коммерческое	училище.	Такие	
примеры	были	не	единичны.	Активная	инициатива	частных	лиц,	мецена-
тов	по	учреждению	училищ,	лицеев	способствовала	вариативности	образо-
вания,	усложнению	образовательного	пространства.	С	основанием	можно	
говорить	о	том,	что	эти	инициативы,	подкреплённые	немалыми	экономи-
ческими	 средствами,	 –	 это	 проявление	 формирующегося	 гражданского	
общества	в	России	первой	половины	XIX	столетия.	

Общую	 линию	 на	 развитие	 образования	 в	 XIX	 столетии	 нельзя	 опи-
сать	как	линейный	процесс	восходящего	развития.	Известно,	что	после	
либеральных	реформ	Александра	I	идёт	постепенный	поворот	к	консер-
вативной	политике	в	области	образования,	равно	как	и	в	других	сферах.	
В	литературе	консервативный	поворот	чаще	всего	связывается	с	реакций	
на	 выступление	 декабристов,	 распространением	 вольнодумства,	 причи-
ны	которого	виделись	в	том	числе	и	в	следовании	идеалам	Просвещения.	
Идеологической	 подоплёкой	 являлась	 концепция	 «избыточного	 зна-
ния»,	согласно	которой	не	всегда	развитие	наук	и	образования	приносит	
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пользу	 обществу,	 а	 излишек	 либеральных	 идей	 скорее	 вреден,	 чем	 по-
лезен.	Да	и	пример	Франции	убеждал	консервативно	ориентированную	
элиту	в	правильности	отхода	от	либеральных	реформ.	

Следует	 особо	 отметить,	 что	 автор,	 в	 свойственной	 ему	 манере	 отказа	
от	однозначной	категоричности	суждений,	не	определяет	смысл	консерва-
тивного	поворота	как	безусловно	реакционного	явления.	Он	подчёркива-
ет	 многовекторность	 и	 альтернативность,	 множественность,	 если	 можно	
так	выразиться,	«консерватизмов».	Консервативный	поворот	может	быть	
истолкован	с	разных	позиций	–	и	как	догматический	отход	от	достижений	
образовательной	политики,	но	и	как	стремление	поставить	образование	на	
почву	соответствия	национальному	характеру.	И	в	практике	образования	
он	может	проявляться	в	разных	ипостасях.	Именно	с	точки	зрения	реали-
зации	 национально-консервативных	 начал,	 отказа	 от	 низкопоклонства	
перед	Западом	определяет	автор,	например,	деятельность	А.	С.	Шишкова,	
занимавшего	 пост	 министра	 народного	 просвещения	 в	 конце	 царствова-
ния	Александра	I	и	в	первые	годы	царствования	Николая	I.	

Такой	 подход	 актуализирует	 просветительскую	 роль	 Русской	 право-
славной	церкви.	В	рамках	образовательной	реформы	1800-х	гг.	именно	
на	церковь	и	церковный	приход	возлагалась	организация	элементарных	
школ	для	народа,	в	особенности	в	сельской	местности	(1,	с.	199).	

Вместе	 с	 тем	 автор	 признаёт,	 что	 многие	 существенные	 тенденции	
и	 административные	 инициативы	 в	 образовательной	 политике,	 проя-
вившиеся	уже	вскоре	после	окончания	наполеоновских	войн	и	ещё	силь-
нее	 после	 восстания	 декабристов,	 как	 ни	 толкуй,	 замедлили	 ход	 обра-
зовательного	 движения.	 Это	 и	 реорганизация	 Министерства	 народного	
просвещения,	 соединение	 образования	 и	 религиозного,	 духовного	 вос-
питания,	 отмена	 университетской	 автономии,	 более	 жёсткий	 контроль	
государства.	 Вводились	 новые	 дисциплинарные	 порядки,	 усиливались	
сословные	размежевания.	

Автор	уделяет	большое	внимание	отдельным	аспектам	развития	обра-
зовательной	 системы	 –	 военному	 образованию,	 учебно-воспитательным	
учреждениям,	не	имевшим	аналогов	в	практике	других	стран,	женскому	
образованию.	Всё	это	–	значимые	сегменты	в	общей	картине	образования.	

Так,	 очень	 интересна	 глава	 о	 развитии	 военного	 образования.	 Созда-
ваемые	военные	училища	становились	не	только	местом	подготовки	ква-
лифицированных	 военных	 кадров,	 но	 и	 культурно-просветительскими	
центрами	в	провинции	и	на	национальных	окраинах.	

Темой	отдельного	исследования	могла	бы	стать	история	женского	образо-
вания	в	России.	Не	сказать,	чтобы	эта	тема	была	обойдена	вниманием	в	ли-
тературе	–	вспомним	Ю.	Лотмана,	утверждавшего,	что	именно	образован-
ные	 женщины	 воспитали	 новое	 свободомыслящее	 поколение	 России	 того	
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времени.	 Объём	 наших	 заметок	 не	 предполагает	 углублённого	 рассмотре-
ния	этого	аспекта	работы,	но	заинтересованный	читатель	не	будет	разочаро-
ван	глубоким	авторским	историко-социологическим	анализом	этой	темы.	

Общим	 выводом	 из	 весьма	 многопланового	 исследования	 является	
утверждение,	 что	 с	 развитием	 «образованного	 общества»	 в	 российскую	
жизнь	 входит	 целый	 ряд	 новых	 моментов,	 формируется	 новая	 интел-
лектуальная	и	–	шире	–	социальная	среда	(1,	с.	309).	Меняется	многое	–	
и	ценностные	приоритеты,	и	новые	подходы	к	воспитанию	детей,	и	взгля-
ды	 на	 социальное	 достоинство	 личности.	 У	 «образованного	 сословия»,	
как	метко	называет	А.	Л.	Андреев	новую	неформальную	статусную	пози-
цию,	формируются	типичные	российские	идеи	«долга	перед	народом»	–	
предтечи	славянофильства	и	народничества	(1,	с.	309).

Завершает	монографию	глава	«Промышленный	переворот	и	развитие	
образования».	 Как	 мы	 знаем,	 особенностью	 возникновения	 русской	 об-
разовательной	 среды	 было	 её	 практически	 ориентированное	 развитие,	
связь	с	жизненными,	утилитарными	потребностями.	Это	был	петровский	
заказ	не	на	отвлечённую	интеллектуальную	учёность,	а	на	практическую	
компетентность,	полезность	–	модернизационный	запрос	того	времени.	

В	 начале	 XIX	 в.	 приоритеты	 несколько	 изменились.	 В	 России	 уже	
вполне	 сложился	 тип	 классического	 университета	 и	 классической	 гим-
назии.	Он	базировался	на	теории	формального	образования,	когда	ставка	
делалась	не	столько	на	получение	практически	полезных	знаний,	сколь-
ко	 на	 развитие	 интеллектуальных	 способностей,	 развитие	 мышления.	
Более	важным	считалось	развитие	«инструмента»,	с	помощью	которого	
приобретаются	 знания,	 чем	 получение	 конкретной	 профессиональной	
компетенции.	Считалось,	что	наилучшим	способом	с	этой	задачей	справ-
ляются	древние	языки	(латынь,	по	меткому	выражению,	–	«гимнастика	
для	 ума»).	 С	 точки	 зрения	 классических	 подходов	 теория	 формально-
го	 классического	 образования	 смотрела	 как	 бы	 «поверх»	 практической	
утилитарности	 и	 представляла	 собой	 метаобразование.	 Жизнь	 вместе	
с	 тем	 диктовала	 задачу	 развития	 и	 практически	 ориентированной	 про-
фессиональной	 системы.	 «Дельный	 человек»	 требовался	 не	 в	 меньшей	
степени,	чем	во	время	петровских	реформ.	Особенно	отчётливо	эта	тен-
денция	проявила	себя	в	годы	царствования	Николая	I.	Теперь	речь	идёт	
о	 необходимости	 массовой	 подготовки	 специалистов,	 востребованных	 и	
в	государственном	управлении,	и	в	промышленности,	и	в	аграрном	сек-
торе	(1,	с.	351).	И	хотя	в	это	время	Россия	только	начинала	путь	по	стезе	
промышленной	модернизации,	образовательные	практики	переориенти-
ровали	свой	уклон	с	общегуманитарной	подготовки	к	«реальному»	типу	
профессиональной	 компетенции.	 Автор	 даёт	 развёрнутую	 картину	 ша-
гов,	которые	предпринимались	в	этом	направлении.
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Что	можно	отметить	в	качестве	несомненного	достоинства	этой	рабо-
ты?	Во-первых,	то,	что	в	исследовании	затронуты	многообразные	аспек-
ты	образования	и	–	шире	–	всей	культурной	жизни	России	того	времени.	
Показана	 не	 только	 событийная	 канва,	 но	 и	 динамика	 умонастроений,	
смена	стилей	деятельности,	новые	культурные	горизонты,	что	вкупе	соз-
давало	условия	для	интеллектуального	и	культурного	подъёма.	А.	Л.	Ан-
дреев	 отмечает,	 что	 импульс,	 который	 развитие	 образования	 получило	
в	начале	XIX	в.,	во	многом	предопределил	и	«золотой	век»	русской	куль-
туры,	 и	 «великие	 реформы»	 1860-х	 гг.,	 и	 стремительный	 расцвет	 оте-
чественной	науки	середины	XIX	столетия	(1,	с.	373).	Кроме	того,	автор	
аргументированно	демонстрирует	(и,	заметим,	этот	аспект	в	литературе	
часто	 несправедливо	 обойдён	 вниманием),	 что	 в	 деле	 развития	 новых	
образовательных	практик	солирует	уже	не	только	государство,	а	прояв-
ляется	растущая	активность	гражданского	общества,	частные	инициати-
вы,	действуют	механизмы	гражданской	самоорганизации.

Время	 сбывшихся	 и	 несбывшихся	 надежд,	 множество	 исторических	
миниатюр,	 единичных	 явлений	 и	 глубоких	 социологических	 обобще-
ний,	 иными	 словами	 –	 интеллектуальная	 реконструкция	 жизненного	
мира	первой	половины	XIX	в.	–	всё	это	предмет	размышлений	автора.

Книга	будет	читаема	и	востребована	и	теми,	кто	хотел	бы	увидеть	пуш-
кинскую	эпоху	глазами	социолога,	и	теми,	кто	за	цифрами	и	конкретны-
ми	 событиями	 желал	 бы	 почувствовать	 живую	 ткань	 новых	 интеллек-
туальных	и	культурных	сред,	поведенческих	практик,	эмоций,	стилей,	
отношений.
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Abstract. The article discusses the main provisions of the monograph by A. L. Andreev 
“Russian education in the Pushkin era: system, institutional structure, socio-cultur-
al environments”. The monograph of A. L. Andreev attracts attention by the fact that 
the development of education in Russia in the first half of the 19th century is shown from 
the perspective of a historical and sociological approach, that allows to reveal the deep 
patterns of development of the sociocultural and intellectual environment, to demon-
strate the connection between the cultural environment of Russian society in the first 
half of the 19th century with the development of educational practices and institutions. 
The author, using extensive historical material, demonstrates the role of education as 
a key factor in social and cultural dynamics. The review analyses the main topics of the 
monograph. Particular attention is paid to the influence of education on such qualitative 
characteristics of society as “spiritual atmosphere”, “creative environment”, “new in-
tellectual environment”. The formation of the institutional basis of education is traced. 
The reviewer pays special attention to the formation of a new for that time ideology 
of education, when education was given the character of a state project that required 
systematic state decisions. Following the author, the reviewer reflects on the unique 
nature of the emerging university system, on Russia’s contribution to world achieve-
ments in the theory and practice of education. The scientific potential of the mono-
graph under review lies in the fact that the author gives a deep sociological analysis 
of the changes in the Russian society of that era: the development of new social prac-
tices, social institutions, the emergence of civil society, the formation of new sociocul-
tural and intellectual environments.
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