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СОЦИАЛЬНАя ТеОРИя 

ТеОРеТИчеСкИе мОдеЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЦИФРОВОГО НеРАВеНСТВА  

(Э. ХеЛСПеР, И. мАРИеН): СРАВНИТеЛЬНЫЙ ОбзОР

Наталья Викторовна Плотичкина (oochronos@mail.ru)
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Цитирование: Плотичкина Н.В. (2024) Теоретические модели социально-цифрового 
неравенства (Э. Хелспер, И. Мариен): сравнительный обзор. Журнал социологии 
и социальной антропологии, 27(3): 7–38. 
https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.3.1. EDN: GKOUUQ 

Аннотация. Статья фокусируется на объяснительных схемах, исследовательской 
логике, эвристических возможностях модели корреляции онлайн- и офлайн-полей 
эксклюзии (Э. Хелспер) и модели континуума социально-цифрового неравенства, 
профилирования групп риска цифровой изоляции (И. Мариен, Л. Ван Оденхоув, 
А. Асмар) в экспликации трехуровневого конструкта цифрового разрыва. Пока-
зано, что современные исследования цифровой инклюзии опираются на класси-
ческие социологические концептуализации неравенства Э. Гидденса, П. Бурдье, 
возможностный подход А. Сена, интерсекциональную теорию К. Креншоу. В ос-
нове моделей Э. Хелспер и бельгийских исследователей — идея взаимосвязи со-
циальной и цифровой изоляции, реинтерпретация бурдьевистских категорий 
«поле», «ресурс», «капитал». Согласно Э. Хелспер, поля эксклюзии дифференци-
руются по объему ресурсов, автономны, но взаимосвязаны, фреймируют инди-
видуальные действия. Операционализация понятия личных ресурсов в аналити-
ческую модель полей эксклюзии позволяет Э. Хелспер учитывать свободу выбора 
индивида в конструировании онлайн-практик. Социально-цифровое неравенство 
характеризуется как неравенство ресурсов и возможностей. Модель Э. Хелспер 
опирается на теорию структурации Э. Гидденса в понимании связи между соци-
отехнической структурой и действием пользователей. Раскрыт эвристический 
потенциал возможностного подхода в экспланации цифровой инклюзии. Бель-
гийская модель опирается на аналитический конструкт Э. Хелспер, фокусируясь 
на установлении факторов риска эксклюзии, релевантных ресурсам индивида. 
Цифровое неравенство интерпретируется как континуум, спектр позиций на 
шкале от глубокой эксклюзии до глубокой инклюзии. В модели И. Мариен и со-
авторов выделены восемь профилей (не)пользователей, определены социальные 
и цифровые предикторы неравенства, подчеркнута динамичность и процессуаль-
ность цифровых интеграции и изоляции. Модель показывает, что социально и эко-
номически уязвимые группы могут быть активными пользователями онлайн- 
технологий. Выявлены отличия модели континуума социального и цифрового 
неравенства от концептуального конструкта Э. Хелспер: вместо посредников 
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Плотичкина Н.В. 

взаимного влияния онлайн- и офлайн-полей эксклюзии предложены индикаторы 
риска изоляции, установлены прямые и косвенные причинно-следственные связи 
между детерминантами социальной и цифровой эксклюзии. В заключении сделан 
вывод о целесообразности использования моделей в исследовании третьего уров-
ня цифрового неравенства. 
ключевые слова: цифровой разрыв, цифровое неравенство, социальное неравен-
ство, цифровая инклюзия, цифровая эксклюзия, теория структурации, структу-
ралистский конструктивизм, Э. Хелспер, И. Мариен.

В научном дискурсе цифровая инклюзия интерпретируется как ре-
зультат комбинации трех уровней digital-неравенства, что расширяет 
сферу исследований за пределы социально-экономического статуса и со-
циально-демографического бэкграунда как основных источников цифро-
вой инклюзии/эксклюзии. Метафора «стека цифрового неравенства» 
(Robinson et al. 2020) предполагает, что все слои в стеке (доступ, навыки, 
использование) взаимозависимы. Кроме того, метафорический конструкт 
выдвигает на первый план рекурсивную петлю социального и цифрового 
неравенства: digital-разрыв усиливает социальную дифференциацию. 
Вместе с тем офлайновые социальные структуры и практики влияют на 
способность людей использовать цифровые технологии в качестве ин-
струмента социальной инклюзии.

Как отмечает Д. Кальдерон Гомес, несмотря на значительное число 
эмпирических работ, одна из проблем изучения digital-неравенства свя-
зана с дефицитом теоретической рефлексии взаимосвязи цифрового раз-
рыва с общими механизмами социальной стратификации (в качестве 
исключения упоминается модель Э. Хелспер) (Calderon Gomez 2020: 2535). 
Хотя digital-эксклюзия признается многогранным явлением, исследовате-
ли часто упрощают картину, считая, что низкий объем социальных, эко-
номических ресурсов автоматически предполагает невключенность ин-
дивида в сетевое общество. В соответствии с этим для понимания 
digital-неравенства необходимы новые интерсекциональные знания 
о коррелирующих социальных позициях пользователей в цифровом про-
странстве (Merisalo, Makkonen 2022: 232). В свете недавних исследований 
третьего уровня digital-неравенства возникает потребность в измерении 
и объяснении социальных, экономических, политических, культурных 
и личных последствий, ощутимых преимуществ применения web-ресурсов.

Демонстрация эмпирических возможностей изучения digital-разрыва 
требует опоры на базовые социологические концептуализации нера-
венства, когда исследовательская оптика интегрирует digital-неравенство 
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Теоретические модели социально-цифрового неравенства (Э. Хелспер, И. Мариен)...

в социальную структуру, выявляет констелляцию digital-эксклюзии и об-
щих механизмов социального расслоения. В теоретических построениях 
взаимосвязь между индивидуальными digital-практиками и социальными 
возможностями интерпретируется на основе ресурсов социологии по-
вседневности, представители которой пытаются преодолеть классическую 
дихотомию субъективного и объективного, структуры и действия. Ана-
литики digital-неравенства апеллируют к конструктивистскому структу-
рализму П. Бурдье (Helsper 2021; Calderon Gomez 2020; Ignatow, Robinson 
2017; Ragnedda, Ruiu, Addeo 2022), концепту структурации Э. Гидденса 
(Helsper 2021; Neves, Waycott, Malta 2018), морфогенетическому подходу 
М. Арчер (Eynon 2023), отдавая приоритет структурному контексту или 
практическому действию, признавая деятельность и структуру либо 
утверж дая неразличимость социологических категорий.

Цель статьи — описать концептуальные модели континуума цифро-
вого и социального неравенства (И. Мариен, Л. Ван Оденхоув, А. Асмар) 
и корреляции онлайн- и офлайн-полей эксклюзии (Э. Хелспер), экспли-
цировать аналитическую схему, оптику и логику исследования, свойствен-
ную моделям, выявить потенциал этой логики в изучении трехуровнево-
го digital-неравенства. 

Выбор указанных моделей обусловлен непредставленностью/перифе-
рийностью аналитических конструктов в российском научном дискурсе, 
отсутствием отечественных работ, в которых бы детально рассматривались 
концепты социально-цифрового неравенства Э. Хелспер, И. Мариен, 
Л. Ван Оденхоува, А. Асмар, фокусировкой моделей на выявлении корре-
ляции между механизмами социальной и цифровой (экс)инклюзии, пре-
емственностью между моделями (профилирование цифровых (ин)экс-
клюзантов осуществляется бельгийскими авторами с учетом подхода 
Э.  Хелспер). Показательно и то, что исследователи активно используют 
широкую категорию «цифровой инклюзии/эксклюзии», учитывая влияние 
нетехнических (социальных, политических, культурных) факторов на 
digital-практики пользователей. Кроме того, моделям свойственен значи-
тельный эвристический потенциал в изучении трех уровней цифрового 
неравенства. Отметим также, что модели отчасти преодолевают дефицит 
исследований в сфере интерсекционального digital-неравенства. Так, 
И. Мариен, Л. Ван Оденхоув, А. Асмар предлагают модель цифровой ин-
теграции с восемью профилями, которые демонстрируют динамическое 
взаимодействие различных факторов в создании механизмов включения-
исключения для уязвимых групп населения. Концепт Э. Хелспер выделя-
ется на фоне остальных работ в сфере digital-неравенства своей междис-
циплинарностью, методологическим синтезом теорий поля, капитала, 
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габитуса П. Бурдье, структурации Э. Гидденса, интерсекциональности 
К. Креншоу, возможностного подхода А. Сена. Социологи теоретизируют 
«цифровое», опираясь на П. Бурдье, зачастую фокусируясь на отдельных 
аспектах: габитусе или капитале. И при этом в их логических рассужде-
ниях часто возникает апелляция к работам Э. Хелспер, что стимулирова-
ло наш научный интерес к аналитическим разработкам британской ис-
следовательницы. 

Э. Хелспер: модель корреляции  
онлайн- и офлайн-полей эксклюзии,  

социально-цифрового неравенства ресурсов и возможностей 
Э. Хелспер рассматривает цифровую инклюзию как встроенную в оф-

лайн-обстоятельства индивида (Helsper 2012: 405), поэтому исследование 
digital-интеграции основано на предшествующем анализе социальной 
изоляции. Хелспер предпочитает категорию «социально-цифровое нера-
венство», подразумевая различия в способностях и возможностях людей 
выгодно использовать digital-технологии, избегать негативных результатов 
цифровых взаимодействий (Helsper 2021: 28, 44). Термин придуман на-
меренно во избежание техно- и социодетерминизма. Кроме того, «ис-
пользование технологий» заменяется «цифровым взаимодействием», 
включающим отказ от применения digital-ресурсов. Для Э. Хелспер digital-
неравенство  — это неравенство ресурсов и возможностей, обусловлен-
ное  повседневными процессами социализации на мезоуровне (Helsper 
2021: 8, 13).

Концептуализируя понятие «поля», Хелспер опирается на теоретизи-
рование традиционного неравенства в форме капитала П. Бурдье, «воз-
можностный подход» А. Сена, типологизацию форм доступа Я. ван Дейка 
(Helsper 2012: 405; Helsper 2021: 10). Бурдьевистская категория «капитала», 
интерпретируемая как ресурсные источники различных форм власти, 
определяющие шансы на выигрыш в поле (Sallaz, Zavisca 2007: 23), заме-
щается понятием «ресурсы», предоставляющим возможность моделиро-
вать процессы приращения и конвертации активов в условиях доступа 
к IT-инфраструктуре (Helsper 2008: 18). Ресурсы интерпретируются как 
индикаторы, позволяющие логически операционализировать офлайн- 
и онлайн-поля эксклюзии (по Бурдье, капиталы лежат в основе не клас-
совой структуры, а полей, при этом практики владельцев капиталов 
определяют динамику пространства) (Savage, Warde, Devine 2005: 42).

Для Хелспер методологическая сложность включения бурдьевистско-
го термина «капитал» в объяснительные схемы изучения трехуровневой 
модели digital-неравенства заключена в его аналитической связке с кате-
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горией «класса»: объем и структура «капитала» определяют иерархию 
позиций агентов в социальном пространстве, процессы структурирования 
поля, механизмы передачи позиций в социальном пространстве. По Бур-
дье, вопрос о том, к какому классу принадлежит индивид, превращается 
в вопрос о виде, объеме и структуре капиталов, которыми он обладает, 
т.е. классы существуют как социальные образования, «кристаллизующие» 
определенную комбинацию капиталов, при этом класс можно рассматри-
вать как продукт индивидуальной деятельности (Savage, Warde, Devine 
2005: 39).

Отказываясь от «капиталистической» терминологии, Хелспер пред-
лагает коннотацию «ресурсов» как «вместилища» средств, которые можно 
использовать для достижения определенных результатов (Helsper 2021: 
11). То есть ресурсы существуют не только в объективированном состо-
янии (то, чем мы владеем), их применение позволяет получить «видимые» 
результаты, социальные преимущества. В рамках подобной логики (ресурс 
как источник преимуществ) можно анализировать третий уровень digital-
неравенства, для исследования которого предложено новое измерение 
digital-результатов, которое выявляет типы ресурсов/капиталов, получа-
емых людьми в онлайн-реальности и воплощаемых в офлайн-мире.

Такая концептуальная установка признает способность акторов мо-
билизовать ресурсы для достижения целей. Хелспер фокусируется на 
индивиде, обладающем ресурсами и осуществляющем позиционную 
борьбу в рамках социального пространства. Термин «ресурсы» позволяет 
Хелспер с опорой на возможностный подход исследовать неравенство 
в ходе использования web-технологий в повседневном контексте. Бурдье 
выделяет три формы капитала, однако, как отмечает Хелспер, упускает из 
виду приватные сферы воспроизводства неравенства, поэтому исследо-
вательница вводит в свою теоретическую модель категорию личных ре-
сурсов (Helsper 2021: 22).

Аналитики, придерживающиеся теоретических интенций П. Бурдье 
в изучении цифрового разрыва, сталкиваются с разными методологиче-
скими трудностями, например со сложностью выявления границ поля, 
определения того, где заканчивается действие его эффектов (Grenfell 2008: 
78–79). Сам Бурдье пишет о том, что поддержание порядка в поле пред-
полагает институционализацию его границ. Соперничество агентов за 
доступ в поле неизбежно принимает форму борьбы за навязывание де-
финиций условий принадлежности к полю, определяющих поле как тако-
вое, и зачастую подобным дефинициям свойственна семантическая рас-
плывчатость (Бурдье 2005: 379–380). Теория поля П. Бурдье обычно 
предполагает несколько уровней анализа: экспликацию позиции специфи-



12

ЖуРНАл сОцИОлОгИИ И сОцИАльНОй АНТРОПОлОгИИ 2024. Том xxVII. № 3

Плотичкина Н.В. 

ческого поля внутри поля власти, внутренней структуры специфического 
поля, габитуса занимающих позиции социальных агентов. К примеру, 
в ходе анализа образования исследовательская оптика может фокусиро-
ваться на полях власти, высшего образования, дисциплины, университе-
та, факультета, школы.

Согласно Бурдье, поле можно определить как сеть взаимодействующих 
социальных агентов, габитус которых представляет собой перенос объек-
тивных структур поля в субъективные структуры действий и мыслей. 
Бурдьевистская трактовка поля как сети или конфигурации отношений 
между позициями кажется Э. Хелспер расплывчатой, порождает «аналити-
ческую путаницу» (Helsper 2021: 15), когда в качестве поля могут выступать 
различные явления: страна, город, школа, мир в целом, семья и т.д. Иными 
словами, всеохватность пространственной метафоры осложняет процессы 
различения того, что же является «полем». В этой связи «поля» рассматри-
ваются Хелспер в качестве отдельных сфер влияния в повсе дневной жизни, 
которые фреймируют индивидуальные действия (Helsper 2012: 404).

По Бурдье, каждое поле продуцирует свою форму illusio и, действуя 
как пространство игры, предлагает систему объективных возможностей, 
в которой реализуются габитусы, но структура и эффекты поля как на-
дындивидуальной реальности, обладающей силой принуждения, ограни-
чивают возможности и гамму выбора агентов (Бурдье 2005: 140, 388, 401). 
При этом агенты могут быть заинтересованы в реализации своего репер-
туара шансов. В условиях слабо институционализированного поля инди-
вид, достаточно независимый от ограничений структуры, в соответствии 
с габитусом и позицией может демонстрировать свободную игру (Бурдье 
2005: 398, 437). Агенты у Бурдье не являются запрограммированными 
автоматами, скорее практики есть продукт бессознательного отношения 
между полем и габитусом, результат связи между позицией в поле (объе-
мом и структурой капитала) и диспозициями (габитусом), так называемым 
соответствующим видением данной позиции, в рамках текущего состоя-
ния игры в социальном пространстве (поле). Формально Бурдье резюми-
рует это соотношение в следующем уравнении: [(габитус)*(капитал)] + 
поле = практика (Grenfell 2008: 51).

Хелспер оценивает бурдьевистскую формулу социальной практики 
как фиксированную и структурированную, когда устойчивость диспо-
зиций габитуса указывает на то, что индивидам сложно изменить свое 
социальное положение. Однако в работах Бурдье есть свидетельства спо-
собности агентов проектировать траектории, которые могут изменить 
социальную позицию и повлиять на социальные практики (McGillivray, 
Mahon 2021: 203).
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И здесь вопрос состоит в том, насколько свобода маневра позволяет 
агенту трансформировать потенциально присутствующие в позициях воз-
можности в устойчивые результаты? Согласно Бурдье, структуры влас ти 
и класса препятствуют подобной трансформации, что происходит вслед-
ствие формирования габитуса, способствующего интернализации классовой 
позиции в социальном пространстве. Габитус структурирован определен-
ным классом условий производства (семейное воспитание, образователь-
ный опыт и т.д.), продуцирует убеждения, представления, практики, лими-
тированные объективными обстоятельствами конструирования габитуса 
и в силу этого обретающие упорядоченность и понятность. Реакции и про-
дукты габитуса выявляются вне расчета и соотнесения с объективными 
возможностями (Бурдье 2001: 103–106). Последнее обусловлено гомогени-
зацией классового габитуса, позволяющей в «типичных» обстоятельствах 
достигнуть предсказуемости, тождества практик представителей одного 
класса без обращения к сознательному размышлению о правилах или оцен-
ках результатов. Иными словами, Бурдье фокусируется на том, как органи-
зация различных полей позволяет агентам господствовать, как социальные 
системы иерархии сохраняются и воспроизводятся из поколения в поко-
ление вне мощного сопротивления их участников.

Э. Хелспер же заимствует интерсекциональный подход из феминист-
ских исследований (К. Креншоу) для изучения повседневных практик 
индивидов, направленных на воспроизведение или сопротивление, оспа-
ривание социально-цифрового неравенства, т.е. политику неравенства 
снизу вверх. Теория интерсекциональности побуждает исследователей 
digital-технологий выходить за рамки «одноосной» модели изучения циф-
ровой эксклюзии/ инклюзии (например, за пределы классовой модели 
неравенства), учитывать в своем анализе социальное позиционирование 
индивидов в рамках нескольких гегемоний, иерархий и систем власти 
(Zheng, Walsham 2021), интегрировать макрообъяснения с микроинтер-
претациями неравенства путем анализа повседневных контекстов. При 
этом digital-неравенство характеризуется как относительное и субъектив-
ное, значимое для отдельных лиц (Helsper 2021: 8–9).

По сути, Э. Хелспер стремится выйти за пределы бурдьевистской 
трактовки неравенства как неравенства распределения ресурсов, дополняя 
теорию капитала П. Бурдье возможностным подходом А. Сена (Helsper 
2021: 13), сосредоточенным на целях, свободах, способствующих дости-
жению целей, а не на средствах (доходах, богатстве), многомерности пре-
дикторов (не)преимуществ, признании ценности свободы, экспланируемой 
как возможность, ведущая к обретению значимых результатов, желае-
мого образа жизни, к осуществлению того, что человек полагает ценным 
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(Сен 2004: 34, 73). В конечном итоге неравенство понимается Хелспер как 
неравенство ресурсов и возможностей, и модель корреляции онлайн- и оф-
лайн-полей эксклюзии — это модель социально-цифрового неравенства 
в цифровых возможностях и результатах (Helsper 2021: 16, 180). При этом 
неравенство ресурсов нередко значительно отличается от неравенства 
достижений (Сен 2004: 114, 130). Так, Хелспер подчеркивает, что равенство 
цифровых возможностей (одинаковый доступ, навыки, использование) 
не ведет к равенству результатов (Helsper 2021: 181).

Возможностный подход расширяет спектр рассматриваемых форм 
неравенства, предлагает основу для изучения неэкономических ресурсов 
власти, показывает, что не всем неравенствам свойственно классовое из-
мерение, фокусируется на горизонтальных дифференциациях. Возмож-
ности предпочтительнее ресурсов (доход) в качестве показателя благо-
состояния и качества жизни, поскольку ресурсы с разной скоростью 
конвертируются в индивидуальные преимущества в зависимости от 
личных и социальных обстоятельств (Burchardt, Hick 2018: 44; Сен 2004: 
88–90). В соответствии с логикой подхода ресурсы могут быть преобра-
зованы в возможности (свобода обретения благополучия), а затем в функ-
ции (значимые действия по достижению благополучия) (Сен 2004: 93). 
Идея Хелспер о необходимости внутренней мотивации к digital-
взаимодействию коррелирует с возможностным подходом. Однако, в от-
личие от Сена, Хелспер постулирует необходимость нормативных дебатов 
в условиях, когда свобода выбора приводит к усилению неравенства, не-
использованию цифровых возможностей социально и экономически 
уязвимыми группами (Helsper 2021: 43).

Сен и Бурдье исследуют отношения между agency и структурализмом 
с целью концептуализации источников неравенства. Для Сена забота 
о возможностях — это, по сути, забота о свободе благополучия и свобо-
де действий. Сен подчеркивает важность преимуществ, представляющих 
ограничения выбора людей, но недооценивает влияние социальных 
структур на продуцирование неравенства, транспонирование способ-
ностей в результат. Бурдье, в свою очередь, проблематизирует идею вы-
бора, рассматривая свободу действий как частично социально сконструи-
рованную («габитус») и действующую в рамках социальных структур 
(«полей»), которые ограничивают эту свободу действий и воспроизводят 
неравенства. В целом понятие «поля» Бурдье полезно для концептуали-
зации факторов конверсии ресурсов, а затем возможностей в желаемое 
функционирование.

Возможностный подход имеет ряд ограничений: отсутствие четкого 
перечня возможностей, сложность экспликации (не)преимуществ, не 
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 совпадающих с подробным списком ресурсов, нормативно определяемых 
элитой, нивелирование значимости структурного неравенства (Burchardt, 
Hick 2018). Поэтому экономические ресурсы вкупе с возможностями 
должны быть интегрированы в широкое понимание неравенства для раз-
работки государственной политики по сокращению digital-разрыва (Сен 
2004: 37, 100). При этом проблема неравенства решается путем предостав-
ления возможностей и ресурсов для установления равенства результатов. 
Как показывает Хелспер, неравенство в результатах использования digital-
технологий сохраняется между людьми из разных слоев общества при 
одинаковых уровнях индивидуальной мотивации, доступа, навыков и ис-
пользования. Это означает, что обеспечение равенства цифровых возмож-
ностей необходимо, но недостаточно для смягчения социального разрыва. 
Интерсекциональная линза ориентирует на преодоление иных неравенств 
(Helsper 2021: 16, 185).

По Хелспер, поля эксклюзии существуют онлайн и офлайн, диффе-
ренцируются по характеру и объему имеющихся в них экономических, 
культурных, социальных и личных ресурсов. Индивиды имеют доступ 
к ресурсам, но необязательно ими владеют. Ресурсы в пределах одного 
поля более тесно связаны друг с другом, чем с ресурсами в других полях; 
связи между релевантными полями сильнее, чем между несоответствую-
щими полями (Helsper 2012: 409, 416, 417). Аналитический конструкт 
Хелспер сфокусирован не на структуральных параметрах социальных 
систем, экспликации социальной структуры поля, в котором активиру-
ются ресурсы, в центре исследовательской оптики — ресурсы и индивид, 
встроенный в различные (пересекающиеся) поля, как «локус» (ключевая 
точка) концентрации ресурсов (Van Deursen, Helsper 2018: 2337). Каждому 
полю свойственна своя комбинация ресурсов, которые могут быть по-
разному задействованы в зависимости от контекста. Ресурсы не ограни-
чены социальными структурами (ср. с экспликацией П. Бурдье «габитуса» 
как продукта социальных полей, когда поле структурирует габитус), 
включают психологические ресурсы, которые отличны от экономических 
и культурных активов и не зависят от них. По Бурдье, социальная иден-
тичность предполагает право на легитимные возможности (Бурдье 2005: 
440). Э. Хелспер разрабатывает гибкую модель идентичности, объединяя 
личностные и психологические составляющие, концептуально дифферен-
цируя их от социально сконструированных категорий класса, возраста, 
гендера, расы и т.д.

Поля обособлены, обладают автономной историей, детерминирующей 
правила и ставки, концептуально различны, но вместе с тем взаимосвя-
заны в силу лежащих в их основе властных структур, концентрирующих 
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(не)преимущества в социальных группах (Van Deursen, Helsper 2018: 2335). 
Вводятся в действие контекстуальные факторы (социально-экономиче-
ские  — на макроуровне, индивидуально-психологические  — на микро-
уровне), дифференцируются публичные и частные поля влияния (Helsper 
2012: 405).

Итак, действуют четыре поля онлайн-эксклюзии, объединяющие 
экономические, культурные, социальные и личные ресурсы (Helsper 2012: 
404–405). Низкий уровень экономических ресурсов офлайн-поля (доход, 
занятость, образование, доступ к финансовым услугам) приводит к бед-
ности, безработице. Культурные ресурсы (возрастная, гендерная, этни-
ческая, религиозная идентичность) интерпретируются в разрезе при-
надлежности к определенным социокультурным группам. Накопление 
инкорпорированных культурных ресурсов связано с навыками социа-
лизации (Helsper 2021: 11). Индивиды, обладающие «правильным» на-
бором культурных ресурсов, способны конструировать представления 
других о себе. В трактовке Э. Хелспер, придерживающейся интерпрета-
ции социального капитала Р. Патнэма (членство в общественных орга-
низациях, доверие социальным институтам), социальные ресурсы от-
ражают степень включенности в сети социальных связей, которые дают 
доступ к знаниям и поддержке, формируют гражданское и политическое 
участие индивидов (Van Deursen, Helsper 2018: 2336). Личные ресурсы 
микроуровня включают интеллект, психологическое, физическое здоро-
вье, благополучие человека, способности использовать новые возмож-
ности для решения проблем (Helsper 2021: 11, 29; Scheerder, van Deursen, 
van Dijk 2020).

Э. Хелспер выделила два типа причинно-следственных связей: от 
офлайн-полей социальной инклюзии к онлайн-полям digital-инклюзии, 
конституируемым посредниками социального воздействия (доступ, на-
выки, мотивация); от цифровых полей к офлайн-полям, определяемым 
проводниками digital-влияния (параметры цифрового взаимодействия: 
значимость/полезность, опыт, устойчивость, самостоятельность (автоном-
ность) — agency) (Helsper 2012: 411, 415). Именно здесь модель Э. Хелспер 
отличается от иных аналитических рамок, которые часто рассматривают 
посредников в качестве индикаторов цифровой инклюзии (доступ, на-
выки, мотивация), тем самым игнорируя ресурсы в различных полях 
digital-эксклюзии (Helsper 2012: 410, 415).

Аналитические интенции Э. Гидденса, обнаружившего растворимость 
структуры в действии, воспроизведены Э. Хелспер в кодификации про-
водников влияния офлайн-поля на онлайн-поле эксклюзии: доступ (struc-
ture), навыки (structure), мотивация к использованию ИКТ (отношение 
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к web-технологиям) (agency). Включение индивида в онлайн- и офлайн-
поля эксклюзии осуществляется через промежуточные механизмы лич-
ностного поля (agency), позволяющего выявлять процессы индивидуали-
зации социальной структуры, разные варианты digital-поведения, (не)
использования web-ресурсов в сходных условиях. Апеллируя к «подходу 
с точки зрения возможностей» А. Сена, Хелспер указывает на свободу 
цифрового выбора (не)пользователя (agency) (Helsper 2008:19).

Оперируя категорией «личных ресурсов», Хелспер фиксирует расши-
рение структуры возможностей пользователей, когда преимущества от 
применения web-технологий  — это не просто результат внешних сил. 
Человек может проявлять свободу воли (Гидденс 2018), чтобы получить 
новые жизненные шансы независимо от социально-экономического 
и культурного бэкграунда (Helsper 2012: 409). Цифровое взаимодействие 
субъектов интегрирует макроэлементы социальных структур и микро-
уровни индивидуальных возможностей. Подобная аналитическая уста-
новка согласуется с концептом Э. Гидденса: человек обладает врожденной 
способностью преобразовывать внешнюю среду по своему усмотрению 
в определенных социальных контекстах, и он может воспользоваться 
новыми возможностями, которые улучшат его благополучие. В итоге 
модель Хелспер охватывает три измерения цифрового неравенства (до-
ступ, IT-компетенции, результаты), теоретическая линза направлена на 
digital-дивиденды, получаемые пользователями в ходе эксплуатации web-
технологий в офлайн-поле, при этом подчеркивается прозрачность границ 
между офлайн- и онлайн-пространством (Helsper 2012: 410).

Именно теория структурации Гидденса (а не концепт Бурдье) позво-
ляет Хелспер обосновать, что digital-неравенство может трансформи-
роваться в результате действия, реализуемого в рамках структуральных 
ограничений, в контексте давления/принуждения социальных структур 
(Helsper 2021: 16). По сути, использование цифровых технологий — это 
рефлексивное усилие (Livingstone, Helsper 2007), которое зависит от со-
циотехнических структур и субъективной интерпретации пользователей, 
способностей индивидов использовать технологические возможности. Это 
согласуется с концептом структурации, в соответствии с которым струк-
тура воплощена в когнитивных импринтах акторов, является продуктом 
деятельности субъектов, средством и результатом воспроизводства со-
циальных практик, отпечатком памяти в сознании людей. Э. Гидденс 
подчеркивает, что деятельность коррелирует со способностью актора 
изменить ситуацию (Гидденс 2018: 56). Стратификационная модель дея-
теля (рефлексивный мониторинг, рационализация и мотивация повсе-
дневного поведения) предоставляет аналитическую линзу для понимания 
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действий индивида, который может повлиять на трансформацию соци-
альных структур (Гидденс 2018: 43–45). Если заменить структуру цифро-
вым неравенством, то неравенство будет движущей силой и результатом 
мыслей, действий индивидов.

Концепт структурации предлагает три типа знаний агентов: дис-
курсивное сознание (речевые практики / высказывания акторов об усло-
виях деятельности), практическое сознание (осведомленность субъектов 
о социальных условностях и правилах поведения в различных ситуаци-
ях), бессознательное познание (Jones, Karsten 2008: 133). Как отмечает 
Хелспер, агенты полагаются на знание структур, чтобы способствовать 
стабильному воспроизводству социальных систем либо противостоять 
структурам (Helsper 2021: 17). Цифровое неравенство продолжает су-
ществовать постольку, поскольку индивиды его поддерживают под 
влиянием «натурализующих» публичных дискурсов, руководствуясь 
адаптивными пред почтениями. Идея концепта структурации о наличии 
преднамеренных/непреднамеренных последствий действий вооружает 
Хелспер инструментом анализа третьего уровня digital-неравенства 
в результатах. По Гидденсу, три модальности служат артикулированию 
взаимодействия и структуры: интерпретативные схемы, нормативные 
элементы и ресурсы (Гидденс 2018: 77). Структура ограничивает дей-
ствия людей, влияя на уровень компетентности деятелей, характер 
«постижения» акторами свойств окружающих социальных систем, 
 условий системного производства/воспроизводства (Гидденс 2018: 
149–151). В определенной ситуации осведомленные агенты проявляют 
способность понимать социальные условия деятельности, воспринима-
ют структуры через их свойства, инициируют социальные практики, 
реализуют свободу воли.

Теория структурации проникнута оптимистическим реализмом: 
структура — это не только ограничение действия, но и предоставление 
возможностей индивидам для конструирования «позитивного ощущения 
себя» (Гидденс 2018: 70, 183, 239, 247). Иными словами, структура взаимо-
действует с действием, делая возможными социальные изменения.

Теория структурации Гидденса не дает аналитического понимания 
того, как могут быть оспорены практики и нормы индивидами. Раство-
римость структуры в действии затрудняет исследование неравенства как 
последовательного процесса, понимание того, в каких случаях индивиды 
способны изменить систему: либо структура как «распределение ресур-
сов по определенным правилам» предшествует действию, либо агенты, 
взаимодействующие со структурой, трансформируют систему. «Дуаль-
ность структуры» «колеблется» между гиперактивностью действия, 
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следствием которой является изменчивость общества, и жесткой коге-
рентностью структуральных свойств, подразумевающей рекурсивность 
социальной жизни (Archer 2010: 229). Подобное «колебание» происходит 
из-за того, что Гидденс не дает ответа на вопросы: когда акторы могут 
трансформировать социальные условия (что предполагает указание 
степеней свободы) либо когда индивиды оказываются в ловушке репли-
кации (что включает определение строгости ограничений) (Archer 2010: 
231). Кроме того, не все агенты или структуры одинаковы, способность 
принимать независимые добровольные решения распределяется не-
равномерно.

В целом к достоинствам модели Э. Хелспер следует отнести фокуси-
ровку на ресурсах полей эксклюзии, учет влияния структуры и agency на 
социально-цифровое неравенство, использование параметра устойчивости 
digital-взаимодействия для оценки степени относительности инклюзии/
эксклюзии, удобство операционализации модели в прикладных исследо-
ваниях. Модель не предполагает единой формы цифровой инклюзии 
и придерживается нормативной позиции, согласно которой взаимодей-
ствие с одним типом цифровых ресурсов не должно оцениваться выше, 
чем интеракция с другим (Helsper 2012: 410), не включает субъективные 
интерпретации и оценки индивидов собственного уровня digital-
инклюзии, ориентирована на объективное исследование цифрового не-
равенства. 

Модель содержит заранее определенное нормативное предположение 
о том, как должна выглядеть digital-инклюзия (культурное и политическое 
участие интерпретируются как норма), предлагает прямую «автоматиче-
скую» корреляцию полей эксклюзии: поля офлайн-ресурсов влияют пре-
жде всего на соответствующие поля цифровых ресурсов (Helsper 2012: 
411, 416). В этом смысле модель консервативна, поскольку предполагает, 
что отсутствие одного офлайн-актива приведет к недостатку релевантно-
го digital-ресурса, что свидетельствует о самовоспроизводящемся цикле 
эксклюзии. Кроме того, «автоматическая» механическая связь между 
онлайн-полем и релевантным офлайн-полем влечет риск игнорирования 
или недооценки того, как различные поля взаимосвязаны и влияют друг 
на друга. Впрочем, как отмечает сама Хелспер, включение посредников 
между полями позволяет выдвигать гипотезы об исключениях/изменени-
ях (Helsper 2012: 418), когда, например, социально и экономически благо-
получные группы не используют web-технологии. Появляются прикладные 
исследования взаимосвязи между низкостатусными группами и социаль-
ной инклюзией через призму достигнутых результатов цифровых взаимо-
действий (Eynon 2023; Ragnedda, Ruiu, Addeo 2022). 



20

ЖуРНАл сОцИОлОгИИ И сОцИАльНОй АНТРОПОлОгИИ 2024. Том xxVII. № 3

Плотичкина Н.В. 

И. мариен, Л. Ван Оденхоув, А. Асмар:  
модель континуума цифрового и социального неравенства, 

профилирования цифровых (ин)эксклюзантов

Бельгийские исследователи разработали концептуальную модель 
цифрового неравенства, эксплицируя digital-неравенство как континуум 
позиций, индивидуальных реакций цифровых инклюзантов и эксклюзан-
тов на ситуацию неравномерного распределения онлайн-ресурсов (Asmar, 
Mariën, Van Audenhove 2022). Модель позволяет выявить степень, в кото-
рой различные (не)пользователи подвержены механизмам цифровой 
инклюзии/эксклюзии. Авторы предложили восемь профилей цифрового 
неравенства с учетом социальных и цифровых предикторов digital-
разрыва.

Модель континуума цифрового неравенства разрабатывалась в три 
этапа: выявление детерминант неравенства и соответствующих факторов 
риска эксклюзии; установление прямых и косвенных причинно-следствен-
ных связей между цифровой и социальной изоляцией; переход от бинар-
ной оппозиции цифровых эксклюзантов/инклюзантов к идее цифрового 
неравенства как континуума, вдоль которого расположены (не)пользова-
тели в соответствии с уровнем ресурсов и воздействием факторов риска 
эксклюзии.

Исследовательская интенция авторов состоит в том, что взаимосвязь 
между социальным и цифровым неравенством не всегда однозначна: со-
циально и экономически уязвимые группы могут быть интегрированы 
в digital-среду, а социально благополучные группы в равной степени ис-
ключены из цифрового общества (Anrijs, Mariën, De Marez, Ponnet 2023: 
2). Стигматизация определенных социальных групп как уязвимых к про-
цессам диджитализации продуцирует мифический конструкт о том, что 
население c социальным/экономическим капиталом успешно интегриро-
вано в цифровое общество. Подобный подход не позволяет сфокусиро-
ваться на различиях внутри «онлайн-включенных» групп, потенциально 
подвергающих пользователей риску «быть исключенными» из digital-
среды. 

Авторы исходят из того, что индивиды равны в ситуации неопреде-
ленности и риска, однако вследствие обладания различным объемом ак-
тивов (личных, социальных, экономических, политических, культурных) 
по-разному преодолевают состояние уязвимости и ущемленности (Mariën, 
Baelden 2015: 7). Типологизация ресурсов инклюзии осуществлялась 
с опорой на концепты П. Бурдье и Э. Хелспер (Бурдье 2001; Grenfell 2008; 
Helsper 2021).
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Итак, существуют пять типов ресурсов, позволяющих объяснить 
констелляцию социальной и digital-инклюзии/эксклюзии (Asmar, Mariën, 
Van Audenhove 2022: 286). Концептуализация личных, культурных, эко-
номических ресурсов в целом совпадает с трактовкой Э. Хелспер (табл. 1). 

Таблица 1
Типологизация ресурсов (не)пользователей

Тип 
ресурса

Модель И. Мариен, Л. 
Ван Оденхоува, А. 

Асмар
Модель Э. Хелспер Концепт П. Бурдье

1 2 3 4

Лич-
ные

Индивидуальные каче-
ства, влияющие на спо-
с о б но с т ь  челов е к а 
 применять цифровые 
технологии, а также 
обусловливающие его 
социа льный с тат ус 
(физическое и психиче-
ское здоровье, благо-
получие, личные цен-
ности и установки, 
коммуникативные, ког-
нитивные, мягкие на-
выки)

Физическое и психи-
ческое здоровье, бла-
гополучие, интел-
лект, способность 
использовать новые 
возможности для ре-
шения проблем, ин-
тересы (хобби, до-
суг), самореализация

–

Соци-
альные

Включенность индиви-
да в общество, соци-
альные сети (состав 
семьи, сети социальной 
поддержки, социаль-
ные нормы)

Включенность инди-
вида в социальные 
сети, политическое 
участие, взаимодей-
ствие с обществен-
н ы м и  о р г а н и з а -
циями,  с емейно е 
положение, чувство 
п р и н а д л е ж н о с т и 
к сообществу, удов-
летворенность отно-
шениями

Социальные обяза-
тельства, связи, при-
надлежность к груп-
пе

Куль-
турные

Обусловлены персо-
нальным культурным 
бэкграундом индиви-
да,  полом, возрастом, 

Идентичности (воз-
растная, гендерная, 
расовая, религиоз-
ная);  прина длеж-

Существует в трех 
состояниях: инкор-
порированном (язы-
ковая компе тент-
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1 2 3 4

 этнической принадлеж-
ностью, грамотностью, 
культурными практи-
ками и нормами 

ность к социокуль-
т у рным группам; 
вкус, ценности, нор-
мы (символический 
капитал)

ность, манеры, куль-
турные знания, цен-
но с ти ,  у р а внов е-
ш е н н о с т ь ,  в к у с , 
стремление к призна-
нию отличий и т.д.), 
объективированном 
(физическое владе-
ние к ульт у рными 
благами, картинами, 
книгами, скульптура-
ми и т.д.) и институ-
ционализированном 
(образование; про-
фессиональная сер-
тифика ция;  о фи-
циальные степени, 
дипломы, выдавае-
мые образовательны-
ми учреждениями). 
Культурный капитал 
связывает институ-
ты, культурные про-
изведения и отдель-
ных агентов

Эконо-
миче-
ские 

Активы, влияющие на 
финансовое положение 
индивида (занятость, 
доход, образование, 
профессиональная под-
готовка, финансовые 
навыки, экономические 
возможности)

Доход, занятость, об-
разование, информа-
ционные и обучаю-
щие digital-ресурсы, 
дистанционное обу-
чение, доступ к фи-
нансовым услугам

Денежные, финансо-
вые ресурсы, соб-
ственность

Поли-
тиче-
ские

Участие в процессе 
принятия политико-
управленческих реше-
ний, нормативная база, 
регуляторная полити-
ка, инфраструктура го-
с услуг,  социальные

Входят в состав со-
циальных ресурсов

Символический ка-
питал в сфере поли-
тики, тип капитала, 
за который конкури-
руют агенты, вовле-
ченные в  данную 
сферу; власть поли-

Продолжение табл. 1
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В модели корреляции онлайн- и офлайн-полей эксклюзии политические 
активы встроены в социальные (Helsper 2012: 408); в модели континуума 
digital-разрыва фиксируется дифференциация социальных (семья, соци-
альные поддержка и нормы) и политических (участие в процессе при-
нятия политико-управленческих решений, регуляторная политика, ин-
фраструктура госуслуг, социальные права, социально-пространственные 
возможности) ресурсов. Операционализация последних активов, по 
мнению И. Мариен и соавторов, позволяет выявить влияние социополи-
тических структур на agency пользователя. В модели британской иссле-
довательницы agency входит в структуру личных ресурсов. В отличие от 
аналитической фокусировки Э. Хелспер на офлайн и digital-полях, бель-
гийские эксперты более детально изучают связи между ресурсами.

1 2 3 4

права (система соци-
ального обеспечения 
и здравоохранения), 
социально-простран-
ственное неравенство 
(жилищные условия, 
транспортная доступ-
ность, уровень пре-
с т упнос ти) ,  agenc y 
(возможность свобод-
но осуществлять вы-
бор, в т.ч. цифровой, 
способность прини-
мать самостоятельные 
решения, выявлять по-
требность и быть неза-
висимым)

тиков, проистекаю-
щ а я  и з  д о в е р и я 
и символического 
признания, которые 
оказывают им после-
дователи; два вида 
политического капи-
тала: личный и деле-
гированный

Сим-
воли-
ческие 

— Вкус, ценности, нор-
мы, входят в состав 
культурных ресур-
сов, сходны с инкор-
порированным куль-
турным капиталом 
П. Бурдье

В о с п ри н и м а е м ы е 
уровни статуса, пре-
стижа и авторитета, 
которыми обладают 
люди

Окончание табл. 1
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В отличие от П. Бурдье, бельгийские авторы, опираясь на подход 
Э. Хелспер, относят образование к экономическому ресурсу (ин)эксклю-
зантов. В рамках бурдьевистского концепта культурного воспроизводства 
образование, будучи институционализированной формой культурного 
капитала, способствует легитимации и продвижению системы ценностей, 
дискурса господствующего класса в условиях селективной элитарной 
модели обучения. Бурдье позиционирует систему образования как про-
водника символического насилия, которое служит поддержанию статус-кво. 
Изучая классовую повседневную практику во Франции, Бурдье показал, 
что культурный капитал является ключевым механизмом, посредством 
которого воспроизводится социальное и образовательное неравенство. 
Дети элитного класса наследуют от своих семей больший объем культур-
ного капитала, чем дети из других классов, что, в свою очередь, помогает 
им получить высшее образование, продемонстрировать лучшие успехи 
в дальнейшей трудовой биографии. Британская исследовательница Э. Хел-
спер, отказываясь от «классовых» трактовок происхождения неравенства, 
придерживаясь возможностного подхода, обосновывает свою позицию 
тем, что интерпретация образования как экономического ресурса закреп-
лена в международных документах. Кроме того, формальное образование 
способствует занятости и получению более высокого дохода. В менее 
социально иерархичных комплексных образовательных системах знания, 
навыки рассматриваются в первую очередь как экономический ресурс 
(Helsper 2021: 10). По сути, интерпретация Хелспер задана спецификой 
англосаксонской образовательной модели, которая придерживается ин-
струментального подхода к образованию, отдавая приоритет развитию 
человеческого капитала как совокупности инвестиций в личные навыки 
и способности с целью получения прибыли, увеличивающей индиви-
дуальное благосостояние наряду с общей экономической производитель-
ностью. 

Интерпретация культурных ресурсов в моделях взаимосвязана с бур-
дьевистским концептом инкорпорированного культурного капитала, ко-
торый предполагает наличие правильных хобби, идеологических взглядов, 
пользующихся уважением в среде влиятельных людей, потребление 
определенных благ (Grenfell 2008: 106), т.е. нормы, ценности, виды дея-
тельности, усвоенные в ходе социализации. Приобретение инкорпориро-
ванного культурного капитала тождественно формированию габитуса. 
В сетевом обществе цифровой габитус репрезентирует (помогает кон-
струировать) социальный статус индивида, являющегося/стремящегося 
стать лидером мнений, влиятельным лицом (Merisalo, Makkonen 2022: 
237). Кроме того, пользователь может демонстрировать включенность 
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в сообщества, потребление web-услуг/товаров и подобным образом реа-
лизовывать и усиливать свою позицию в глазах «других». В модели 
Э. Хелспер, основывающейся на теории интерсекциональности, культур-
ные ресурсы определяют поведение внутри группы и придают смысл 
принадлежности к определенным сообществам. В состав ресурсов входят 
идентичности (возрастная, гендерная, расовая, религиозная) и символи-
ческий капитал (вкусы, ценности, нормы), к примеру отраженный 
в digital-контенте, продуцируемом пользователями (Helsper 2021: 154). 
Подобная операционализация культурных ресурсов позволяет исследо-
вать, как гендер, возраст, религия, этничность, престиж/авторитет, вкусы 
воспроизводят социально-цифровое неравенство в создании, продвиже-
нии и потреблении онлайн-контента (Helsper 2021: 153–154). Маргина-
лизированные группы, подвергающиеся дискриминации, испытывающие 
трудности с идентификацией, с низким объемом символического капи-
тала, обладают меньшим уровнем digital-ресурсов, способствующих 
успешным практикам самопрезентации и получению положительного 
признания «других» в цифровом обществе. В итоге ощутимые цифровые 
результаты будут связаны с обретением уважения, популярности и из-
вестности в digital-мире, чувства принадлежности к сетевым комьюнити. 
По Бурдье, символический капитал обозначает любую форму капитала, 
обладающую легитимным признанием, репутацией в рамках социально-
го поля. Это также способность к продуцированию мнений и навязыва-
нию оценок различных ресурсов иным агентам, к примеру, оценивание 
digital-контента в сетевом обществе. Идентичности могут выступать 
знаками социального престижа, и в этом смысле культурные ресурсы 
в аналитическом конструкте Э. Хелспер становятся разновидностью 
символического капитала в бурдьевистской интерпретации. В бельгий-
ской модели посредством культурных ресурсов также выявляются прак-
тики использования digital-технологий, обусловленные полом, возрастом, 
этничностью, языком/грамотностью, культурными нормами (Asmar, 
Mariën, Van Audenhove 2022: 290–291).

Каждому типу ресурсов соответствует свой набор факторов риска, 
приводящих к состоянию социальной и цифровой эксклюзии (Mariën, 
Heyman, Salemink, Van Audenhove 2016: 55). В ходе исследования динами-
ческого взаимодействия факторов риска, релевантных определенным 
типам ресурсов, была установлена прямая и косвенная корреляция циф-
ровой и социальной эксклюзии, что имело следствием разработку рас-
ширенной классификации детерминант изоляции (Mariën 2015: 149). 
Так, к факторам риска, фиксирующим косвенную причинно-следственную 
связь между цифровой и социальной эксклюзией, отнесены нормативно- 
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правовая база, инфраструктура государственных услуг, социальные  права, 
физическое и психическое здоровье. Прямая ковариация социальной 
и цифровой эксклюзии реализуется в двух формах: механизмы социальной 
эксклюзии действуют на digital-уровне либо, наоборот, предикторы циф-
ровой изоляции усиливают социальную эксклюзию. В число факторов, 
непосредственно способствующих транспонированию механизмов со-
циальной изоляции в цифровое пространство, входят когнитивные и со-
циальные навыки; занятость, доход; сети социальной поддержки; соци-
ально-пространственное неравенство, agency, участие в деятельности 
структур, принимающих решение; язык, образование. К детерминантам 
риска социальной эксклюзии, возникающей под воздействием digital-
механизмов, относятся ценности, установки; финансовые навыки, эконо-
мические возможности; социальные нормы; нормативно-правовая база, 
инфраструктура государственных услуг; возраст, пол (Asmar, Mariën, Van 
Audenhove 2022: 297).

Идея digital-неравенства как континуума, вдоль которого расположе-
ны пользователи в зависимости от специфики применения web-ресурсов, 
социально-экономического положения, а также идея градаций digital-
инклюзии, отражающих поэтапность в освоении онлайн-практик, пред-
ложены С. Ливингстон и Э. Хелспер (Livingstone, Helsper 2007). Эвристи-
ческий потенциал континуального подхода позволил бельгийским авторам 
преодолеть интерпретацию digital-эксклюзии как «улицы с односторонним 
движением», деривата социодемографического бэкграунда граждан. Апел-
лируя к научной оптике Д. Милибэнда (Miliband 2006), совместимой 
с концептами П. Бурдье и Э. Хелспер, исследователи предложили свою 
экспланацию континуумов цифрового и социального неравенства. Кон-
тинуальная линза задействована в силу аналитического различения не-
равенства, понимаемого как широкий спектр различных позиций в со-
циальном/цифровом пространстве, охватывающий различные уровни 
доступа и навыков, не являющийся двухполюсным явлением, и градаций 
эксклюзии/инклюзии как отдельных «точек» на шкале от интеграции до 
изоляции (Mariën 2015: 30–35). 

В итоге каждому типу неравенства соответствовал свой континуум, 
представленный в виде своеобразной шкалы, крайние значения которой 
составляют глубокая эксклюзия и глубокая инклюзия. Между указанны-
ми позициями находятся соответственно широкая эксклюзия, концентри-
рованная эксклюзия/инклюзия, широкая инклюзия (Asmar, Mariën, Van 
Audenhove 2022: 299). В основе концепта — идея непрерывного перехода 
лиц, групп от изоляции к интеграции. В этом аналитическом ракурсе 
градации цифровой инклюзии/эксклюзии выявляются не столько через 
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призму трехуровневого членения цифрового неравенства (доступ  — 
 навыки — преимущества), а посредством артикулирования динамичной 
природы механизмов включения/исключения.

Исследователи сузили выборку детерминант социального и цифро-
вого неравенства. Профилирование (не)пользователей осуществля-
лось с учетом пяти социальных факторов (доход, образование, участие 
в различных сферах жизни, agency  /  свобода действий, благополучие) 
и восьми цифровых предикторов (доступ, отношение к web-техно-
логиям  /  мотивация, цифровые компетенции, социальные и «мягкие» 
навыки, цифровая культура семьи, коллег, друзей, знакомых, digital-
автономия, паттерны применения web-технологий, социальная под-
держка) digital-разрыва (табл.  2) (Asmar, Mariën, Van Audenhove 2020: 
30–31). Цифровая автономия субъективна, так как подразумевает ощу-
щение самоэффективности, независимости в использовании технологий, 
реляционна и социальна, поскольку развивается в ходе «интеракции 
с другими», кроме того, интерпретируется как способности и возмож-
ности осуществлять желаемый выбор (Asmar, Mariën, Van Audenhove 
2020: 63–65).

Таблица 2
детерминанты цифровой (экс)инклюзии

Социальные 
факторы Описание факторов

Доход Факторы, влияющие на финансовую устойчивость и неза-
висимость индивида

Образование Факторы, влияющие на уровень образования человека 
(когнитивные компетенции, возможность принимать учас-
тие в формальных и неформальных образовательных 
тренингах)

Участие  
в различ ных 
сферах жизни 
общества

Факторы, влияющие на то, в какой степени индивид может 
или желает участвовать в жизни общества (образ жизни, 
характеристики рынка труда, социальные контакты)

Agency  / 
свобода действий

Факторы, влияющие на то, в какой степени человек обла-
дает властью принимать решения, чтобы направлять свою 
жизнь

Благополучие Факторы, влияющие на физическое и психическое благо-
получие людей (здоровье, медицинские учреждения, си-
туация в отношениях и т.д.)
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Digital-факторы Описание факторов

Доступ Факторы, влияющие на возможность доступа к цифровым 
медиа

Мотивация 
использования 
web-технологий

Факторы, влияющие на отношение к цифровым медиа, 
такие как личные характеристики (например, возраст, пол, 
раса/этничность), культурные и социальные нормы, лич-
ные ценности

Цифровые навыки Факторы, влияющие на развитие IT-компетенций

Социальные 
и мягкие навыки

Факторы, влияющие на то, как люди взаимодействуют друг 
с другом, такие как коммуникабельность, уверенность 
в себе, самомотивация, креативность

Digital-автономия Факторы, влияющие на степень автономности/самостоя-
тельности использования цифровых медиа, применения 
digital-инструментов по принципу do it yourself 

Паттерны 
применения 
web-технологий

Индивидуальные предпочтения, влияющие на разнообра-
зие, направленность и частоту использования интернета 
(например, распорядок дня, специфика повседневности, 
возраст или культурно обусловленные модели медийного 
потребления)

Отношение 
к digital-медиа 
в ближайшем 
окружении

Влияние ближайшего окружения на отношение индивида 
к технологиям, уровень его навыков или наличие/отсут-
ствие доступа к Сети (например, состав семьи, негативное/
положительное восприятие ИКТ членами семьи/друзьями, 
коллегами, цифровая культура семьи)

Сети социальной 
поддержки 

Факторы, влияющие на степень удовлетворения потреб-
ности индивидов в поддержке со стороны ближайшего 
окружения в освоении IT-технологий 

Континуальность digital-неравенства позволила выделить восемь про-
филей (не)пользователей: цифровые изгои, «безнадежно нецифровые», 
борцы с цифровыми барьерами, «широко онлайн-включенные», цифровые 
звезды, неожиданные digital-мастера, неожиданные цифровые аутсайдеры, 
digital-отшельники («цифровые самоизоляторы») (Asmar, Mariën, Van 
Audenhove 2022: 301–305). 

Пять профилей в левой части континуума (табл. 3) олицетворяют прямую 
корреляцию между социальной и цифровой эксклюзией (Asmar, Mariën, Van 
Audenhove 2022:  299). Для цифровых изгоев, «безнадежно нецифровых» 
и digital-борцов механизмы социального исключения ведут к online-

Окончание табл. 2
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эксклюзии. Представители первых двух профилей сталкиваются с множе-
ством социальных барьеров, которые усугубляются в digital-поле. Цифровые 
изгои находятся в ситуации глубокой социальной и цифровой эксклюзии, 
в силу низкой самооценки не могут самостоятельно без неформальной под-
держки ближайшего окружения преодолеть структурные барьеры интегра-
ции в социум; «безнадежно нецифровые» («им приходится двигаться вперед, 
но они не справляются») переживают широкую, а «цифровые борцы» (вы-
сокомотивированные [но борющиеся], поскольку стремятся успеть за бы-
стрыми темпами digital-эволюции) — концентрированную социальную 
изоляцию (Mariën, Baelden 2015: 26–28). «Безнадежно нецифровые» редко 
используют digital-технологии в служебных целях, живут в «бедной» меди-
асреде,  воспринимают применение web-ресурсов как обязанность; при на-
личии эффективной digital-поддержки могут стать «широко онлайн-вклю-
ченными». Профиль «цифровых борцов» представлен двумя типами 
эксклюзантов: первые стараются решить проблемы с доступом, нехваткой 
digital-компетенций и неуверенностью в себе, при этом им свойственно 
стремление осуществлять онлайн-практики; вторые, владельцы качествен-
ного IT-обору дования с высокой мотивацией, преодолевают пробелы циф-
ровой грамотности, полагаясь на помощь более компетентных пользовате-
лей, в противном случае рискуют стать «безнадежно нецифровыми».

Напротив, «широко онлайн-включенные» и цифровые звезды могут 
воспользоваться преимуществами социальной инклюзии на цифровом 
уровне. В отличие от «цифровых звезд», у «широко онлайн-включен-
ных» — средние (а не высокие) показатели благополучия, agency, низкая 
либо средняя мотивация к внедрению web-технологий, функциональное 
использование цифровых ресурсов исходя из повседневных нужд (а не 
разнообразное, творческое, стратегическое как у digital-звезд). Подобные 
пользователи легко решают проблемы, но могут обрести статус online-
эксклюзанта в силу конкретных жизненных обстоятельств (например, 
потери работы, рождения ребенка, смерти супруга и т.д.), предлагают 
digital-поддержку другим индивидам (кстати, цифровым звездам не всег-
да нравится брать на себя роль online-ментора в силу затратности вре-
менного ресурса; они могут регрессировать в своей digital-автономии, 
утратить доступ к Сети, мотивацию к обучению).

Три профиля в правой части континуума (табл. 3) (неожиданные digital-
мастера, непредвиденные цифровые аутсайдеры, «цифровые самоизоли-
рованные») иллюстрируют косвенную связь между социальной и цифровой 
изоляцией, относятся к разным социально-экономическим группам (на-
пример, пожилым или высокообразованным), их социальные и/или 
 онлайн-преимущества не связаны с социальным/цифровым статусом.
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Профиль «неожиданные digital-мастера» свидетельствует о том, что 
некоторые представители неблагополучных групп являются частью digital-
реальности (Mariën 2015: 354). Профилю свойственен высокий уровень 
agency, мотивации и digital-автономии, эксперименты с технологиями, 
самостоятельное развитие digital-навыков, цифровое наставничество, 
однако, как правило, они находятся в ситуации социальной эксклюзии 
(низкий уровень дохода, образования, безработица). Эти пользователи 
отличаются от своих сверстников, помогают им в освоении технологий, 
используют общедоступные сети wi-fi, самостоятельно развивают свою 
цифровую грамотность. Индивидуальное отношение к технологиям про-
гнозирует их использование, а также формирует восприятие выгод от 
применения web-ресурсов.

Цифровые отшельники, digital-самоизоляторы обладают доступом 
к сети, IT-компетенциями, но не видят пользы, сознательно отказыва-
ются от применения digital-сервисов, не рассматривают их неиспользо-
вание как проблему, полностью игнорируют цифровой мир, онлайн- 
услуги получают с помощью других пользователей, в случае потери 
digital-поддержки рискуют оказаться в online-изоляции (Mariën, Baelden 
2015: 25). Неожиданные цифровые аутсайдеры интегрированы в социум, 
встречаются в различных социальных группах, ими могут быть в том 
числе представители среднего класса, молодежь, люди с высшим образо-
ванием; профиль характеризуется низкими показателями agency, моти-
вации, цифровых компетенций, мягких навыков, digital-автономии, от-
сутствием паттернов применения онлайн-инструментов. Несмотря на 
наличие сетей поддержки, аутсайдеры обычно избегают технологий; 
в отличие от своих сверстников испытывают проблемы в ходе исполь-
зования digital-медиа.

Динамичность и континуальность модели фиксирует изменчивость 
позиций индивидов в континууме под влиянием различных событий 
(увольнение с работы, рождение детей, семейные трудности и т.д.), при-
менимость характеристик нескольких профилей к отдельным пользо-
вателям, процессуальную природу цифровых интеграции и изоляции. 
В целом модель показывает, что действие механизмов социальной и digital-
эксклюзии выходит за пределы социально и экономически уязвимых групп 
и не сводится исключительно к влиянию социально-демографических 
предикторов. Поэтому публичные инициативы по охвату населения циф-
ровыми технологиями должны избегать стереотипной ориентации и фо-
кусироваться на все группы граждан, обладающие низким, так и высоким 
уровнем социально-экономических ресурсов. 
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заключение
Современные исследователи стали использовать социологическую 

теорию в качестве основы для конструирования моделей цифрового не-
равенства, включая концепт структурации Э. Гидденса, конструктивист-
ский структурализм П. Бурдье, морфогенетический подход М. Арчер, 
возможностный подход А. Сена, интерсекциональную теорию К. Креншоу, 
классификацию эксклюзии Д. Милибэнда, не ограничиваясь одной мето-
дологической интенцией, комбинируя социально-экономические, психо-
логические и цифровые предикторы digital-разрыва. 

Идея П. Бурдье о пересечении полей позволяет Э. Хелспер теорети-
чески обосновать ковариацию социальной и digital-эксклюзии, которая 
проявляется прежде всего как связь между релевантными полями офлай-
новых и цифровых ресурсов (Helsper 2021: 39). Бурдьевистский концепт 
«поля» предлагает основу, которая может объяснить фактические резуль-
таты онлайн-действий в повседневной жизни агента. Экспликация ресур-
сов как набора средств, приносящих дивиденды, вооружает Э. Хелспер 
инструментом анализа трех уровней digital-неравенства. 

Аналитическая оптика и логика теории структурации, концепта 
«поля» предоставляет возможность Хелспер для альтернативного опреде-
ления пространственной метафоры, интерпретации онлайн-активности 
как социальной практики, являющейся результатом взаимодействия со-
циальных структур и действия (agency), фокусировки на микроуровневых 
процессах воспроизводства и оспаривания неравенства в повседневных 
практиках, дискурсах и взаимодействиях индивидов. Из теории структу-
рации Хелспер заимствует идею о том, что повседневность  — это про-
странство, в котором структура и действие интегрируются, чтобы фор-
мировать действие, бездействие, возможности и ограничения. 

Теория структурации создает основу понимания того, как социальные 
структуры и возможности отдельных лиц определяют различные уровни 
digital-результатов. В контексте внедрения digital-технологий взаимодей-
ствие между структурными свойствами (например, типами доступа) 
и действием индивида (мотивацией, навыками) может обеспечить альтер-
нативную основу для изучения цифровых неравенства, эксклюзии и ин-
клюзии.

Представители возможностного подхода фокусируются на том, как 
ресурсы и благополучие создаются снизу вверх, есть ли у индивида реаль-
ная возможность достичь желаемого образа жизни. Интеграция концеп-
туальных инструментов П. Бурдье и А. Сена позволяет исследователям 
осмыслить, что цифровые возможности и социальные дивиденды цифро-
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визации оказываются неравными для различных людей, а неравенство 
может усиливаться неравномерной конверсией возможностей в результа-
ты. Подход Сена концентрируется на возможностях или способностях 
в случае необходимости использовать web-сервисы, а не на применении 
digital-услуг или получении ощутимых результатов онлайн-деятельности 
(Anrijs, Mariën, De Marez, Ponnet 2023: 3). В этом аналитическом ракурсе 
индивид, считающий себя способным пользоваться digital-технологиями, 
достигнуть положительных результатов с помощью цифровых ресурсов, 
но (пока) не сделавший этого, поскольку на текущий момент не нуждает-
ся и не испытывает потребности в онлайн-активности, по-прежнему 
считается цифровым инклюзантом. Конечно, следует учитывать опреде-
ленные сложности субъективного оценивания возможностей, когда ин-
дивиды самостоятельно сообщают о своих способностях удовлетворять 
потребности с помощью digital-ресурсов. В целом аналитическая линза 
возможностного подхода дает основания выяснить, могут ли индивиды 
применять web-услуги для удовлетворения потребностей, а не использо-
вали ли или получили выгоды от внедрения digital-ресурсов. 

Модель профилирования цифровых (ин)эксклюзантов основывается 
на модели социально-цифрового неравенства цифровых возможностей 
и результатов. Оба концептуальных конструкта подчеркивают совместное 
действие цифровых и социальных факторов в механизмах эксклюзии 
и инклюзии: однако, Хелспер выделяет семь посредников взаимного вли-
яния онлайн и офлайн полей, Мариён и коллеги указывают на 13 индика-
торов риска социальной и digital-эксклюзии, распределенных по пяти 
типам ресурсов. В отличие от Хелспер, бельгийские исследователи указы-
вают на то, что корреляция между социальным и цифровым неравенством 
не всегда прямолинейна, дополнительно выделяя косвенные причинно-
следственные связи между факторами риска эксклюзий. 

Несмотря на различия в моделях, в их основе лежат родственные идеи: 
корреляция социального и цифрового неравенства; выделение социально-
экономических и цифровых предикторов или посредников ковариации двух 
типов эксклюзии; теоретизирование различий в мотивации, доступе, на-
выках как ресурсов, а цифровых дивидендов как результатов digital-
инклюзии. Анализируемые концептуальные конструкты социального 
и  цифрового неравенства демонстрируют продуктивные эмпирические 
возможности в экспликации третьего уровня цифрового разрыва или ис-
следовании индивидов, обладающих способностями или возможностями 
достигнуть положительных результатов, ощутимых преимуществ, офлайн-
выгоды в ходе использования интернет-услуг, связанных с финансами, 
здравоохранением, жильем, социальным обеспечением и мобильностью. 
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Abstract. The article focuses on explanatory schemes, research logic, heuristic capabilities 
of the online and offline correlation model of exclusion fields (E. Helsper), as well as the 
continuum model of social and digital inequality, profiling risk groups of digital exclusion 
(I. Mariën, L. Van Audenhove, A. Asmar) in the explication of the digital divide three-
level construct. It is shown that modern studies of digital inclusion are based on the 
classical sociological conceptualizations of inequality (A. Giddens, P. Bourdieu), the 
capabilities approach (A. Sen), the intersectional theory (K. Crenshaw). The models of 
E. Helsper and Belgian researchers are based on the idea of the relationship between 
social and digital isolation, the reinterpretation of the Bourdieusian categories of “field”, 
“resource”, “capital”. According to E. Helsper, the fields of exclusion are differentiated by 
the amount of resources, they are autonomous, but interconnected, they frame individual 
actions. The operationalization of the concept of personal resources into an analytical 
model of exclusion fields allows E. Helsper to take into account the freedom of choice 
of an individual in the construction of online practices. Socio-digital inequality is 
characterized as the inequality in digital resources and opportunities. The E. Helsper 
model is based on A. Giddens’ theory of structuration in understanding the relationship 
between sociotechnical structure and user action. The heuristic potential of the 
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capabilities approach in the explanation of digital inclusion is revealed. The Belgian 
model is based on the analytical construct of E. Helsper, focusing on the identification 
of exclusion risk factors relevant to the resources of the individual. The digital divide is 
interpreted as a continuum, a range of positions on a scale from deep exclusion to deep 
inclusion. In the model of I. Marien and co-authors, eight profiles of (non)users are 
identified, social and digital predictors of inequality are identified, the dynamism and 
procedural nature of digital integration and isolation are emphasized. The model shows 
that socially and economically vulnerable groups can be active users of online 
technologies. The differences between continuum model of the social and digital 
inequality and the conceptual construct of E. Helsper are revealed: instead of mutual 
influence mediators of online and offline fields of exclusion, indicators of isolation risk 
are proposed, direct and indirect cause and effect relationships between the determinants 
of social and digital exclusion are established. It was concluded that it is expedient to 
use models in the study of digital divide third level.
Keywords: digital divide, digital inequality, social inequality, digital inclusion, digital 
exclusion, structuration theory, structuralist constructivism, E. Helsper, I. Mariën. 
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Аннотация. Авторы поднимают вопрос о гендерном неравенстве и для этого 
проводят сравнение оценок субъективного благополучия мужчин и женщин в Рос-
сии. Субъективное благополучие позволяет учесть и суммировать преимущества 
в различных сферах жизни с учетом их важности для человека и выделить более 
(или менее) выигрышное положение одних по отношению к другим. Различия 
в субъективном благополучии мужчин и женщин исследуются на этапе рождения 
и последующего воспитания детей, поскольку для этого периода характерны 
флуктуации оценок удовлетворенности жизнью и дискуссионным становится 
вопрос о том, кто больше выигрывает от своей новой роли родителя: мужчина 
или женщина. Анализ осуществлен с использованием модели с фиксированными 
эффектами на основе панельных данных РМЭЗ НИУ ВШЭ 2016–2021 гг. Субъек-
тивное благополучие измеряется с помощью вопроса об удовлетворенности 
жизнью респондентом. Результаты анализа свидетельствуют о том, что рождение 
детей связано с повышением субъективного благополучия как у женщин, так 
и у мужчин. Семейная пара с появлением ребенка чувствует себя более благопо-
лучно вне зависимости от уровня материальной обеспеченности и возраста дето-
рождения. Исследуемые данные позволяют заявить о том, что женщины, став 
матерями, не получают дополнительного выигрыша по сравнению с мужчинами: 
рождение ребенка одинаково вознаграждается ростом удовлетворенности жизнью 
как матерей, так и отцов. Однако радость родителей длится недолго: последующий 
за рождением этап воспитания детей 3–4-летнего возраста одинаково негативно 
сказывается на удовлетворенности жизнью респондентов обоих полов.
ключевые слова: субъективное благополучие, гендер, рождение детей, гендерное 
неравенство, материнство и отцовство.
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В литературе по гендерному неравенству рождение ребенка рассмат-
ривается как пример ситуации, в которой выигрыши и издержки рас-
пределяются неравным образом между мужчинами и женщинами. Так, 
исследования демонстрируют существование «штрафа за материнство» — 
снижения оплаты труда женщин, связанное с рождением ребенка и не-
обходимостью ухода в декретный отпуск (Рощин, Емелина 2022; Бирю-
кова, Макаренцева 2017; Арженовский, Артамонова 2007; Ермолина и др. 
2016). В отношении же мужчин наблюдается противоположный эффект: 
став отцами, они вознаграждается увеличением дохода  — «премией за 
отцовство»1 (Killewald 2013; Cooke, Fuller 2018). Вместе с тем вступление 
в материнство является желанным этапом жизненной траектории боль-
шинства женщин2. Так, согласно опросу НАФИ 2020 г. (8 ролей женщи-
ны… 2020), для женщин в России приоритетным остается семья и дети, 
тогда как для мужчин на первом месте стоит карьера. Исходя из выше-
сказанного мы можем предположить, что наряду с потерями в доходе 
и карьерном росте рождение ребенка привносит и «выгоды»: ощущение 
удовлетворенности и благополучия в жизни женщины. Данное предпо-
ложение, насколько нам известно, получило лишь ограниченное внима-
ние в литературе. Представленная статья направлена на сокращение 
этого пробела, в рамках работы мы пытаемся выяснить, действительно 
ли с точки зрения субъективного оценивания матери выигрывают по 
сравнению с отцами.

В литературе под гендерным неравенством, как правило, понимается 
неравенство между мужчинами и женщинами в распределении матери-
альных ресурсов, власти, статуса (Ridgeway 2011: 10). Встречаются и бо-
лее широкие трактовки понятия как различие в возможностях или пре-
имуществах, предоставляемых обладателю гендера в зависимости от 
восприятия этого гендера в обществе (Newton 2019: 19). Учет преиму-
ществ мужчин и женщин, их «выигрышей» и «проигрышей» в нескольких 
сферах жизни может быть затруднительным, а их сопоставление (взве-
шивание)  — произвольным. Возможным решением является использо-

1 Феномен «премии за отцовство» преимущественно описан на данных запад-
ных стран. В России изменение доходов мужчины при вступлении в отцовство не 
столь широко изучено. Мы встречаем всего несколько работ на эту тему. Напри-
мер, Ощепков (2020) показывает, что при контроле индивидуальных характери-
стик отцов (изначально более подготовленные мужчины решают стать отцами) 
«премия за отцовство» оказывается минимальной.

2 Такое желание характерно для женщин независимо от их трудового статуса, 
в частности наличие работы не влияет на решение родить ребенка или нет (Караб-
чук и др. 2015).
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вание субъективного благополучия в качестве своего рода интегрально-
го показателя гендерного преимущества. Субъективное благополучие 
позволяет учесть и суммировать разнообразные преимущества или вы-
игрыши и проигрыши с учетом их значимости для человека, вместо того 
чтобы навязывать авторский взгляд на важность тех или иных аспектов 
жизни (Stoet, Geary 2019). В литературе мы встречаем работы, в которых 
авторы показывают различия в оценках субъективного благополучия 
у мужчин и женщин (см., например: Harryson et al. 2012; Senik 2015). 
Однако авторы анализируют субъективные оценки без привязки к кон-
кретному этапу жизненного пути, хотя сами отмечают, что мужчины 
и женщины в различные периоды времени могут опережать друг друга 
в преимуществах своего субъективного благополучия (Senik 2015). Одним 
из особенных этапов в жизни человека является период рождения и вос-
питания детей. 

Работы по гендерному неравенству неоднократно выделяли данный 
этап как особый и пытались ответить на вопрос о том, как меняется по-
ложение мужчин и женщин после рождения ребенка. Благодаря этим 
работам в литературе закрепились понятия «штраф за материнство» 
и «премия за отцовство», показывающие усиление различий в уровнях 
дохода мужчин и женщин на этапе родительства. Однако, как правило, 
в этих работах авторы обходят стороной вопрос субъективного благопо-
лучия мужчин и женщин в новом статусе родителя. Рассмотрение роди-
тельства с позиций субъективной оценки дисбаланса преимуществ муж-
чин и женщин1 не получают развития в исследованиях гендерного 
неравенства. В представленной работе мы предпринимаем попытку час-
тично заполнить этот пробел.

концепция субъективного благополучия
Понятие субъективного благополучия (СБ) обычно отсылает к инди-

видуальной оценке жизни в целом или качества жизни человека (Proctor 
2014). Но СБ не может и не должно приравниваться к благостной и без-
мятежной жизни (Diener et al. 2018): человек может испытывать трудности, 
преодолевать проблемы, но при этом высоко оценивать свою жизнь 
(Maddux 2017: 4). СБ является инструментом, отражающим степень удов-
летворенности текущей жизнью (когда все идет своим чередом) (Maddux 
2017: 7) и используется в исследованиях либо как мера принятия, согласия 

1 Стоит выделить работу Номагучи (Nomaguchi 2012), которая рассматривает 
психологическое благополучие родителей как вознаграждение за возможность 
воспитания детей.
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с обстоятельствами (например, при исследовании корпоративного кли-
мата на работе), либо как показатель, фиксирующий достигнутые успехи 
в жизни сообщества.

Ключевой и одной из первых работ, популяризирующих академическое 
использование понятие СБ, стала публикация Динера (Diener 1984). Автор 
отмечает, что понятие счастья или благополучия, несмотря на широкое 
использование исследователями и мыслителями, не имело на тот момент 
конкретного понимания и определения. Восполняя этот пробел, Динер 
выдвигает основные признаки СБ: прежде всего СБ реферирует к субъ-
ективной оценке  — восприятию индивида, также СБ отражает степень 
присутствия позитивных аспектов в жизни человека, а не отсутствие не-
гативных (например, человек ничем не болеет и поэтому удовлетворен 
жизнью), наконец, Динер отмечает, что СБ — это интегральная оценка, 
охватывающая различные стороны жизни (см. также: Леонтьев 2020; Га-
сюкова, Петрова 2021). Неслучайно один параметр — удовлетворенность 
жизнью — служит конвенциональным и рекомендованным ОЭСР пока-
зателем СБ (Stone, Mackie 2013: 16).

Поскольку СБ отражает субъективное суждение индивида, его оцен-
ку, то авторы отмечают, что СБ определяется личностными характеристи-
ками, персональными диспозициями, но не является неизменным и может 
испытывать воздействие внешних факторов, например демографических 
(вступление в брак, старение и др.) (Diener et al. 1999). Эти события влия-
ют на СБ, как правило, не напрямую, а посредством модификации целей 
индивида, его жизненных планов. Такое понимание СБ позволяет при-
мирить теории «снизу вверх» и «сверху вниз» (bottom-up & top-down 
theories) (Maddux 2017: 18), первая из которых рассматривает СБ как ре-
зультат оценки жизни, в которой могут происходить как позитивные, так 
и негативные события, а вторая исходит из устойчивых личностных 
диспозиций, служащих базисом для интегральной оценки удовлетворен-
ности жизнью. 

Измерение субъективного благополучия
В литературе выделяется когнитивный и аффективный компоненты 

СБ (Diener et al. 2002). К когнитивному компоненту относится суждение 
индивида в отношении его жизни в целом, к аффективному  — оценка 
субъективного состояния или эмоций, которые люди испытывают в сво-
ей повседневной жизни. При этом аффективная компонента чаще оцени-
вается с точки зрения не интенсивности эмоционального настроения, 
а частоты ощущения эмоций, отдельно позитивных и негативных (Diener 
et al. 2018). Другой способ оценки аффективного показателя — использо-
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вание шкалы субъективного счастья Любомирски1 (Lyubomirsky, Lepper 
1999; адаптирована на русский язык Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным 
/2020/). 

Для оценки когнитивного показателя СБ Динер и коллеги (1985) раз-
работали шкалу удовлетворенности жизнью (Satisfaction with Life Scale, 
SWLS). На основе факторного анализа они вывели пять ключевых детер-
минант удовлетворенности жизнью, факторные нагрузки которых превы-
шали значение 0,6:

 — «В большинстве случаев моя жизнь близка к моему идеалу» (0,84);
 — «Условия моей жизни превосходны» (0,77);
 — «Я удовлетворен своей жизнью» (0,83);
 — «Пока что я добился того, чего хочу в жизни» (0,72); 
 — «Если бы я мог прожить свою жизнь заново, я бы почти ничего не 

изменил» (0,61).
Когнитивные и аффективные оценки не всегда синхронны, но чаще 

между ними наблюдается сильная положительная связь (Кученкова, Та-
тарова 2019). При этом когнитивный компонент отличается большей 
устойчивостью (Proctor 2014) и связью с жизненными условиями, в то 
время как аффективная компонента в большей мере определяется лич-
ностными диспозициями индивида и более волатильна, поскольку меня-
ется в зависимости от сопровождающих жизнь человека событий (Pavot, 
Diener 1993; Осин, Леонтьев 2020). Особенно это важно учитывать в ис-
следованиях, оценивающих событие появления детей, так как настроение 
и эмоции родителя в этот период очень нестабильны, в то время как 
когнитивные суждения отличаются перманентностью (Pollmann-Schult 
2014).

Одномерное измерение СБ критикуется по причине того, что человек 
может оценивать и думать о своей жизни, с различных перспектив, и од-
ного параметра недостаточно, чтобы учесть эту композицию факторов 
(Kjell et al. 2016; Кученкова, Татарова 2019). Но поскольку при оценивании 
СБ отдельно измеряются разные субъективные компоненты, исследова-
тели высказывают сомнения по поводу целостности показателя СБ. Так, 

1 Строится на следующих утверждениях: 1. В целом я считаю себя не особо 
счастливым(ой) / очень счастливым(ой); 2. По сравнению с большинством сверст-
ников я менее счастлив(а) / более счастлив(а); 3. Некоторые люди обычно очень 
счастливы. Они получают удовольствие от жизни, что бы ни происходило, беря от 
жизни все. Насколько это похоже на вас? — совсем не похоже / в большей степени; 
4. Некоторые люди обычно не особенно счастливы. Хотя они и не страдают 
 депрессией, похоже, они никогда не бывают так счастливы, как могли бы быть. — 
совсем не похоже / в большей степени.
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Буссери и Садава (Busseri, Sadava 2011) замечают, что общая дисперсия 
между компонентами СБ может являться просто методологическим ар-
тефактом, обусловленным необходимостью дать оценку различным аспек-
там своего психологического состояния. В связи с чем авторы склонны за 
понятием СБ видеть область исследований, нежели отдельную психоло-
гическую сущность или конструкт.

Даже в случае использования одномерной модели СБ, состоящей 
только из когнитивного или аффективного аспектов, введение в анкету 
целой батареи вопросов может быть излишне затратным. По этой при-
чине некоторые авторы находят возможным ограничиться лишь одним 
вопросом. Так, на данных из США и Германии было показано, что шкала 
удовлетворенности жизнью (SWLS) имеет высокую корреляцию с вопро-
сом «В целом насколько вы удовлетворены своей жизнью?» Оба показа-
теля имеют схожую связь с экзогенными переменными (Cheung, Lucas 
2014). Проверка надежности использования одномерной оценки на данных 
четырех национальных репрезентативных панельных исследованиях так-
же продемонстрировала, что одного показателя достаточно: при построе-
нии многомерной модели удовлетворенности жизнью оценки надежности 
увеличились в среднем лишь на 16 % (Lucas, Donnellan 2012).

На основании вышесказанного и имеющихся ограничений данных 
(несмотря на то что опросники РМЭЗ содержат вопросы об оценках сча-
стья, на текущий момент эти данные закрыты), мы решили остановиться 
на одномерном измерении СБ и ориентироваться на ответы на вопрос об 
удовлетворенности жизнью в целом.

Связь структурных параметров и Сб родителей
Вопрос влияния рождения детей на СБ родителей широко освещен 

в зарубежной литературе. Однако эти работы не предоставляют нам одно-
значного ответа о том, содействуют ли дети росту или снижению СБ 
родителей (то же отмечено в Austen et al. 2023). В исследовании немецких 
коллег было получено, что СБ (удовлетворенность жизнью) женщин на-
чинает расти еще до рождения ребенка, и далее этот рост продолжается 
(Pollmann-Schult 2014; Baetschmann et al. 2016). Станка (Stanca 2012) же, 
наоборот, анализируя собранные в 94 странах данные, получил, что дети 
негативно влияют на СБ (удовлетворенность жизнью и оценки счастья) 
родителей. Обзор литературы по данной теме (Nomaguchi, Milkie 2020) 
показал, что доминирующей реакцией на беременность и рождение детей 
у обоих родителей все же является рост удовлетворенностью жизнью. 

Столь противоречивые результаты получены, вероятно, потому что 
появление детей хотя и является для многих долгожданным событием, 
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обычно нарушает привычный ход жизни и требует значительных финан-
совых и временных затрат. Если ребенок рождается слишком рано, когда 
родители еще молоды (Hansen 2012) или когда мужчина как глава семьи 
не может обеспечить достойный и стабильный доход (Matysiak et al. 2016), 
то рождение ребенка будет связано с негативными оценками СБ, в первую 
очередь для отца (Pollmann-Schult 2014; Schröder 2020). Если же родители 
не испытывают больших трудностей в связи с появлением малыша, по-
скольку могут положиться на соответствующую инфраструктуру и помощь 
со стороны государства, то ребенок не будет оказывать негативный эффект 
(Glass et al. 2016). В отличие от мужчин, у женщин этап рождения ребен-
ка характеризуются нестабильностью субъективных оценок: удовлетво-
ренность жизнью в период рождения детей повышается у них сильнее, 
чем у мужчин, но затем постепенно падает (Feyrer et al. 2008; Nomaguchi, 
Milkie 2020).

Вопрос связи СБ и родительского статуса также получил освещение 
в работах, проведенных на российских данных. Прежде всего следует от-
метить работу Микука (Mikucka 2016), в которой на данных РМЭЗ за 
1994–2015 гг. получено, что удовлетворенность жизнью у женщин и муж-
чин значимо не меняется с рождением первого ребенка. По мере взрос-
ления ребенка СБ (удовлетворенность жизнью) родителей растет, но 
значимый рост в большей мере характерен для мужчин. Рождение второ-
го ребенка положительно связано с уровнем СБ обоих родителей, причем 
в год рождения второго ребенка женщины отличаются большей удовлет-
воренностью, чем мужчины, затем по мере взросления ребенка отцы 
отличаются большими показателями СБ.

Анализ российских данных показывает, что удовлетворенность жиз-
нью женщин с детьми выше по сравнению с теми, кто детей не имеет 
(Karabchuk 2016; Панкратова 2013). Брак и дети содействуют повышению 
уровня удовлетворенности жизнью у мужчин и женщин (Isaeva, Salahodjaev 
2021). Но, как и в зарубежных работах, рождение ребенка сопряжено не 
только с положительными оценками: у женщин отмечается рост неудов-
летворенности материальным положением (Нуриманова, Бирюкова, Ер-
молина 2016).

Отдельное рассмотрение реакции мужчин на появление ребенка сре-
ди отечественных исследований, насколько нам известно, не осуществля-
лось. Только в исследовании Микука (Mikucka 2016) было получено, что 
подросшие или вторые дети положительно воздействуют на удовлетворен-
ность жизнью отцов. Стоит также упомянуть работы Авдеевой (2012) 
и Рождественской (2020), в которых показано, как зарождается в России 
тренд вовлеченного отцовства и активной заинтересованности мужчин 
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в воспитании детей, а также принять во внимание недавнюю статью Без-
руковой и Самойловой (2022) о разнообразии отцовских практик.

На основании вышесказанного мы предлагаем следующую гипоте-
зу H1:

H1a: Рождение ребенка у женщин связано с повышением уровня СБ.
H1b: Рождение ребенка у мужчин связано с повышением уровня СБ.
Результаты исследований (Blednova, Bagirova 2021; Mikucka 2016; Пан-

кратова 2013) в первую очередь указывают на значимость возраста роди-
телей. По оценкам авторов (Mikucka 2016; Cetre et al. 2016; Blednova, 
Bagirova 2021), молодые родители с меньшим позитивом воспринимают 
рождение детей, чем родители более зрелых возрастов1. 

H2а: Рождение ребенка у молодых родителей приводит к снижению СБ. 
Уровни СБ после рождения ребенка не статичны, но скорее демон-

стрируют положительную динамику, причем наиболее явно это проявля-
ется в отношении отцов (Mikucka 2016). Субъективные оценки (удовлет-
воренность жизнью) женщин на разных этапах  — первые годы после 
рождения и в последующие годы  — колеблются, но в конечном счете 
превышают уровни СБ до рождения (Baetschmann et al. 2016; Mikucka 
2016). Сравнительный анализ женщин, имеющих детей разных возрастов 
(Карабчук и др. 2012) показал, что удовлетворенностью жизнью у женщин 
с детьми до полутора лет растет, а затем падает, но уже после достижения 
ребенком семи лет удовлетворенность жизнью у женщин повышается 
(Панкратова 2013). Исходя из этого мы предполагаем, что, несмотря на 
колебания, в целом наблюдается положительная динамика СБ по мере 
взросления ребенка.

H2b:  Чем взрослее ребенок, тем выше уровень СБ родителей.
Помимо временных аспектов, значимыми оказываются структурные 

различия. Для низкодоходных семей воспитание детей — довольно слож-
ная задача, поскольку дети требуют больших затрат (Umberson et al. 2010), 
поэтому финансовая неудовлетворенность обусловливает низкие оценки 
СБ в небогатых семьях (Stanca 2012; Cetre et al. 2016; Pollmann-Schult 
2014).

H3:  Чем выше уровень доходов индивидов, тем рождение детей 
в большей мере содействует росту СБ.

1 В то же время Кохлер (Kohler 2015) показывает, что для российских женщин 
наиболее благоприятный период для рождения с точки зрения социальных ожи-
даний приходится на молодые годы. Но исследование Кохлер было осуществлено 
на данных начала 2000-х годов, у современных женщин наиболее благоприятный 
период мог сдвинуться в более старшие возрасты.
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Период рождения ребенка также привносит свои коррективы в за-
нятость родителей, особенно это касается матерей: они, как правило, 
уходят в декретный отпуск. Чаще всего женщина сидит дома с ребенком 
в течение 1,5–2 лет — период, когда законодательно она может получать 
пособие по уходу за ребенком. По прошествии этого периода многие 
женщины возвращаются на рабочее место (Gasiukova 2022), при этом 
двухлетний ребенок все равно требует много внимания со стороны мате-
ри и женщина вынуждена лавировать между домашними обязательства-
ми и работой. Необходимость соответствовать роли матери и работника 
на ранних этапах воспитания ребенка приводит к усилению конфликта 
«работа  — семья», когда у женщины не хватает времени и сил, чтобы 
полноценно реализовать себя в обеих сферах (Voydanoff 2005). В свою 
очередь, данный конфликт оборачивается снижением субъективного 
благополучия женщин (Nomaguchi et al. 2005; Kinnunen, Mauno 1998). На 
мужчину также возлагаются обязательства по обеспечению семьи, но, как 
правило, отцы не столь обременены домашними заботами, и им конфликт 
«работа — семья» не наносит такой же субъективный ущерб, как женщи-
нам (Zhao et al. 2011; Kinnunen et al. 2004). Исходя из этого мы выдвигаем 
гипотезу:

H4: Ребенок в возрасте двух лет негативно сказывается на СБ женщин, 
если они в этот период выходят на работу.

В то же время супруги также могут сталкиваются с проблемой нор-
мативных ожиданий в отношении главного кормильца семьи. Так, Полман-
Шульт (Pollmann-Schult 2014) показывает, что в семьях, в которых оба 
родителя работают и не испытывают финансовых трудностей, пара может 
испытывать психологический дискомфорт, связанный с тем, что мужчина 
не может выступать полноценным добытчиком в семье1. И хотя консер-
вативные мужчины, видящие себя кормильцами семьи, в меньшей степе-
ни вовлечены в заботу о детях (Кравченко 2012), сам факт появления 
детей в семье может позитивно отражаться на их удовлетворенности 
жизнью. С учетом этого и того, что в России сегодня доминируют гендер-
ные представления о мужчине как главном кормильце в семье, мы склон-
ны вывести следующую гипотезу:

H5:  Чем выше доля дохода мужчины в семейном бюджете, тем по-
зитивнее рождение ребенка сказывается на СБ родителя.

1 Но этот тезис также может быть оспорен: Лангнер (2022) получил, что роди-
телям с подросшими детьми дискомфорт по поводу соответствия гендерным ро-
лям не свойствен.
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методология
данные. Выборка  — панельные данные РМЭЗ, волны 2016–2021 гг. 

2016 год выбран как первый после кризиса 2014/15 г., который потенци-
ально мог внести трудноучитываемый вклад в связь субъективного благо-
получия с деторождением. В выборку попали респонденты обоих полов 
в возрасте от 20 до 45 лет включительно, состоящие в браке1. Ограничения 
на возраст обусловлены наиболее распространенным и нормативно ожи-
даемым периодом для рождения детей. Отбор респондентов в браке свя-
зан с тем, что эффекты влияния детей на субъективные оценки в статусе 
брака и при его отсутствии могут сильно различаться. В итоге выборка 
составила 3904 человека.

В таблице 1 представлен объем выборки за каждый год: видно, что 
выборка сильно истощается в ходе отбора панельных данных за исследуе-
мый период.

Таблица 1
численность выборки в разные годы

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Число кейсов
(% к 2016 г.)

3904
(100)

3305
(85)

2776
(71)

2473
(63)

2153
(55)

1921
(49)

метод. Анализ гипотез осуществлялся с помощью модели с фиксиро-
ванными эффектами. Одним из преимуществ модели является то, что, 
несмотря на истощение выборки, оценки модели с фиксированными 
эффектами остаются асимптотически валидными при условии, что от-
сутствует неучтенная переменная, которая одновременно влияет на за-
висимую переменную в период t и на вероятность респондента отсутство-
вать в волне t (Wooldridge 2010: 829). Непосредственно это допущение 

1 Мы решили включить в рассмотрение лишь полные семьи по причине того, 
что СБ одинокого родителя заведомо ниже СБ родителей, состоящих в браке 
(Başlevent, Kirmanoğlu 2017). Воспитание ребенка при отсутствии поддержки со 
стороны партнера может повлечь значительное снижение субъективных оценок 
индивида (Jenkinson et al. 2020). Одинокий родитель сталкивается как с двойной 
трудовой нагрузкой, так и с ограничением материальных ресурсов. Помимо этого, 
референтной группой для него все еще остается полная семья, и индивид, уже ис-
ходя из неполноценности своей семьи, судит о своем благополучии (данный эф-
фект присущ «коллективистски» ориентированным странам, к которым авторы 
относят Россию /Stavrova, Fetchenhauer 2015/). Тема СБ одиноких родителей со-
ставляет отдельную ветвь исследований, рассматривающих динамику субъектив-
ного состояния родителя в зависимости от различных обстоятельств (Herbst 
2012).
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проверить невозможно, так как нам неизвестно значение зависимой пере-
менной для отсутствующих респондентов, тем не менее можно предложить 
косвенный тест. Можно ввести в модель индикатор отсутствия респон-
дента в t–11 или t+1 момент времени как предиктор зависимой переменной 
в момент t. Для асимптотической несмещенности коэффициент при ин-
дикаторе должен быть незначим (Wooldridge 2010: 832–833). В нашем 
случае коэффициент в обоих тестах оказался незначим. Также мы сопо-
ставили коэффициенты нашей модели и модели, рассчитанной на сбалан-
сированной подвыборке нашей выборки (т.е. тех респондентов, которые 
присутствовали шесть лет подряд в базе) (Wooldridge 2010: 831). Значимых 
различий между коэффициентами выявлено не было.

Переменные. Зависимая переменная: СБ измерялось с помощью во-
проса «Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее 
время?» Данная переменная является порядковой и имеет пять вариантов 
ответов (от «совсем не удовлетворены» до «полностью удовлетворены»). 
В анализе переменная рассматривалась как численная.

В литературе можно найти различные способы введения возраста 
детей в модель. Номагучи (Nomaguchi 2012) полагает, что необходимо 
учитывать возраст старшего ребенка, поскольку первый ребенок оказы-
вает наибольшее влияние на восприятие родителей. Микука (Mikucka 
2016), показала, что не первый, а второй ребенок привносит наибольший 
вклад в удовлетворенность родителей. Важно принимать во внимание 
возраст уже имеющихся детей, так как ситуации воспитания одновремен-
но нескольких маленьких детей отличаются от ситуаций, когда в семье 
есть дети разных возрастов (Панкратова 2013). В другой работе (Milovanska-
Farrington, Farrington 2021) авторы приходят к выводу, что каждый новый 
ребенок привносит больше счастья семье. В нашей работе мы учитывали 
возраст всех детей до достижения совершеннолетия (17 лет включитель-
но). Поскольку опыт родительства качественно меняется с возрастом 
ребенка, возраст был закодирован как несколько бинарных переменных: 
0 (год рождения), 1, 2, 3–4, 5–7, 8–10, 11–14, 15–17 лет. 

Критерием принадлежности к молодой группе респондентов был воз-
раст 32 года — медиана рождения ребенка. Если респондент строго мо-
ложе 32 лет, то он считался молодым.

Литература показывает, что субъективные оценки подвержены во-
латильности из-за воздействия нестабильной политико-экономической 

1 Для 2016 г. индикатор был построен с привлечением данных за 2015 г. по тем 
респондентам, кто уже был в базе данных. Для новичков индикатору присвоено то 
же значение, что и для тех, кто присутствовал в базе 2015 г.
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обстановки, в связи с чем в модели был учтен временной тренд — была 
введена переменная ВВП России за каждый исследуемый год (в ценах 
2016 г., млрд руб.). При этом переменная ВВП слабо коррелировала с пере-
менными различных возрастов детей (корреляция составила не более 
11 %); а интеракция рождения ребенка и переменной ВВП незначима.

Действительно, можно говорить о том, что период с 2016 по 2021 г. 
отличался неустойчивым характером: 2015 г. ощущал отголоски экономи-
ческого кризиса и роста цен 2014 г.; некоторая стабилизация пришлась на 
2016 г., когда выросли топливно-энергетические доходы России в связи со 
снижением добычи нефти стран ОПЕК. Но в целом с 2014 по 2017 г. реаль-
ные доходы населения в России сокращались, в 2018 г. был зафиксирован 
околонулевой рост, и лишь в 2019 г. они немного увеличились, но в 2020 г. 
(начало ковида) уже зафиксирована отрицательная динамика.

доход. 1) уровень дохода на члена семьи, поделенный на медианный 
доход жителя населенного пункта следующего типа: крупный город (от 
500 тыс. жителей включительно и выше) или малый город/поселение (до 
500 тыс. жителей); 2) доля дохода мужчины в семейном бюджете (для 
женщин (все женщины в выборке замужние) показатель рассчитывался 
как 1 — доля дохода женщины в д/х).

Респондент присутствует на рынке труда, если он занят или находит-
ся в отпуске, в том числе декретном. Дополнительно рассматривался по-
казатель, фиксирующий трудовую нагрузку работника не более 25 часов 
в неделю. 

Обозначим как Base выражение, входящее в каждую из наших моделей:

Base = αi + Σ8
m=0 βm *child_agem_it + gdpt + uit,

где αi, i=1,…, n  — фиксированный эффект i-го респондента, child_agem_it  — 
бинарная переменная принадлежности ребенка к одной из восьми воз-
растных групп: 0 (новорожденный), 1, 2, 3–4, 5–7, 8–10, 11–14, 15–17 лет; 
gdpt — уровень ВВП для t-года; uit — ошибка.

Для проверки гипотез рассмотрим следующие модели:

1) Satisit = Base + β9*malei*child_age0_it, 
где Satisit — зависимая переменная удовлетворенности жизнью в t-й момент 
времени, malei — мужской пол,

2) Satisit = Base + β9*yngit + β10*yngit*child_age0_it, 
где yngit — моложе 32 лет,

3) Satisit = Base + β9*inc_memit + β10*inc_memit*child_age0_it, 
где inc_memit — уровень дохода на члена семьи, 
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4) Satisit = Base + β9*workit + β10*workit*child_age2_it,
где workit — у респондента нет работы или респондент работает не более 
25 часов, 

5) Satisit = Base + β9*shareit + β10*shareit*child_age0_it, 
где shareit — доля дохода мужчины в семейном бюджете. 

Результаты
В таблице 2 представлены результаты регрессионного анализа с фик-

сированными эффектами. Согласно результатам модели 1, женщины 
(коэффициент 0,202 и стандартная ошибка 0,043) и мужчины (коэффи-
циент 0,202  — 0,064 = 0,138; стандартная ошибка 0,05) положительно 
реагирует на появление детей в семье. Полученные коэффициенты сви-
детельствуют в пользу гипотез 1a и 1b. Мы также рассмотрели интеракции 
каждой переменной возраста ребенка с мужским полом, чтобы убедиться, 
что отцы и матери одинаково реагируют на взросление детей. Мы полу-
чили, что различия эффектов детей между мужчинами и женщинами 
незначимы, независимо от возраста ребенка (не представлено).

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа с фиксированными эффектами

Пол Возраст Доход

2 года ребенку и 
незанятость Доля 

доходанет 
работы

<= 25 
часов

Независимые 
переменные 1 2 3 5 6 7

Рождение 
ребенка

0,202 
(0,043)***

0,205 
(0,044)***

0,225 
(0,046)***

0,176 
(0,035)***

0,179 
(0,036)***

0,154 
(0,087)

Возраст ребенка 
(1 год)

0,049 
(0,032)

0,046 
(0,032)

0,074 
(0,033)*

0,052 
(0,032)

0,067 
(0,033)*

0,048 
(0,033)

Возраст ребенка 
(2 года)

–0,051 
(0,031)

–0,053 
(0,031)

–0,036 
(0,032)

- 0,408 
(0,094)***

- 0,095 
(0,044)*

- 0,055 
(0,033)

Возраст ребенка 
(3–4 года)

–0,065 
(0,028)*

–0,067 
(0,028)*

–0,059 
(0,028)*

- 0,062 
(0,027)*

- 0,064 
(0,028)*

- 0,068 
(0,029)*

Возраст ребенка 
(5–7 лет)

–0,052 
(0,026)*

–0,056 
(0,026)*

–0,054 
(0,027)*

- 0,050 
(0,026)

- 0,052 
(0,027)

- 0,067 
(0,027)*

Возраст ребенка 
(8–10 лет)

–0,02 
(0,026)

–0,025 
(0,026)

–0,001 
(0,026)

- 0,015 
(0,025)

- 0,010 
(0,026)

- 0,012 
(0,027)

Возраст ребенка 
(11–14 лет)

–0,006 
(0,026)

–0,01 
(0,027)

0,011
(0,027)

- 0,004 
(0,026)

- 0,009 
(0,027)

0,007 
(0,027)
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Независимые 
переменные 1 2 3 5 6 7

Возраст ребенка 
(15–17 лет)

–0,005 
(0,025)

–0,007 
(0,025)

–0,001 
(0,026)

- 0,005 
(0,025)

- 0,001 
(0,026)

- 0,008 
(0,026)

Рождение × 
Мужчина

–0,064 
(0,062) - - - -

Молодой 
возраст - –0,009 

(0,029) - - - -

Рождение × 
Молодой 
возраст

- –0,069 
(0,062) - - - -

Доход - - 0,068 
(0,011)*** - - -

Рождение × 
Доход - - –0,033 

(0,028) - - -

Незанятость - - - - 0,275 
(0,034)***

- 0,232 
(0,032)*** -

Возраст  
ребенка  
(2 года) × 
Незанятость

- - - 0,296 
(0,067)***

0,241 
(0,066)*** -

Возраст 
ребенка  
(2 года) × 
Мужчина

- - - 0,464 
(0,166)**

0,027
(0,053) -

Мужчина × 
Незанятость - - - - 0,171 

(0,061)**
- 0,137 

(0,060)* -

Возраст  
ребенка  
(2 года) × 
Мужчина × 
Незанятость

- - - - 0,416 
(0,141)**

- 0,366 
(0,141)** -

Доля дохода 
мужчины - - - - - 0,079 

(0,035)*

Рождение × 
Доля дохода - - - - - 0,037 

(0,115)

ВВП 0,008 
(0,002)***

0,008 
(0,003)**

0,008 
(0,002)**

0,008 
(0,002)***

0,008 
(0,002)***

0,009 
(0,002)***

Примечания. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. В скобках приведены стан-
дартные ошибки.

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Эффекты ребенка двухлетнего возраста  

для женщин и мужчин с разным трудовым статусом

Возраст ребенка у занятых женщин –0,408(0,093)**

Возраст ребенка у незанятых женщин –0,112(0,042)*

Возраст ребенка у занятых мужчин 0,056 (0,141)

Возраст ребенка у незанятых мужчин –0,064 (0,042)

Возраст ребенка у женщин, работающих более 25 часов –0,095 (0,044)*

Возраст ребенка у женщин, работающих не более 25 часов 0,146 (0,058)*

Возраст ребенка y мужчин, работающих более 25 часов –0,068 (0,044)

Возраст ребенка у мужчин, работающих не более 25 часов –0,194 (0,13)

Примечания. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. В скобках приведены стан-
дартные ошибки.

Однако позитивный эффект рождения детей длится недолго, и уже 
к трем годам ребенок начинает негативно воздействовать на удовлетво-
ренность жизнью респондентов (рис. 1). Данный результат не позволяет 
принять гипотезу 2b. Предположительно, данный эффект можно объяс-
нить тем, что радость, охватывающая родителей при рождении детей, 
к трем годам ослабевает и родители начинают задумываться об иных 
аспектах жизни. В это время женщина возвращается на рынок труда 

Рис. 1. Коэффициенты при различных возрастах детей 
 ∇ — мужчина, ∆ — женщина, ✡ — мужчина/женщина.  
Вертикальная линия обозначает стандартную ошибку
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и  вынуждена совмещать семейные и трудовые обязанности в полном 
объе ме. Схожий результат был получен Панкратовой (2013): ребенок до 
1,5 лет положительно воспринимается матерями, но затем их СБ падает. 

Рождение ребенка положительно влияет на СБ даже у молодых роди-
телей (модель 2, табл. 2, коэффициент 0,205 — 0,069 = 0,136, стандартная 
ошибка 0,05). Гипотеза 2а не получает подтверждение: даже молодые су-
пруги чувствуют себя более удовлетворенными жизнью, если у них рож-
дается ребенок.

Значимым фактором позитивных оценок респондентов также высту-
пает материальное положение: чем оно выше, тем благополучнее себя 
чувствует респондент (модель 3, табл. 2). Однако интеракция рождения 
ребенка и дохода респондента оказалась незначима, что говорит о том, 
что появление ребенка в семье содействует росту СБ, вне зависимости от 
уровня обеспеченности семьи. Гипотеза 3 не может быть принята.

В таблице 3 отражены эффекты наличия детей двух лет для женщин, 
занимающих различное положение на рынке труда. Значимыми являются 
различия для работающих (имеющих занятость или фактически тратящих 
на работу более 25 часов в неделю) и неработающих женщин, что соот-
ветствует гипотезе 4. Аналогичные модели с включением иных (отличных 
от двух лет) возрастов детей не показали значимого различия эффектов 
наличия ребенка для занятых и незанятых женщин. Такие же эффекты 
в отношении мужчин оказались незначимы для всех возрастов детей.

Для мужчин значим не только материальный достаток семьи, но и лич-
ный вклад в семейный бюджет: как и ранее, мужчина ассоциирует себя 
в первую очередь с добытчиком в семье и СБ членов семьи повышается, 
если доля дохода мужчины в домохозяйстве растет (модель 5, табл. 2). Но 
интеракция рождения и доли дохода мужчины в семье незначима: роди-
тели одинаково рады появлению ребенка в случаях с разным вкладом 
мужского дохода в общий бюджет семьи. В итоге гипотеза 5 не получила 
подтверждение.

Обсуждение и заключение
Отправной точкой представленной работы послужила проблема ген-

дерного неравенства. В литературе этот феномен преимущественно пред-
ставлен как дисбаланс выигрышей и проигрышей мужчин и женщин. 
Нами предложено использовать субъективное благополучие в качестве 
интегрального показателя гендерного преимущества (дисбаланса), по-
скольку оно позволяет оценить ощущение удовлетворенности и благо-
получия в жизни женщины. Работа посвящена рассмотрению отдельного 
этапа жизненного пути  — рождения и воспитания детей как периода, 
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вносящего значительные коррективы в образ жизни и субъективное со-
стояние молодых родителей. Мы хотели понять, каким образом меняется 
субъективное благополучие мужчин и женщин на этом этапе, можно ли 
утверждать, что выигрыш женщин от рождения ребенка выше, чем вы-
игрыш мужчин, в терминах субъективного благополучия. Для ответа на 
этот вопрос мы оценили модели на основе панельных данных, в которых 
зависимой переменной выступала удовлетворенность жизнью, а главны-
ми независимыми переменными — возраст детей, при контроле других 
параметров. В итоге мы получили, что рождение детей оказывает поло-
жительное воздействие на субъективное благополучие как матерей, так 
и отцов. Если в отношении женщин полученные зависимости более чем 
ожидаемы, то в отношении мужчин данный результат не столь тривиален. 
Можно предположить, что отцовство выступает, с одной стороны, пока-
зателем статуса для мужчин, а с другой стороны, одной из актуальных 
форм реализации мужчины в современном обществе. Исследуемый рос-
сийскими авторами (Авдеева 2012; Рождественская 2020) феномен во-
влеченного отцовства согласуется с этими предположениями. Мужчины 
начинают выполнять обязанности по заботе о детях, потому что сами 
хотят принимать равное (а иногда и большее) участие в воспитании ре-
бенка. На примере ценностей отцовства сегодня можно зафиксировать 
трансформацию гендерных паттернов, распространение вариативных 
гендерных ролей и ослабление традиционной модели семьи. Также не 
получила подтверждения и гипотеза о том, что доля дохода мужчины 
в семейном бюджете увеличивает позитивный эффект от рождения ре-
бенка на субъективное благополучие родителя, что, возможно, тоже 
свидетельствует о росте популярности эгалитарных (а не патриархальных) 
отношений в молодых семьях. Впрочем, сама по себе доля дохода мужчи-
ны в бюджете семьи положительно влияет на субъективное благополучие 
обоих супругов.

Исследование воздействия детей в разных возрастах показало, что 
положительный эффект рождения оказывается не долгосрочен, и уже 
к двум годам субъективное благополучие родителей начинает падать. 
Вероятно, ожидание и рождение ребенка связано с положительным этапом 
в жизни семьи, но, когда ребенок подрастает, родители (чаще матери) 
вынуждены совмещать домашние дела с работой и также решать вопросы 
воспитательного и образовательного характера (оформление в детские 
сады, кружки и т.д.). В частности, российские авторы (Карабчук и др. 2012; 
Панкратова 2013) показывают, как положительный эффект, присущий 
этапу рождения ребенка, начинает затухать по достижению ребенком 
1,5 лет. Наши расчеты подтверждают, что именно на этом этапе женщины 
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испытывают негативное воздействие одновременной занятости на рынке 
труда и необходимости осуществлять заботу о ребенке. Возможно, более 
благоприятной альтернативой для женщины может быть постепенный 
выход из декрета, когда она совмещает домашние заботы с частичной за-
нятостью на рынке труда.

Рождение ребенка оказывает позитивное воздействие на субъективное 
благополучие родителей, даже если семья обладает невысоким достатком. 
Тем самым можно говорить о том, что в России статус родителя поощря-
ем среди различных слоев населения и выступает универсальной детер-
минантой удовлетворенности жизнью. 

Отметим также, что как у мужчин, так и женщин выявлены практи-
чески идентичные зависимости. Полученные нами выводы позволяют 
говорить о том, что женщина, став матерью, с точки зрения своего субъ-
ективного состояния не выигрывает по сравнению с мужчиной: оба ро-
дителя склонны синхронно реагировать на этапы рождения и воспитания 
детей. Исходное предположение о том, что гендерное неравенство может 
снижаться за счет роста субъективного благополучия у женщин в ответ 
на рождение ребенка, не получило однозначного подтверждения. Резуль-
таты говорят о стирании различий в ценности материнства и отцовства, 
при этом паттерн колебаний субъективного благополучия для матерей 
и отцов может отличаться, в частности период выхода из декрета являет-
ся чувствительным для женщин.

В заключение можно указать ряд направлений для дальнейшей рабо-
ты. Некоторые потенциально значимые факторы не были рассмотрены 
в представленной работе. Так, Микука (Mikucka 2016) получила, что 
субъективное благополучие родителей в первую очередь определяется 
числом детей в семье; также, как предполагается, стоит учитывать воз-
можность поддержки со стороны других членов семьи, которые могли бы 
при необходимости взять на себя часть домашних обязанностей; не менее 
важную роль имеет и наличие соответствующей инфраструктуры заботы 
о детях (близлежащие поликлиники, детские сады, места досуга, транс-
портная доступность и т.д.) (Шпаковская 2015).
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Abstract. In the article, the authors address the issue of gender inequality and compare 
levels of subjective well-being of men and women in Russia. Subjective well-being allows 
us to consider and summarize the advantages in various spheres taking into account 
their importance for a person and therefore allows us to assign the more (or less) 
advantageous position of some in relation to others. In this paper, differences in the 
subjective well-being of men and women are calculated at the stage of childbirth and 
subsequent upbringing of children, since this period is characterized by fluctuations in 
life satisfaction, and the question of who benefits more from the new role of a parent 
becomes debatable: a man or a woman. The empirical analysis is based on a fixed-effects 



64

ЖуРНАл сОцИОлОгИИ И сОцИАльНОй АНТРОПОлОгИИ 2024. Том xxVII. № 3

Гасюкова Е.Н., Коротаев С.А., Туаршева Д.Я.

model built on panel data RLMS HSE for 2016–2021. The subjective well-being is 
measured using a question on respondent’s life satisfaction. The results of the analysis 
show that childbirth is associated with an increase in subjective well-being for both 
women and men. A married couple with a newborn baby feels more satisfied, regardless 
of material affluence and age when the father or mother gave birth to a child. The data 
allow us to state that women, becoming mothers, do not receive additional benefits 
compared to men: a childbirth is equally rewarded by an increase in life satisfaction 
of both mothers and fathers. However, the joy of parents does not last long: the stage of 
upbringing of 3–4-year-old children has an equally negative effect on the life satisfaction 
of respondents of both sexes.
Keywords: subjective well-being, gender, childbirth, gender inequality, motherhood and 
fatherhood.
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Аннотация. Смена общественной социально-экономической и культурно-этиче-
ской парадигмы российского общества в 1990-е годы оказала влияние на институт 
семьи и брака. Как следствие трансформационных процессов в этих социальных 
институтах возникли противоречия в сексуальной, репродуктивной и супружеской 
культуре. Социологические исследования, проведенные авторами статьи на 
 протяжении последних 50 лет на базе пермских вузов (1969–2022), позволили 
определить место семьи, брака, детей, любви в системе жизненных ценностей 
современных студентов, характер традиционной, неотрадициональной, новотра-
диционной и латентной гендерно-сексуальной культуры, выявить социокультур-
ные предпочтения студентов в репродуктивно-супружеской сфере. Это в первую 
очередь касается динамики изменения установки на число детей в браке с учетом 
трансляции на будущее, характер выбора «ребенок — карьера», отношение к вспо-
могательным репродуктивным методам. Супружество рассмотрено через функ-
ционально-гендерную стереотипизацию в рамках сексуальной, репродуктивной, 
профессионально-трудовой культуры. Выделены институциональные факторы по 
типу социальных институтов и их институционально-ролевым функциям. Основ-
ной вывод исследования: семья остается востребованной формой социальной 
организации жизни современного человека. Сформировалась новая гендерно-
сексуальная традиция. Молодежь — основной институциональный субъект при 
определенной сохранности роли родителей. Слабым звеном выступают институ-
ты политики и церкви. Исторический срез в 100 лет (ХХ в.) не является социаль-
ным временем, в течении которого прошлые традиции могли быть заменены 
новыми. Старые традиции сохраняются как в социальной практике, так и в ла-
тентном состоянии. Сексуальная, гендерная, семейно-брачная революция — это 
бесконечный социальный процесс.
ключевые слова: сексуальная, репродуктивная, супружеская, гендерная культура, 
институциональные факторы, традиция, неотрадиция, новая традиция, латент-
ность, юноши и девушки, семья и брак.
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Проблемные зоны исследования

И.С. Кон определил закономерность социальной дисфункциональ-
ности сексуальной, гендерной, семейно-брачной культуры как следствие 
сексуальной, гендерной и семейно-брачной революции. Он делает следую-
щий вывод: «Жить в сегодняшнем мобильном и изменчивом мире по 
понятиям воображаемого прошлого люди не захотят и не смогут» (Кон 
2011). Насколько данный тезис сегодня очевиден, достиг ли этот процесс 
точки невозврата? На самом ли деле традиционные сексуальные, репро-
дуктивные, супружеские, гендерные стереотипы — это прошлый век или 
сегодня уже сформировалась новая традиция? 

В 2022 г. вышел Указ Президента РФ «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» (Указ 2022). Одной из 
традиционных ценностей выделена «крепкая семья». Для этого необхо-
димо «сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных 
ценностей (в том числе защита института брака как союза мужчины и жен-
щины)». Здесь же определены ограничения и запреты на деструктивную 
идеологию, в том числе в сфере сексуальной культуры. Реализация по 
сохранению традиционных ценностей возлагается на систему образования 
и культуры, к этому процессу должны быть подключены как органы пуб-
личной власти и институты гражданского общества, религиозные орга-
низации, так и информационная среда.

В связи с этим возникают вопросы: насколько данная культурно-эти-
ческая тенденция характерна для массового сознания, насколько она 
трансформирована в социальной практике, обладает ли семья как соци-
альный институт, малая социальная группа и общность социальным 
иммунитетом, способным сохранять традиции в сфере гендерной, сексу-
альной, репродуктивной, супружеской культуры? Как социальные инсти-
туты влияют на формирование данных областей культуры?

Семья как социальная группа — это отражение институциональных 
изменений общества, в ней присутствует и прошлое, и настоящее, и бу-
дущее. Институт семьи, как и общество, не стоит на месте, а эволюцио-
нирует вместе с ним (Вишневский 2008). Институт семьи создает условия 
и требования (правила, регламент, контроль) для создания и формирова-
ния семьи как социальной группы. «Семья» как малая социальная группа 
делает выбор тех качеств (свойств) и соответствующей им структуры и функ-
ции, которые ей наиболее подходят для выживания в социальных усло-
виях современного ей общества. В первую очередь это влияет на семейно-
брачную культуру. На эту же особенность обращают внимание и другие 
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исследователи, анализируя семью в системе социокультурных ценностей 
современной России (Климантова 2018). Именно семья через культиви-
рование традиций связывает прошлое с будущим (Киселева и др. 2022). 

В обществе идет острая дискуссия, что происходит с семьей — кризис 
модернизации или кризис традиции (Синельников 2018). Акцент в дис-
куссии делается на гендерно-ролевую девиацию как фактор риска семьи 
(Нагевичене 2012). 

В социальном кризисе присутствует сформированный в прошлом 
характер институциональности, но нарушаются социальные связи, кото-
рые поддерживали порядок в социальном институте. Это связанно с тем, 
что институты — «это результат процессов, происходивших в прошлом, 
они приспособлены к обстоятельствам прошлого и, следовательно, не 
находятся в полном согласии с требованиями настоящего времени» (Веб-
лен 1984: 202). Именно в этом отражается феномен культуры как техно-
логии социального поведения (Файнбург 1979), ее социальная инертность.

Однако «живое противоречие “традиция  — инновация” проявляет 
свою действительную силу тогда, когда традиция готова к обновлению 
и становится источником развития, а у инновации нет другого способа 
утвердить себя и выжить иначе, как доказав свою органичность и укоре-
ненность в культуре» (Сивков 2011). При этом «культура непосредствен-
но связана с традицией, характеризующей такие самоорганизующиеся 
и саморегулирующиеся системы человеческой деятельности и связанный 
с ними социокультурный опыт, функционирование и развитие которых 
не связано с институциональными формами обеспечения через специ-
альный аппарат власти» (Костина 2009).

Социальные институты активно участвуют в процессе формирования 
семейно-брачной культуры. Например, институты политики: имеются 
демографические прогнозы ООН для мира и России (Медков 2008), со-
стояние семьи анализируется в соответствии с особенностями демографи-
ческих процессов в современной России (Ростовская и др. 2021), в стране 
принята концепция государственной семейной политики до 2025 г. (Рас-
поряжение Правительства РФ 2014), государством разработана и внедря-
ется система мер поддержки семьи, материнства и детства (Ахметова, 
Макарова 2022), эти решения не только опираются на реалии современной 
жизни, но и имеют научную обоснованность (Лаврентьева, Илышев 2006).

Институты культуры и средств массовой коммуникации, используя 
возможности искусства, кино, литературы, ТВ, интернета, создают много-
образие культурных семейно-брачных типов, отражая всю палитру со-
циокультурных ценностей современного общества (Ярская-Смирнова 
2001; Ильичева 2019). 
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Институты образования распространяют свое влияние в процессе 
формирования семейно-брачной культуры на детей начиная с дошколь-
ного возраста (Болдырева 2015). Следует обратить внимание на тот факт, 
что если российское образование ориентировано на формирование се-
мейно-брачной культуры, то западноевропейское и североамериканское 
направлено на «социализацию сексуальной культуры» (Omelсhenko 1999; 
Bay-Cheng 2003; Ingham 2005). Мусульмане рассматривают секс-образо-
вание для детей и подростков как «опасное знание», подрывающее ислам-
скую идентичность (Tabatabaie 2015). В Китае, как представителе азиатской 
культуры, «половое воспитание» («воспитание полового созревания») 
в школах не является ни всеобъемлющим, ни хорошо интегрированным. 
Это связано с культурными традициями и системными барьерами (Qin, 
Zhang 2023). На постсоветском пространстве, например в Казахстане, 
образование в области сексуального здоровья не предусмотрено из-за 
культурной чувствительности предмета (Zhuravleva, Helmer 2024).

Институт церкви встроен в этот процесс через систему ритуальных 
мероприятий, таких как венчание, крещение, которые за последние 
30  лет  стали востребованы в российском обществе (Курбатова 2012а). 
Церковь активно пытается вести просветительскую работу по сохранению 
традиционной семейно-брачной культуры (Беляева 2015; Тарасова 2016). 
При этом православная церковь осуждает сексуальные отношения вне 
брака, определяя секс как блуд (Основы социальной концепции РПЦ 
1992).

Рассматривая институт семьи и брака как объект культурной дефи-
ниции, выделим современный тренд трансформации традиционной се-
мейно-брачной модели: «брак  — супружество  — родительство». Это 
связано с такими сферами гендерных отношений в области семьи и брака. 
как «сексуальность», «родительство», «супружество», «брачность», 
и в культуре их социальная конфигурация постоянно меняется.

На протяжении последних ста лет данная модель трансформировалась 
в «сексуальность — родительство — супружество» или «сексуальность — 
супружество — родительство». Это говорит о смене моделей гендерных 
отношений, а также о дисфункциональности института брака и росте 
значимости сексуальных и добрачных отношений. Именно эта тенденция 
закреплена в современной социологии семьи. 

Сексуальная функция отделена от репродуктивной, выделяется как 
самостоятельная (Харчев 2003; Мацковский 1989). Однако «сексуальность» 
в современном обществе не является прерогативой семейно-брачных от-
ношений (Гидденс 2004). В то же время продолжается дискуссия о роли 
и месте «репродуктивного секса» (Cutas 2009; Schuiling 2005).
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На сломе веков Александра Коллонтай в своем произведении «Любовь 
трех поколений» (1923) раскрыла характер трансформации гендерно-сек-
суальной культуры в условиях институциональной дисфункциональности 
общественно-политической, социально-экономической и социокультурной 
жизни российского общества (Коллонтай 2008). Современная Россия пере-
живает аналогичную дисфункциональность в сфере сексуальной и гендер-
ной культуры. В то же время такие понятия, как «пластичная сексуальность», 
«текучая любовь», «сексуальная текучесть», в социологии сексуальности 
стали научными нарративами, приняты как социальные аксиомы (Кон 2011). 
Возникает вопрос: как современные юноши и девушки относятся к сексу-
альности как форме специфических социальных отношений?

Репродуктивная функция остается основоопределяющей в жизни 
человека. Именно она позволяет воспроизводить и сохранять человека 
как продукта естественной природы. Т. Тейлор, основываясь на антропо-
логических исследованиях, делает вывод, что «с появлением Homo на-
чинается контроль над рождаемостью, проекцией и изменением сексуаль-
ной идентичности, а также предполагаемое появление гомогенности 
в ранних, ориентированных на репродукцию» обществах (Taylor 2007). 
Это логически вписывается в теорию происхождения семьи.

В данном случае речь идет о поддержании и стимулирование репро-
дуктивной функции семьи. Однако встают вопросы: каков характер ре-
продуктивной установки молодежи, каковы противоречия этих установок 
между юношами и девушками, насколько данная установка вписывается 
в институциональное пространство современного общества? Социологи 
отмечают, что первичный выбор у молодежи может быть «неправильным» 
и поэтому в него часто вносятся коррективы. При этом они могут вно-
ситься неоднократно. У молодых людей фиксируется установка на то, 
в каком возрасте им заводить детей (Антонов 2018), как их рождение 
соотнести с карьерой, тем более что материнская и трудовая карьеры не 
всегда совпадают или могут пересекаются во времени (Шутова 2015; Та-
расова 2017). Еще одна проблема современного общества — это увеличе-
ние числа семей, где один из супругов страдает бесплодием (Фахрисламо-
ва 2014). Развитие искусственных форм репродукции, с одной стороны, 
позволяют решать данную проблему (Русанова 2018), с другой — возни-
кают этические, религиозные и правовые проблемы (Киященко, Бронфман, 
Майленова 2018; Sleeboom-Faulkner 2010), немаловажным является сво-
бодный доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям (Бого-
мягкова, Ломоносова 2017).

Представление человека о семье первично обусловлено его личными 
потребностями и установками на данную форму организации собствен-
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ного жизненного пространства. Ребенок с детских лет встроен в семейные 
отношения. Семья предстает для него как некая социальная система, 
которая обеспечивает его надежность, устойчивость, защиту от внешней 
среды. В данном аспекте возникает проблема формирования супружеских 
отношений как основы семьи и брака, образ которых закладывается в ус-
ловиях первичной социализации. Предполагается по умолчанию, что 
супружество в той или иной степени подразумевает «биологическое вос-
производство» (Егорова 2020). Однако сегодня супружество необязатель-
но должно быть связано с родительством.

«Брачность» выступает скрепом в этой модели, создавая свою инди-
видуальную социальную конструкцию, например «сексуальность — брач-
ность — супружество — родительство» или «сексуальность — родитель-
ство — брачность — супружество». В то же время традиционная модель 
не исчезает, а переходит в латентное состояние, которое может вновь 
оказаться доминирующей. Именно на такую парадоксальность обращает 
внимание С.В. Захаров, ставя вопрос: «Золотой век» традиционного бра-
ка близится к закату? (Захаров 2007).

Человек представляет семью как малую социальную группу, а не как 
некий социальный институт. На протяжении всей жизни человек вы-
страивает свою семью как социальную общность, имеющую связь с про-
шлым (через свою родословную, в первую очередь родительскую семью) 
и ориентируясь на будущее своих детей (через призму представлений об 
их будущих семьях) (Стегний 2013). 

Таким образом, на формирование семейно-брачной культуры оказы-
вает влияние общество, используя институциональные средства (полити-
ческие, экономические, социокультурные, социально-психологические). 
Причем это влияние носит не прямой характер воздействия, а опосредо-
ванный, т.е. общество формирует некий образ семьи с учетом как соци-
альных традиций, так и тех новых качеств, которые возникли вследствие 
общественных трансформаций, обусловливая тем самым процесс форми-
рования семьи как социального института. Выбор культурной модели 
семьи остается за человеком. Какую культурную модель он выберет, за-
висит от его собственного представления о семье как социальной системе. 
Таким образом, представление о семье и браке  — это отражение сово-
купного представления о семье в единстве ее прошлого, настоящего 
и будущего социокультурного образа.

Поэтому возникает вопрос, как социальные институты в реальности 
воспринимаются молодежью в качестве факторов, влияющих на их пред-
ставление о семье и браке, как они влияют на формирование сексуальной, 
репродуктивной и супружеской культуры современных юношей и девушек. 



71

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Институционализация гендерно-сексуальной и репродуктивно-супружеской...

В предлагаемом исследовании мы выделили ряд концептуально-эм-
пирических показателей, которые позволяют понять особенности транс-
формации гендерно-сексуальной и репродуктивно-супружеской культуры 
в новых для России (конца ХХ — первой четверти XXI в.) институцио-
нальных условиях. 

Объект исследования ограничен студентами пермских вузов. В этой 
связи возникает вопрос: можно ли выводы нашего исследования транс-
лировать на всю российскую молодежь? В определенной мере, да. Во-
первых, если учитывать особенности гендерных-возрастных социальных 
групп с такими же характеристиками условий первичной социализации 
и социальным статусом в стратификационной структуре российского 
общества. Во-вторых, на формирование культуры личности оказывает 
влияние система институциональных факторов в масштабе государства 
и общества. В-третьих, молодежь активно встроена в информационное 
пространство «без социально-географических» границ. В-четвертых, мо-
лодежь как социальная группа обладает своим специфическим социально-
культурным кодом.

методология и методика исследования
Трансформации семьи как социальной системы в социальном време-

ни и социальном пространстве основывается на законах: переход коли-
чества в качество, единство и борьба противоположностей, отрицания 
отрицания, теория отражения. Анализ осуществляется в рамках систем-
ного, структурно-функционального, институционального и сравнительно-
социологического подходов.

Наш концептуальный подход исследования гендерно-сексуальной 
и репродуктивно-супружеской культуры основывается на следующем.

Для того чтобы сформировалось новое качество, необходимо пройти 
«социальный Рубикон», когда «идея овладевает массами», после чего старые 
традиции переходят в латентное состояние, новые традиции начинают 
доминировать. При этом необходимо учитывать, что в процессе институ-
ционализации и социализации, если старые традиции отрицаются неко-
торой частью социума, это еще не значит, что новое сразу будет принято 
и реализовано в массовой социальной практике. В таких условиях возни-
кает эффект «социальной пустоты». Но социальных пустот не бывает, так 
как данный фрагмент социального пространства сразу же заполняется 
(замещается) другим культурным содержанием, причем необязательно 
однотипным по культурной форме и содержанию новой традиции. 

Необходимо учитывать, что советская и постсоветская культура — это 
антиподы. В современной России как носителе новой культуры должны 
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возникать соответствующие по социальному качеству социальные инсти-
туты. В то же время существует такое явление, как социально-психоло-
гические и социокультурные барьеры к нововведениям. Поэтому противо-
стояние культур будет иметь место. Отсутствие преемственности 
культур — это показатель дисфункции культуры как социального фено-
мена. Следовательно, в таких условиях можно наблюдать эффект дис-
функциональности новых социальных институтов. 

Именно в процессе перехода от советской социокультурной модели 
к современной российской в обществе стала формироваться «суррогатная 
культура» (Курбатова 2004). В данном случае семья оказалась в культурной 
изоляции, поэтому возникла «суррогатная культура», когда родителям 
свойственна предшествующая (в данном случае советская) культура, а дети 
оказываются перед выбором разных типов культур, где доминирует новый 
тип культуры, прежде не имевший аналогов в российском обществе. Ра-
даев рассматривает данный процесс как «поколенческий раскол» (Радаев 
2019). 

В связи с этим встает вопрос: стоит ли в этих условиях пытаться, на-
пример правовыми средствами, сохранять «старые» культурные традиции? 
Россия более века назад уже пережила состояние «суррогатной культуры» 
и «поколенного раскола». Двадцатый век стал эпохой формирования но-
вой семейно-брачной культуры. Изменилась структура семьи и семейно-
брачных отношений. Нормой стала малодетность, нуклеарность, добрач-
ные и внебрачные связи, вследствие чего в правовом поле внебрачные 
дети получили законный статус, снизился возраст согласия и т.д. Активно 
внедряется «гражданский брак», расширяются возможности искусствен-
ных методов репродукции. Сегодня внешность, телесность рассматрива-
ются через призму сексуальности (Бодрийяр 2006). 

Традиционно социализация личности в обществе исходит из пони-
мания человека как единства мужского и женского начала. Однако в ходе 
эволюции под воздействием институциональных процессов человек «раз-
двоился» в соответствии с социально-половой дифференциацией, резуль-
тат этого социального процесса — формирование гендерного стереотипа, 
который меняется в соответствии с историческими эпохами, культурно-
цивилизационными и формационными условиями. Поэтому «гендер» мы 
рассматриваем как культурно-этическую характеристику социального 
субъекта — мальчик/девочка, юноша/девушка, мужчина/женщина.

Таким образом, возникает следующее противоречие. Сегодня брак 
и семья испытывают двойную социальную нагрузку. С одной стороны, 
«крепкая семья» — это устойчивые, стабильные супружеские отношения, 
удовлетворенность качеством родительства, совместимость сексуальной 
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культуры, сексуальная гармония. С другой стороны, супружество — это 
реконструкция сексуальных, репродуктивных, семейно-брачных, гендер-
ных стереотипов, родительство направлено на выбор репродуктивных 
форм поведения мужчины и женщины, характера соотношения материн-
ского и отцовского вклада в процесс социализации ребенка, сексуальность 
проявляется в характере совместимости традиционной и посттрадици-
онной гендерно-сексуальной культуры.

В нашем исследовании мы исходим из уже сформировавшейся се-
мейно-брачной культурной парадигмы, поэтому в качестве социальных 
показателей взяты «сексуальная культура», «репродуктивная культура», 
супружеская культура». Они рассмотрены через призму социальных по-
требностей, установок, ценностных ориентаций, мотивов и представлений 
юношей и девушек о гендерно-сексуальной и репродуктивно-супружеской 
культуре. Именно эти структурные характеристики личности вошли в ав-
торские методики социологических исследований. 

Мы выделили следующие эмпирические переменные показатели, ко-
торые позволяют раскрыть особенность гендерно-сексуальной и репро-
дуктивно-супружеской культуры современной молодежи: любовь как 
форма социальных отношений, роль и место мужчин и женщин в совре-
менном обществе, отношение к сексуальному поведению, роль родителей 
в воспитание данных видов культур, установка на число детей, институ-
ционально-культурный репродуктивный выбор, функционально-культур-
ный стереотип супружества, культурно-нравственные и статусно-супру-
жеские приоритеты студентов.

Для исследования институциональных факторов, оказывающих вли-
яние на формирование сексуальной, репродуктивной и супружеской 
культур, нами разработан следующий структурно-функциональный 
 подход. 

В качестве признаков, определяющих социальные институты, выбра-
ны культура институциональных субъектов (образ жизни, социальный 
статус) и институциональные условия (социальные отношения, социаль-
ная ситуация, социальная среда). 

В исследовании выделены два направления институционального ана-
лиза: 

 — классификация по характеру социальных институтов  — институт 
семьи (родители, родственники), институт дружбы (друзья, подруги), 
институт образование (учителя школ, преподаватели вуза, специали-
сты, эксперты), институты виртуальных социальных коммуникаций 
(интернет, общественное мнение), институты культурных транс-
формаций (книги, кино, ТВ, образ жизни «золотой молодежи» 
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и  «богемы», культурно-этическая и нравственная ситуация в обще-
стве), институт политики (образ и стиль жизни политиков, социаль-
ные государственные программы по развитию семьи и материнства), 
институт церкви (церковнослужители как субъекты семейно-брач-
ной культуры), институт экономики (образ, стиль жизни предста-
вителей крупного бизнеса, экономическая ситуация в стране), лич-
ность как институциональный субъект (личный жизненный опыт); 

 — классификация по институционально-ролевым функциям социальных 
институтов (институты социального воспроизводства, институты 
социальной реализации, институты социального управления).
Институты социального воспроизводства выполняют функции по 

сохранению и стабилизации института семьи и брака, таких его качеств, 
как сексуальная, репродуктивная и супружеская культура. В исследовании 
они рассматриваются через субъекты семейных отношений, субъекты 
экономических отношений, культуру личностного пространства (личность 
как институциональный субъект)

Институты социальной реализации играют роль в трансформации 
и модернизации сексуальной, репродуктивной и супружеской культуры. 
В исследовании они рассматриваются через социокультурные модели 
межличностных отношений и социокультурные образы социального по-
ведения, предлагаемые современными социальными технологиями.

Институты социального управления определяют философию и иде-
ологию института семьи и брака, выполняют функции контроля, регла-
ментации, регулирования, конструирования социальных качеств данного 
института. В исследовании они рассматриваются через институты по-
литики и церкви, которые осуществляют формирование сексуальной, 
репродуктивной и супружеской культуры с помощью политических 
и религиозных средств воздействия на массовое сознание.

Данные показатели включены в социологическое проектное исследо-
вание «Институционализация современной культуры», которое было 
проведено в апреле-мае 2022 г. Оно включает в себя основные эмпириче-
ские переменные показатели, которые, по нашему мнению, отражают 
специфику гендерно-сексуальной и репродуктивно-супружеской культу-
ры во взаимосвязи с институциональной средой. 

В нем приняли участие студенты Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета очной формы обучения 
(Ν=97), среди них 45 % — юноши и 55 % — девушки1, студенты второго 
и третьего курсов очной формы обучения, возраст  — 19–21 г. Среди 

1 Процент рассчитан от числа опрошенных студентов по группам.



75

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Институционализация гендерно-сексуальной и репродуктивно-супружеской...

опрошенных студентов 71 % до поступления в вуз проживали в полной 
семье, 12 % — в нуклеарной, 17 % — в неполной семье. Каждый второй 
имел комфортные условия проживания, т.е. собственную комнату в ро-
дительской семье (54 %), остальные 46 % студентов не имели таких усло-
вий проживания. Материальное положение родительской семьи в усло-
виях первичной социализации студентов можно характеризовать как 
средний уровень — «денег хватало, могли кое-что откладывать» (70 %). 
Каждый десятый студент идентифицирует свою родительскую семью как 
высокообеспеченную (15 %), также каждый десятый — как низкообеспе-
ченную (12 %). У более половины студентов первичная социализация 
проходила в условиях малой территории (малый город — 39,2 %, село — 
20,6 %), в большом городе или областном центре проживали 40,1 %.

Воспроизводство специалистов с высшим образованием чаще всего 
осуществляется лицами, имеющими высокий уровень образования. Такая 
тенденция сохраняется на протяжении всего исследуемого времени. По-
этому 47 % опрошенных студентов отметили такой уровень образования 
своих родителей, 40 % — среднее профессиональное. В то же время фор-
мационные изменения в российском обществе привели к разрыву в вос-
производстве профессионально-функциональной структуры через систе-
му политехнического образования (табл. 1).

Таблица 1
Трансформация воспроизводства  

профессионально-функциональной структуры общества  
через систему политехнического образования, % по группам

Социальное положение родителей
Мать Отец 

1984 2002 2022 1984 2002 2022

Рабочие 29,4 20,9 12,4 40,6 28,8 17,5

Техническая и гуманитарная 
интеллигенция 36,9 31,7 34,0 30,4 22,0 20,6

Служащие предприятий и учреждений 25,2 19,8 18,6 13,5 19,4 24,7

Предприниматели, бизнесмены, 
коммерсанты 6,7 9,3 8,2 17,5

 Примечание: социологические исследования «Социальный портрет сту-
дента» (1984 г. — Ν=3200, 2002 г. — Ν=938); «Институционализация совре-
менной культуры» (2022 г. — Ν=97). 

Если в советское время инженерный корпус воспроизводился из сре-
ды рабочих и технической интеллигенции, то в условиях нового времени 
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представители рабочего класса оказались на «обочине» этой социально-
функциональной системы. 

Подавляющее большинство опрошенных холостые (78 %). В то же 
время практически каждый десятый студент состоит в гражданском бра-
ке (14 %).

Таким образом, определенная часть участников исследования пред-
ставляет средний уровень стратификационной структуры российского 
общества, другая — средний-низший уровень.

При сравнительном анализе мы опирались на результаты социологи-
ческих исследований1, проведенных по авторским методикам за последние 
50 лет на базе пермских вузов:

1.  «Будущее: наше и твое» (В.Н. Стегний, 1969).
2.  «Социальный портрет студентов» (Л.Н. Курбатова, В.Н. Стегний, 

1984, 2002, 2008, 2013, 2018).
3.  «Правовая культура семьи и брака», «Выбор брачного партнера», 

«Сексуальная культура», «Репродуктивная культура», «Человеку 
свойственно любить» (Л.Н. Курбатова, 1992, 2008, 2016, 2017, 2022).

4.  «Представление студентов о будущем семьи и брака» (Е.О. Тарасо-
ва, 2021).

Во всех исследованиях данные обработаны с помощью пакета Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS).

Семья, дети, брак в системе жизненных ценностей студентов
Рассмотрим институциональные особенности жизненных ценностей 

студентов2, чтобы понять почему они так или иначе воспринимают те или 
иные институциональные факторы, влияющие на их сексуальную, репро-
дуктивную, супружескую культуру (табл. 2).

На протяжении 20 лет ценность семьи и любви сохраняется, в 2013 г. 
наблюдается всплеск интереса к этому социальному институту. Однако 
в последующем установки на семью приходят в прежнее состояние. В то 
же время наблюдается нивелированность установки на детей. Институт 
дружбы претерпел существенные негативные трансформации. Для со-
временных студентов этот социальный институт начинает утрачивать 

1 Возможность сравнения результатов разных социологических исследований 
обеспечивается предметно-смысловыми вопросами по теме статьи, однотипным 
образовательным статусом и социальным составом объекта исследования (сту-
денты пермских вузов).

2 Социологические исследования «Социальный портрет студента» (2002 г. — 
Ν=938, 2008 — Ν=512, 2013 — Ν=306, 2018 — Ν=153); «Институционализация со-
временной культуры» (2022 г. — Ν=97).
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свою ценность. Повысилась ценность общества, следовательно, у студен-
тов формируется установка на значимость институтов политики в их 
жизни. Наблюдается противоречие между установкой на материальное 
благополучие и установкой на создание своего бизнеса, на образован-
ность-культуру и нравственными ценностями. Это говорит о том, что 
институты образования-культуры и экономики не отвечают социальным 
запросам студентов. Профессионально-трудовые установки (на профес-
сию, служебную карьеру) оказываются очень подвижными. За 20 лет они 
меняли свой социально-ценностной вектор. За последние 10 лет наблю-
дается повышение значимости этой социальной сферы.

Если мы рассматриваем брак как социальный скреп в системе «сексу-
альность — родительство — супружество» или «сексуальность — супру-
жество — родительство», то возникает вопрос, какие потребности чело-

Таблица 2
динамика изменения структуры жизненных ценностей студентов,  

% по группам

Жизненные ценности 2002 2008 2013 2018 2022

Социально-адаптационные ценности

Умение приспосабливаться к жизни 84,0 75,2 73,5 67,3 74,2

Хорошее здоровье 73,0 61,9 58,5 61,4 62,9

Наличие друзей 78,0 59,3 52,6 54,9 40,2

Социально-базисные ценности

Уверенность в завтрашнем дне 60,0 61,3 51,6 47,7 50,5

Материальный достаток 62,0 60,7 52,3 57,5 70,1

Семья, любовь 51,0 55,0 65,7 56,2 55,7

Социально-регулирующие ценности

Профессия 43,0 32,3 25,8 28,1 32,0

Образованность, культура 40,0 49,2 35,6 39,2 45,4

Добропорядочность, честность 43,0 39,3 43,1 48,4 35,1

Дети 37,0 28,4 34,3 37,9 21,6

Социально-реализуемые ценности

Служебная карьера 36,0 38,9 29,4 34,0 37,1

Бизнес 35,0 28,4 22,5 28,1 26,8

Польза обществу 16,0 14,3 12,4 11,8 21,6
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века институт брака должен сегодня удовлетворять. Чего бы хотели 
достичь современные студенты в своем браке?1 (табл. 3).

Таблица 3
Структура потребностей студентов в институте брака, % по группам

Структура брачных потребности 2017 2022
Юноши Девушки

2017 2022 2017 2022

Удовлетворить свои материальные 
потребностей 7,5 44,3 8,2 27,3 8,9 49,3

Удовлетворить свои сексуальные 
потребности 9,2 52,6 14,8 59,1 4,4 50,7

Удовлетворить свои духовные 
потребности 17,5 59,8 18,0 59,1 22,2 60,0

Быть социально защищенным, 
чувствовать себя в безопасности 13,3 64,9 8,2 27,3 24,4 76,0

Удовлетворить свои потребности 
в общении с близким человеком 23,3 72,2 18,0 72,7 37,8 72,0

Удовлетворить свою потребность 
в семейно-брачном статусе 11,7 29,9 13,1 18,2 13,3 33,3

Самореализоваться как мужчина/
женщина, муж/жена, отец/мать 61,7 47,4 78,7 36,4 57,8 50,7

Пять лет назад студенты рассматривали брак как некую целостную 
социальную систему, которая позволяет реализовать основные социальные 
роли и функции человека: гендерные, супружеские, родительские. При 
этом для юношей это было более значимо, чем для девушек, для которых 
имели значение и другие составляющие брака. Сегодня институт брака 
воспринимается структурно. В первую очередь это индивидуализация 
межличностных отношений, что позволяет, с одной стороны, чувствовать 
себя защищенным, с другой — удовлетворить свои духовные и сексуаль-
ные потребности. Семейно-брачный статус не является востребованным 
в массовом сознании молодежи, хотя каждый второй студент стремится 
к полной семейно-брачной модели самореализации. Однако брак как со-
циальная форма защиты, включая материальное благополучие и семейный 
статус, более востребована девушками. У юношей наблюдается спад обще-
го интереса к ролевым функциям брака.

1 Социологические исследования «Выбор брачного партнёра» (2017 г.  — 
Ν=120); «Институционализация современной культуры» (2022 г. — Ν=97).
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Гендерно-сексуальная культура:  
традиция, неотрадиция, новая традиция

Традиционно в российском обществе сексуальные связи восприни-
мались через понятие «любовные отношения». Любовь  — это сложная, 
тонкая и хрупкая субстанция человеческой души, это не только чувство, 
но и форма социальных отношений (Курбатова 2012б). 

Восприятие любви через призму сексуальной культуры носит противо-
речивый характер1. С одной стороны, по мнению студентов, любовь в первую 
очередь это духовная близость, во-вторых — половое влечение (в 2008 г. — 
43,2 %, в 2016 — 25,3 %), те кто считает наоборот составили 7,6 и 6,3% соот-
ветственно по годам. С другой стороны, студенты в 2016 г. при определении 
«половых отношений» легко апеллируют такими выражениями, как «лю-
бовь, любовные отношения» (74,8 %), «близкие отношения» (71,1 %), «интим, 
интимные отношения» (61,7 %), «секс, сексуальные отношения» (60,2 %). 
В  то же время если понятие «интимные отношения» одинаково приемлемо 
для девушек и юношей, то другие формы языковой сексуальной культуры 
имеют гендерный характер. Девушки склонны к традиционной форме 
 обозначения — «любовные или близкие отношения» (82,6 % против 65,0 % 
у юношей), юноши спокойно относятся к понятию «сексуальные отноше-
ния» (73,5 % против 49,7 % у девушек). В то же время каждый второй юноша 
(49,6 %) и каждая пятая девушка (20,8 %) легко употребляют понятия не из 
литературного лексикона, обозначая данные отношения.

Сравнительный анализ результатов исследований 2008, 2016 и 2022 гг. 
показывает, что наблюдается некий сдвиг с традиционного возвышенно-
поэтического понимания «любви», в сторону рационально-прагматической 
оценки (табл. 42).

Если в 2008 г. к «прагматикам» можно было отнести каждого пятого 
студента, то в 2022 г. — каждого третьего, в то же время среди респонден-
тов 2016 и 2022 гг. нет никого, кто бы отрицал любовь как жизненную 
ценность. На протяжении исследуемого времени мы фиксируем, что 
любовный романтизм более присущ девушкам, юноши сохраняют праг-
матизм, причем их доля со временем возрастает. Так, в 2008 г. к этой 
группе можно было отнести каждого третьего юношу (28,8 %), в 2022 г. — 
уже каждого второго (50,0 %).

1 Социологические исследования «Человеку свойственно любить» (2008 г. — 
Ν=512, 2016 — Ν=158).

2 Социологические исследования «Человеку свойственно любить» (2008 г. — 
Ν=512, 2016 — Ν=158); «Институционализация современной культуры» (2022 г. — 
Ν=97).
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Двадцатый век отмечается активным включением женщин в обще-
ственную жизнь. Однако, как видно из результатов исследования, любовь 
как характеристика интимной сферы жизни сохраняет свой статус. В то 
же время на протяжении последних 30 лет в нашу жизнь активно внедри-
лось такое понятие, как «унисекс», которое раскрывает особенности со-
временной социально-гендерной культуры. В исследовании мы ориенти-
ровались на существующие сегодня модели восприятия этого явления: 
традиционное и неотрадициональное понимание гендерных ролей, фор-
мирование новой гендерной традиции и состояние латентности.

Традиционная модель — «унисекс» размывает природную и социаль-
ную ценность мужчины и женщины, их уникальность в общественной 
жизни, в общении друг с другом. Мужчины и женщины становятся сек-
суально непривлекательными. Поэтому везде и во всем мужчина должен 
оставаться мужчиной, а женщина —женщиной.

Неотрадициональная модель  — в общественной жизни, на работе 
мужчина и женщины должны быть равноправны, к ним должны предъяв-
ляться одинаковые требования, они должны иметь равные права, но 
и нести одинаковую ответственность. Однако в личной жизни, в межлич-
ностных отношениях, во внешнем виде, в сексуальных отношениях долж-
ны сохраняться особенности женской и мужской сущности и культуры.

Новая гендерная традиция позволяет мужчинам и женщинам чувство-
вать себя равноправными во всем: в общественной жизни, профессио-
нальной деятельности, в одежде, поведении, личной жизни, сексуальных 
отношениях.

Латентность — нет определенности в оценке роли и места мужчины/
женщины в современном обществе.

Таблица 4
Сравнительный анализ восприятия любви  

через призму сексуальной культуры, % по группам

2008 2016 2022

Настоящая, большая любовь существует 66,5 69,0 61,9

Люди (книги, фильмы, театр) преувеличивают романтику 
любви, на самом деле все более прозаично и буднично 21,4 26,6 28,9

В жизни все просто и обыкновенно, а разговоры о любви — 
лишь иллюзия, самообман 7,0 2,5 7,2

Все разговоры о любви надуманы, человек одинок и не 
испытывает потребности в чьей-то близости, любви 1,8 - -
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Сравнительный анализ позволяет выявить характер социально-ген-
дерной трансформации в молодежной среде1 (табл. 5). 

Таблица 5
Трансформация социально-гендерной культуры студентов,  

% по группам 

Модели социально-гендерной 
культуры 2016 2022

Юноши Девушки 

2016 2022 2016 2022

Традиционная модель 33,8 13,4 35,9 13,6 32,2 13,3

Неотрадициональная модель 20,7 32,0 15,4 27,3 24,8 33,3

Новая гендерная традиция 18,0 46,4 17,9 45,5 18,1 46,7

Латентность 27,5 8,2 27,4 13,6 22,9 6,7

При доминировании в 2016 г. ориентации на традиционную модель 
социально-гендерных отношений наблюдается процесс формирования 
новой гендерной традиции. Это четко определено в исследовании. Во-
первых, мы фиксируем высокую латентность (неопределенность) в опре-
делении роли и места мужчин и женщин в обществе. Во-вторых, каж-
дый пятый ориентирован на неотрадициональную модель. В-третьих, 
каждый пятый студент предпочитает социальный «унисекс» в отноше-
ниях. 

В настоящее время можно констатировать факт переориентации с тра-
диционной модели на неотрадициональную и приоритетность новой со-
циально-гендерной традиции в массовом сознании студентов. В то же 
время девушки, в отличие от юношей, более активно включены в процесс 
институционально-гендерной трансформации.

Институционально-гендерные трансформации прямо связаны с куль-
турой сексуального поведения. Основными ключевыми признаками, ха-
рактеризующими новые культурные тренды в сфере сексуальной жизни, 
являются:

 — принятие или отрицание добрачных и внебрачных сексуальных от-
ношений;

 — установки родителей на характер сексуального поведения детей.
Все остальные составляющие сексуальной культуры — это производ-

ные от данных признаков.

1 Социологические исследования «Сексуальная культура студентов» (2016 г. — 
Ν=266); «Институционализация современной культуры» (2022 г. — Ν=97).
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В статье рассмотрены следующие признаки, характеризующие сексу-
альную культуру:

Классификация сексуальной культуры  
по традиционным и инновационным признакам

Социальные формы 
сексуальной культуры Традиционный поход Инновационный подход

Отношение родителей 
к сексуальной культуре 
детей

Советуют сохранять цело-
мудрие до брака

Предоставляют детям 
самим принимать реше-
ние

Отношение студентов 
к сексуальной культуре 
сына

Будут советовать сыну со-
хранять целомудрие до 
брака

Предоставят сыну само-
му принимать такое ре-
шение

Отношение студентов 
к сексуальной культуре 
дочери

Будут советовать дочери 
сохранять целомудрие до 
брака

Предоставят дочери са-
мой принимать такое 
решение

Сексуальные отношения 
в браке

Сексуальные отношения 
могут быть только в браке

Сексуальные отношения 
не ограничиваются бра-
ком

Отношение к числу сек-
суальных партнёров

Выбор количества сексу-
альных партнеров ограни-
чен объективными усло-
виями жизни

Выбор количества сексу-
альных партнеров — это 
выбор самого человека

Отношение к добрач-
ным сексуальным свя-
зям

Добрачные сексуальные 
отношения не приемлемы

Добрачные сексуальные 
отношения являются со-
циальной нормой

Отношение к внебрач-
ным сексуальным свя-
зям

Внебрачные сексуальные 
отношения не приемлемы

Внебрачные сексуальные 
отношения являются со-
циальной нормой

Отношение к возрасту 
согласия в 15–17 лет

Возраст согласия в 15–
17 лет считается отклоне-
нием от социальной нормы

Возраст согласия в 15–
17  лет считается соци-
альной нормой

Отношение к граждан-
скому браку

Гражданский брак не при-
знаётся как социально-
культурная норма жизни

Гражданский брак при-
знаётся как социально-
культурная норма жизни

Гендерная культура Мужчины и женщины со-
храняют свою социально-
природную идентичность

Мужчины и женщины 
равноправны во всех 
сферах жизни
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Исследования выявили особенности социальной трансформации 
гендерно-сексуальной культуры студентов1 (табл. 6, 7).

Независимо от характера гендерных стереотипов студенты единодуш-
ны в принятии за норму таких форм сексуального поведения как «граж-
данский брак» и «выбор количества сексуальных партнёров — это выбор 
самого человека». На уровне массового сознания фиксируется противо-
речие, с одной стороны, сексуальные отношения вышли из-под брачно-
семейного контроля, сегодня они являются самодостаточными социаль-
ными отношениями.

Таблица 6
Характер сексуально-культурных установок юношей и девушек,  

% по группам 

Социальные установки на культуру 
сексуального поведения 2016 2022

Юноши Девушки

2016 2022 2016 2022

Родители советовали соблюдать 
целомудрие до брака 38,7 42,0 23,0 37,8 51,0 51,4

Будут советовать сыну соблюдать 
целомудрие до брака 35,0 58,0 30,8 57,3 38,3 59,5

Будут советовать дочери соблюдать 
целомудрие до брака 67,3 79,8 68,4 85,4 66,4 67,6

Положительно относятся к добрачным 
сексуальным отношениям 56,8 91,6 66,7 89,0 49,0 97,3

Положительно относятся к внебрачным 
сексуальным отношениям 18,8 38,7 26,5 36,6 12,8 43,2

Вместе с тем на индивидуальном уровне сознания доминирует 
нравственная ответственность за сексуальную культуру своих детей. 
Это ярко проявилось в отношении принятия как социального факта 
современного общества, «возраста сексуального согласия в 15–17 лет», 
в то же время студенты хотели бы предупредить своих будущих детей 
от поспешности вступления в сексуальные отношения. Хотя здесь есть 
особенность: у неотрадиционалистов снизился данный показатель в от-
ношении дочерей. Данная группа транслирует переходное состояние 
между теми, кто сохраняет традиции и теми, кто принял новую гендер-
ную традицию. 

1 Социологические исследования «Сексуальная культура студентов» (2016 г. — 
Ν=266, 2022 — Ν=119).
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Добрачные сексуальные отношения стали социальной нормой. Такая 
же закономерность наблюдается относительно внебрачных сексуальных 
связей.

За исследуемый период положительное отношение к внебрачным 
связям увеличилось вдвое. Однако юноши стали более консервативны, 

Таблица 7
Социально-гендерный характер сексуально-культурных  

установок студентов, % по группам

Социальные установки  
на культуру  

сексуального поведения

Социально-гендерные типы

Традиция Неотради-
ция

Новая 
традиция

Латент-
ность

2016 2022 2016 2022 2016 2022 2016 2022

Традиционный подход

Родители советовали 
соблюдать целомудрие  
до брака

40,0 35,5 43,7 27,3 31,3 46,2 38,4 55,3

Будут советовать сыну 
соблюдать целомудрие  
до брака

42,2 62,5 38,2 50,0 27,1 61,5 31,5 55,3

Будут советовать дочери 
соблюдать целомудрие  
до брака

78,9 87,5 72,8 63,6 50,0 69,2 61,7 81,6

Сексуальные отношения 
могут быть только в браке 38,9 40,6 25,5 18,2 33,3 23,1 27,4 39,5

Формирование новой традиции

Возраст сексуального 
согласия 15–17 лет 16,7 41,9 18,2 45,5 29,2 57,7 20,5 50,0

Выбор количества 
сексуальных партнеров — 
это выбор самого 
человека

71,1 71,9 70,9 90,9 87,5 96,2 75,3 81,6

Положительно относятся 
к внебрачным сексуаль-
ным отношениям

16,7 31,3 14,5 22,7 27,1 65,4 19,2 34,2

Положительно относятся 
к «гражданскому браку» 37,8 81,3 41,8 95,5 41,7 84,6 38,5 73,7
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т.е. стало больше тех, кто отрицательно относится к внебрачным отноше-
ниям (в 2016 г. таких было 53,5 %, в 2022 — 63,4 %), тогда как девушки 
демонстрируют высокий уровень культурно-сексуальной лояльности. 

Наблюдается инерционность сексуальной культуры родителей сту-
дентов. Однако вследствие трансформационных процессов здесь фик-
сируется гендерный феномен. Если в 2016 г. отношение к сохранению 
целомудрия и непорочности больше касалось девушек, то сегодня со-
циальный вектор направлен в сторону юношей. Это, в свою очередь, 
сказалось на понимании юношами и девушками своей роли родителей. 
У юношей и девушек наблюдается более высокий, чем у их родителей, 
уровень нравственной ответственности как будущих отца и матери за 
своих детей, причем в отношении не только дочерей, но и будущих 
сыновей.

Наши исследования подтверждают факт того, что сильной стороной 
гендерно-сексуальной революции является сформированность «сексуаль-
ности» как социальной нормы добрачных отношений. Между тем фор-
мирование института гражданского брака как раз выполняет функцию 
регулирования сексуальных отношений в условиях социализации совре-
менного института семьи. Сильная сторона традиционного подхода — это 
сохранение мужской и женской социально-природной идентичности, 
стремление сохранить традиционную сексуальную культуру через инсти-
тут брака и родительства. Слабой стороной — «сексуальность» воспри-
нимается как некая сакральность, граничащая с социальным фетишизмом. 
В данном контексте социального фетишизма сексуальность не рассматри-
вается как сексуальная девиация, что характерно для психологического 
направления, здесь она мифологизирована в соответствии с нравствен-
ными устоями, включая религиозный аспект. Уровень религиозности 
студентов в этой группе выше, чем у других студентов. Практически 
каждый второй отнес себя к верующим, каждый четвертый находится 
в состояние неопределенности (в совокупности это составляет 70 % про-
тив 34 % студентов, ориентированных на новую модель гендерно-сексу-
альной культуры). Сексуальность как социальный фетиш, по нашему 
мнению, в большей степени отражает трактовку Маркса о фетишизме: 
«Фетишизм весьма далек от того, чтобы возвысить человека над его чув-
ственными вожделениями, он, напротив, является “религией чувственных 
вожделений”» (Соболев 2015). 

Следует также отметить, что суррогатная культура обладает дифунк-
циональностью, которая проявляется в процессе формирования гендерно-
сексуальных установок у детей в условиях семьи.

Данные тенденции отображены в диаграммах 1, 2. 
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диаграмма 2. Влияние «суррогатной культуры» на представление  
студентов о сексуальных отношениях (% по группам, 2022 г.)

Репродуктивно-супружеская культура: новая традиция  
или переосмысление старой традиции?

Одним из основных социальных показателей, характеризующих ре-
продуктивную культуру личности, является установка на число детей в се-
мье. Наши исследования1 раскрывают процесс трансформации репродук-

1 Социологические исследования «Будущее наше и твое» (1969 г. — Ν=1370); 
«Правовая культура семьи и брака» (1992 г. — Ν=196); Социальный портрет сту-

диаграмма 1. Роль родителей в формировании гендерно-сексуальной 
культуры студентов (ГСК) (% по группам, 2022 г.)
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тивной установки во времени и пространстве, которая касается прошло-
го, настоящего и будущего. Это позволяет определить, является ли 
установка на двух детей новой традицией репродуктивной культуры, 
которая сформировалась в прошлом, или это был период переосмысления 
традиционной модели семьи для будущих поколений (табл. 8). 

Таблица 8
Пространственно-временная трансформация установки студентов  

на число детей в семье, % по группам

Установка на 
количество 

детей
1969 1992 2008

2022 Прогнозируемая модель

Уста-
новка Идеал Через 

25 лет
Через 
50 лет

Через 
100 лет

Одного 5,9 6,8 13,2 12,4 11,6 24,7 20,2 11,9

Двух 59,9 49,2 52,3 55,6 64,0 23,7 17,8 14,3

Трех 17,4 18,9 12,8 25,8 18,5 17,7 20,9 20,5

Больше трех 1,3 4,6 4,5 2,1 4,2 14,2 21,6 27,1

Латентность 15,4 18,6 12,3 4,1 1,7 19,7 19,5 26,2

Примечание: установка на число детей до 2022 г. рассчитана в процентах 
от числа опрошенных, прогнозируемая модель — в процентах от числа упо-
минаний1.

В периоде с 1969 по 2022 г. мы наблюдаем маятниковый характер 
перераспределения установок студентов на число детей. Дезорганизация 
общественной жизни, которая началась в 1990-е, привела к изменению 
данной установки. У поколения, рожденного в нулевые, отмечается по-
зитивная тенденция. Она связана с тем, что отношение к числу детей 
стало более очевидным и определенным. Значительно возрос интерес 
к многодетности. В то же время при моделировании условий жизни 
молодежь склоняется к нормодетности, т.е. к рождению максимум двух 
детей. 

дентов» (2008 г.  — Ν=512); «Институционализация современной культуры» 
(2022 г. — Ν=97); «Представление студентов о будущем семьи и брака» (2021 г. —
Ν=189); «Репродуктивная культура студентов» (2017 г. — Ν=124).

1 В исследовании «Представление студентов о будущем семьи и брака» 2021 г. 
был задан вопрос: «Как вы считаете, какие формы брачно-семейных отношений 
чаще всего будут встречаться в будущем через 25, 50 100 лет?», который включал 
подвопрос о количестве детей в семье будущего. Можно было выбрать несколько 
вариантов ответов. Общее число ответов превышало 100 %. Поэтому расчет про-
изведен от числа упоминаний. 
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Следует отметить, что современные юноши более ориентированы на 
рождение не только двоих детей (63,6 % против 56,3 % среди девушек), но 
и троих (36,4 % и 23,9 % соответственного по гендерным группам).

Репродуктивная культура в обозримом поколенном будущем, по мне-
нию студентов, будет более лояльной. В ней нет жесткой дифференциации 
по числу детей в семье. При этом мы фиксируем постепенную пере-
ориентацию существующей в настоящее время структуры детности по 
поколенному срезу, т.е. современная нормодетность перерастает в много-
детность. В отдаленном будущем (через 100 лет), по представлению со-
временных студентов, многодетность станет наиболее востребованной. 
Однако следует отметить, что уровень неопределенности (латентности) 
возрастает от обозримого к отдаленному будущему.

Установка на число детей связана с определением респондентами сво-
его профессионально-трудового статуса. От того, как будет развиваться их 
карьера, зависит их репродуктивный выбор. Одной из проблем этого вы-
бора, с одной стороны, может стать стремление отдалить время замужества/
женитьбы, а следовательно рождение детей в браке, что приводит к нере-
ализации потребности в семье и детях, с другой — на данный выбор может 
оказывать влияние бесплодие одного из супругов. В связи с этим возника-
ет вопрос: готовы ли юноши и девушки к принятию решения об использо-
вание вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) (табл. 9).

Как уже было отмечено, процесс трансформации репродуктивной куль-
туры за последние 30 лет привел к изменению установки молодых людей на 
детей как жизненную ценность. За пять лет1 практически вдвое увеличилось 
число респондентов, для которых в настоящее время ориентация на карьеру 
является доминирующей относительно репродуктивного выбора. Если сре-
ди юношей в 2017 г. каждый второй сделал бы выбор в пользу детей, то се-
годня ситуация поменялась кардинально. Данная проблема затронула 
и девушек. Однако им в большей мере свойствена неопределенность.

Современные технологии в сфере репродукции позволяют решать не 
только физиологические проблемы, но и социальные, которые могут воз-
никать в процессе становления семейно-брачных отношений. Поэтому от 
характера готовности прибегнуть к их помощи зависит социальная и со-
циально-психологическая удовлетворенность ролью и статусом мужчины 
и женщины, жены и мужа, отца и матери. За прошедшее время наблюда-
ется позитивный сдвиг в отношении современных искусственных форм 
репродукции если это будет касаться избранника/избранницы. Причем 

1 Социологические исследования «Репродуктивная культура студентов» 
(2017 г. — Ν=124); «Институционализация современной культуры» (2022 г. — Ν=97).
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число тех, кто в связи с репродуктивными проблемами «своих половинок» 
прекратил бы отношения, составляет примерно 5 %. Данный процент не 
меняется со временем. 

Результаты исследований показали, что если студенты в будущем не 
смогут выйти замуж или не женятся, но при этом будут хотеть иметь 
детей, то только треть из них готова прибегнуть к искусственным методам 
репродукции. Такая ситуация сохраняется последние пять лет. В то же 
время при позитивном отношении к этой форме репродукции доля юно-
шей, не готовых к такой ситуации, резко возросла. Среди девушек про-
изошло сокращение числа тех, кто был готов воспользоваться данными 
методами, но при этом увеличился объем латентности.

Супружескую культуру можно рассматривать как симбиоз сексуальной 
и репродуктивной гендерной культуры. В этом контексте супружество — 
это искусство перевоплощения сексуальности в родительство. В то же 
время супружество — это способность интегрировать профессионально-

Таблица 9
Институционально-культурный репродуктивный выбор, % по группам 

Институциональный выбор 2017 2022
Юноши Девушки

2017 2022 2017 2022

Если бы перед вами встал выбор: ребенок или работа/карьера

Выбрали карьеру 16,7 30,9 18,9 50,0 14,9 25,7

Выбрали бы ребёнка 48,3 29,9 52,8 27,3 44,8 31,1

Затрудняются ответить 32,5 38,1 24,5 22,7 38,8 43,2

Если вы до вступления в брак узнаете, что ваш избранник/избранница
не могут иметь детей

Предложите усыновить/удочерить ре-
бенка

25,0 21,6 30,2 18,2 20,9 23,9

Предложите воспользоваться ВРТ 20,0 27,8 18,9 31,8 25,4 28,2

Ничего не буду предпринимать 5,8 15,5 7,5 27,3 4,5 12,7

Затрудняются ответить 45,8 23,7 41,5 18,2 49,3 26,8

Если не выйдите замуж/не женитесь, но будете хотеть иметь детей,  
то готовы ли прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям

Готовы 35,5 28,1 39,5 40,9 34,3 24,3

Не готовы 33,0 39,6 26,4 40,9 35,8 39,2

Затрудняются ответить 31,5 32,3 32,1 18,2 29,9 37,5
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трудовые интересы в семейно-родительские. Таким образом, проблемное 
поле супружества включает в себя реконструкцию сексуальных, репро-
дуктивных и профессионально-трудовых установок.

В нашем исследовании студентам был предложен вопрос, позволяю-
щий определить функционально-гендерный стереотип супружества: «Как 
вы считаете, благодаря какой/какому женщине/мужчине ее/его дети будут 
счастливыми и успешными в жизни?»

Были выделены следующие стереотипные характеристики:
Приоритет профессионально-трудового статуса  — женщина/муж-

чина должны иметь высшее образование, стабильную, престижную рабо-
ту с перспективой профессиональной карьеры, именно это поможет 
воспитать образованных, успешных детей.

Приоритет родительства — женщина/мужчина должны быть в пер-
вую очередь покладистыми, добрыми, любящими, заботливыми матерью/
отцом, так как только такие женщина/мужчина способны воспитать хо-
роших, порядочных детей.

Приоритет сексуальности  — женщина/мужчина должны в первую 
очередь следить за собой, быть всегда ухоженными, веселыми, красивыми, 
тогда и дети будут такими же.

Как показал анализ сексуальной и репродуктивной культуры у со-
временных студентов, в их установках доминирует, с одной стороны, 
неотрадиционализм и новотрадициональность, с другой  — приоритет 
работы/карьеры над статусом родительства. Традиционализм за последние 
пять лет стал менее востребованным. Именно эти особенности сексуаль-
ной и репродуктивной культуры определили их гендерно-супружеские 
стереотипы1 (табл. 10).

Исследования показали, во-первых, в супружеской культуре домини-
рует гендерный стереотип. Во-вторых, сохраняется стереотип в отношении 
функционально-ролевых позиций мужчины в семье. В-третьих, оставляя 
за женщинами приоритет родительства, мы наблюдаем переориентацию 
ее позиций в профессионально-трудовую сторону. В-четвертых, мнение 
юношей и девушек существенно изменились. В них прослеживается на-
личие сформированного неотрадиционализма. В-пятых, сексуальная до-
минанта не воспроизводится в функционально-гендерной стереотипиза-
ции супружества. В-шестых, следует отметить возрастание латентности 
в отношении культурных стереотипов, особенно со стороны девушек.

Уровень супружеской зрелости студентов проявился при ответе на 
вопросы: «Что в отношениях между супругами является наиболее важ-

1 Социологические исследования «Выбор брачного партнера» (2017 г.  — 
Ν=120); «Институционализация современной культуры» (2022 г. — Ν=97).
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ным?» и «Кого в первую очередь мы выбираем перед заключением брака?»1 
(табл. 11).

Таблица 11
культурно-нравственные и статусно-супружеские приоритеты студентов, % 

Культурно-нравственные приоритеты 
супружеских отношений

Приоритеты статусно-супружеских 
ролей

Взаимное уважение 88,0 Надежда и опора в жизни 78,7

Теплые и искренние отношения 79,5 Муж/жена 52,2

Верность 78,8 Отец/мать будущих детей 46,4

Любовь 77,7 Друг/подруга 30,9

Взаимная поддержка 75,7 Любовник/любовница 18,6

Сексуальная гармония 50,3 Домохозяйка/добытчик 10,7

Забота о детях 36,3

Сходство интересов 26,4

Четкое распределение ролей 
и обязанностей

12,7

1 Социологическое исследование «Представление студентов о будущем семьи 
и брака» (2021 г. — Ν=189).

Таблица 10
Функционально-гендерный стереотип супружества, % по группам

Социальные стереотипы 2017 2022
Юноши Девушки

2017 2022 2017 2022

Образ женщины

Приоритет профессионально-трудового статуса 6,7 22,7 3,3 20,0 13,3 24,7

Приоритет родительства 66,7 45,4 83,6 65,0 64,4 42,5

Приоритет сексуальности 5,0 7,2 6,6 4,4 9,6

Затрудняюсь ответить 6,7 20,6 3,3 15,0 13,3 23,3

Образ мужчины

Приоритет профессионально-трудового статуса 49,2 52,6 47,5 61,9 66,7 52,1

Приоритет родительства 28,3 29,9 41,0 28,6 20,0 31,5

Приоритет сексуальности 2,5 1,0 4,9 4,8

Затрудняюсь ответить 5,0 13,4 3,3 4,8 8,9 16,4
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Характер и степень влияния институциональных факторов  
на формирование сексуальной, репродуктивной  

и супружеской культуры
Институционализация сексуальной, репродуктивной и супружеской 

культуры рассматривается через формы и виды социального взаимодей-
ствия институциональных субъектов, которые отражают особенности 
социальных институтов в соответствии с их ролевыми функциями: со-
циальное воспроизводство (СВ), социальная реализация личности (РЛ), 
социальное управление (СУ) (диагр. 3, табл. 12). 

В основном институционализация сексуальной, репродуктивной и су-
пружеской культуры осуществляется через систему институтов социаль-
ного воспроизводства, где доминирующую роль играет родительская семья. 
Слабым звеном в институциональном пространстве являются институты 
социального управления, причем это касается как институтов политики, 
так и церкви, практически все институты социальной реализации лич-
ности, включая образование и просвещение, исключение в определенной 
мере составляют институты виртуальных коммуникаций (интернет), 
в институциональной системе социального воспроизводства — институты 
экономики.

Институционализация в большей степени направлена на репродук-
тивную и супружескую культуру. Причем это влияние однотипно в отно-
шении и юношей, и девушек. Особая роль здесь отводится собственному 
жизненному опыту (51,5 и 56,7 %). Следует отметить, что на репро-
дуктивную культуру, по мнению юношей и девушек, сильное влияние 
оказыва ет семья как социальная системы (от 62,1 % до 75,3 %), которая 

диаграмма 3. Влияние социальных институтов в соответствии  
с их ролевыми функциями на формирование сексуальной, репродуктивной 

и супружеской культуры студентов, 2022 г. (% по группам)
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Таблица 12
Гендерная институционализация сексуальной, репродуктивной 

и супружеской культуры студентов

Институциональные 
факторы

Сексуальная 
культура

Репродуктивная 
культура

Супружеская 
культура

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки

Социальные институты (КфСИ)

Институт семьи 1,13 1,33 2,17 2,23 1,68 1,85

Институт дружбы 1,93 1,77 1,43 1,57 1,52 1,41

Институт образования 1,02 1,04 1,09 1,17 1,15 1,15

Институт виртуальных 
социальных коммуни-
каций 

1,36 1,23 1,27 1,33 1,36 1,40

Институт культурных 
трансформаций 1,05 1,08 1,17 1,32 1,15 1,37

Институт церкви 0,86 0,89 0,95 1,04 1,09 1,01

Институт политики 0,86 0,91 0,98 1,01 1,05 0,99

Институт экономики 0,91 0,88 0,95 0,83 1,05 1,11

Личность как институ-
циональный субъект 1,73 1,99 1,77 2,07 1,95 2,29

Средний показатель СИ 1,21 1,23 1,31 1,4 1,36 1,45

Классификация по ролевым функциям социальных институтов (КфИРФ)

Институты социально-
го воспроизводства 1,23 1,44 1,87 1,98 1,63 1,81

Институты реализации 
личности 1,2 1,17 1,21 1,32 1,24 1,30

Институты социально-
го управления 0,86 0,9 0,97 1,02 1,07 1,00

Средний показатель 
ИРФ 1,1 1,17 1,35 1,44 1,31 1,37

Примечание: 1) Социологическое исследование «Институционализация со-
временной культуры (2022 г. — Ν=97); 2) СИ — социальные институты, ИРФ — 
институционально-ролевые функции; 3) Кф — коэффициент отражает влияние 
институциональных факторов на формирование сексуальной, репродуктивной 
и супружеской культуры студентов (формула расчета средневзвешенного значе-
ния, где 3 балла — сильное влияние, 2 — слабое влияние, 1 — не влияет). 
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включает все семейно-родственные связи по вертикали и горизонтали 
(45,4 % отмечают влияние дедушек/бабушек, 35,1 % — братьев/сестер), 
а также здесь немаловажную роль играет близкий, любимый человек 
(45,2  %). Каждый пятый отмечает влияние литературы и кино (23 %). 
Такая же ситуация и относительно характера формирования супру-
жеской культуры. Хотя здесь отмечаются некоторые гендерные раз-
личия,  так каждый пятый юноша отметил роль интернета (18,2 %), 
 такая же доля кино и литературы у девушек. По всем остальным пока-
зателям институциональная картина однотипная с репродуктивной 
культурой.

Сексуальная культура оказывается «институциональным аутсайде-
ром». Наибольшее влияние на формирование сексуальной культуры 
оказывает личный сексуальный опыт студентов, причём у девушек он 
проявляется ярче, чем у юношей. Друзья и общение в интернете у юношей 
доминируют над ролью родителей в этом процессе (72,8 и 54,6 % против 
27,3 %). На роль родителей в большей мере указывают девушки (49,3 %), 
однако и они выделяют роль подруг и интернет-общение (54,6 и 24,4 %). 
Влияние дедушек и бабушек, братьев и сестер оказалось не значительным 
как для юношей, так и для девушек (14,4 и 8,2 %).

На такие институциональные средства формирования сексуальной, 
репродуктивной и супружеской культуры, как беседы и разговоры со 
специалистами, учителями, преподавателями вуза, образ жизни политиков 
и представителей бизнеса, церковнослужителей и богемы с «золотой мо-
лодежью, практически никто из юношей и девушек в исследовании не 
отреагировал (показатель варьируется от 0,0 % до 4,5%). 

В целом следует отметить, что основным институционально-социа-
лизирующим фактором формирования данной системы культуры лич-
ности остается родительская семья. В первую очередь это взаимоотно-
шение родителей в быту, умение родителей выстраивать диалог с детьми, 
касающейся сексуальной, репродуктивной и супружеской культуры. 
Однако сегодня молодые люди сами становятся субъектами инсти-
туционализации культурных трансформаций своего социального по-
ведения.

заключение
На основании представленных материалов, результатов социологи-

ческих исследований, обзора научных источников можно сделать ряд 
выводов. При этом следует учитывать, что сформированные в условиях 
первичной социализации потребности, установки, жизненные ценности 
не всегда приводят к аналогичному социальному поведению, но то, что 



95

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Институционализация гендерно-сексуальной и репродуктивно-супружеской...

традиционное восприятие гендерно-сексуальной и репродуктивно- 
супружеской культуры трансформировалось, — очевидный эмпириче-
ский факт. 

Исследования, проведенные авторами, показывают, что семья остает-
ся востребованной формой социальной организации жизни современно-
го человека. Однако установка на детей в структуре жизненных ценностей 
на протяжении последних 20 лет носила неустойчивый характер. В на-
стоящее время наблюдается снижение значимости детей в жизни пермской 
студенческой молодежи. 

Сегодня надо говорить не о кризисе или модернизации института 
семьи, а об институциональной дисфункциональности общественно-по-
литических, социально-экономических, социокультурных условий, в ко-
торых существует современная семья.

Наблюдается смена парадигмы восприятия молодежью института 
брака. Брак воспринимается не как «союз мужчины и женщины», а как 
личностная социальная система, которая позволяется молодым людям 
удовлетворить свои потребности в социальной безопасности, общении 
с близким человеком как объектом духовности и сексуальности.

Любовь сохраняет свою духовно-романтическую окраску. Студенты 
не идентифицируют понятие «любовь» с сексуальными отношениями. 

Язык сексуальной культуры метафоричен. В нем представлена много-
образная палитра определения сексуальных отношений, которая включа-
ет как художественно-литературные, так и ненормативные образы.

Сегодня можно говорить о том, что формирование новой сексуально-
гендерной традиции вошло в активную фазу. С одной стороны, традици-
онная модель находится на критически низком статистическом уровне, 
с другой — в таких же параметрах определяется и уровень латентности. 
Однако неотрадиционализм достаточно стабилен.

На уровне массового сознания наблюдается полное принятие такого 
типа сексуального поведения, как добрачные сексуальные отношения, 
повысилась лояльность к внебрачным связям. На личностном — прояв-
ляется сдвиг в сторону традиционного сексуального поведения, которое 
студенты хотели бы формировать у своих детей. Причем это наиболее 
характерно для юношей, тогда как девушки сохраняют прежние установ-
ки на сексуальное поведение своих будущих детей. Поколенный разрыв 
в установках родителей и студентов на характер сексуального поведения 
детей является следствием суррогатной культуры, возникшей в 1990-е го-
ды. В то же время роль родителей в воспитании сексуальной культуры 
детей остается значимой. Ослабление данной роли приводит к дисфунк-
циональной трансформации всех составляющих сексуально-культурной 



96

ЖуРНАл сОцИОлОгИИ И сОцИАльНОй АНТРОПОлОгИИ 2024. Том xxVII. № 3

Курбатова Л.Н., Стегний В.Н., Тарасова Е.О.

системы. Именно это мы наблюдаем при переходе от традиционной мо-
дели к неотрадициональной и затем к новой гендерной традиции. В ла-
тентности концентрируются все эти сексуально-культурные дис функ-
циональности. Точками бифуркации здесь выступают утверждения 
«сексуальные отношения могут быть только в браке» и «положительное 
отношение к внебрачным сексуальным связям».

В рамках культурно-этической парадигмы, идеологизированной преж-
ними традициями, сегодня через систему социальных институтов кон-
струируется общественное сознание. В ней сексуальности придается 
бóльшее значение, чем она того заслуживает. Это привело к тому, что 
«сексуальность» сама по себе стала объектом социального фетиша. У тех, 
кто сохраняет гендерно-сексуальные традиции, в культурном стереотипе 
доминирует религиозно-нравственные аспект, у тех, кто вписался в новое 
гендерно-сексуальное пространство — культурно-эстетический. 

Репродуктивные установки носят статичный характер. Студенты 
ориентированы на рождение двоих детей при любых социально-обще-
ственных условиях. При рассмотрении поколенного среза будущего мо-
лодежь позитивно воспринимает многодетность. Ориентация на много-
детность в будущем говорит о том, что «традиционная» детность 
в пределах последних 50 лет находилась в латентном состоянии. Желание 
иметь троих и более детей (по современным нормам это многодетность) 
доминирует в сознании молодежи, однако, реальность диктует необходи-
мость рационализировать свою личную модель семьи. Отдаленное будущее 
остается для молодежи менее очевидным. Уровень неопределенности 
возрастает от поколения к поколению. 

Отделение сексуальности от репродукции — это скорее искусственно 
созданный прецедент, а не естественный (эволюционный) процесс транс-
формации репродуктивной культуры.

Институциональная дисфукциональность российского общества 
создает проблемы культурно-репродуктивного выбора. Наблюдается 
резкая переориентации молодежи на профессионально-трудовой статус 
в системе «карьера  — дети». Особенно это затронуло юношей. В то же 
время следует отметить, что данная проблема имеет самую высокую 
латентность среди других репродуктивных показателей, которая ярче 
всего проявляется у девушек. Такая ситуации говорит о том, что тради-
ционная модель семьи, где доминирует роль мужчины как добытчика, 
становится очевидной.

Регулирование репродуктивной активности с помощью искусственных 
методов репродукции находится в состоянии неопределенности. В на-
стоящее время скорее можно говорить об отторжении этого способа 



97

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Институционализация гендерно-сексуальной и репродуктивно-супружеской...

рождения детей, чем о его позитивном тренде. В то же время в отношении 
репродуктивных проблем, касающихся избранника/избранницы, молодые 
люди готовы прибегнуть к вспомогательным методам репродукции.

Супружество студентами воспринимается как гендерный симбиоз 
сексуальной, репродуктивной и профессионально-трудовой культуры. 

В настоящее время молодежь является основным институциональным 
субъектом. Родительская семья сохраняет свое влияние на формирование 
репродуктивной и супружеской культуры, однако нивелируется относи-
тельно сексуальной культуры. Институты социального управления (ин-
ституты политики и церкви) оказались социально-дисфункциональны. 
Следовательно, говорить об их активной роли в процессе формирования 
гендерно-сексуальной и репродуктивно-супружеской культуры безосно-
вательно. Институты социальной реализации личности проявляют или 
социальную аморфность, или социальную агрессивность, с которой они 
навязывают этико-культурные образцы современного гендерно-сексуаль-
ного и репродуктивно-супружеского поведения. Такой подход скорее 
отторгается в молодежной среде, нежели воспринимается как образец для 
подражания.

Девушки более активно встраиваются в институциональную транс-
формацию общественной жизни. Юноши чаще всего маневрируют в рам-
ках старой и новой традиционной парадигмы. Следовательно, девушки 
оказываются более динамичным социальным субъектом, а юноши в дан-
ном случае выполняют роль социального стабилизатора.

Исторический срез в 100 лет (ХХ в.) не является социальным временем, 
в течение которого прошлые традиции могли быть полностью заменены 
новыми. Старые традиции сохраняются как в социальной практике, так 
и в латентном состоянии. Сексуальная, гендерная, семейно-брачная рево-
люция — это бесконечный социальный процесс. 

Мужчины и женщины на протяжении всего этого времени искали/
ищут оптимальный вариант сексуальной, репродуктивной, супружеской 
культуры. Точками социального риска данного процесса выступают исто-
рические моменты, когда общественная культура переживает состояние 
«суррогатной культуры». Именно в это время происходит перманентная 
ломка старых устоев, традиций, социальных норм и правил. Однако по 
прошествии определенного времени культурные сбои в массовом сознании 
приходят в состояние социального покоя. Это состояние характеризуется 
доминирующей в данный момент времени общественной культурной 
парадигмой в сексуальной, репродуктивной и супружеской сфере. На 
личностном уровне в это время формируется многообразие культурных 
стереотипов этой области жизни. 
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Abstract. The change in the social, socio-economic, cultural and ethical paradigm of 
Russian society in the 1990s had an impact on the institution of family and marriage. 
As a result of transformational processes in these social institutions, contradictions arose 
in sexual, reproductive and marital culture. Sociological researches conducted on the 
basis of Perm university by the authors of this article during the 50 years (1969–2022) 
made it possible to determine the place of family, marriage, children and love in the 
system of life values of modern students. These investigations helped to define the nature 
of traditional, neotraditional and latent gender culture, to identify the socio-cultural 
preferences of students in the reproductive and matrimonial sphere. First of all, these 
preferences concern the dynamics of changing student’s attitudes to the number of 
children in marriage, taking into account the prospects for the future. Student’s 
preferences also include the character of the “work-family” choice and their attitudes to 
auxiliary reproductive methods. Matrimony is considered through functional-gender 
stereotyping within the framework of sexual, reproductive, professional and labor culture. 
In the article were highlighted the institutional factors according to the type of social 
institutions and their institutional and role functions. The main conclusion of the study 
is that the family remains a popular form of social organization of the modern human’s 
life. A new sexual-gender tradition has been formed. Youth is the main institutional 
subject, with a certain preservation of the role of parents. Religious and political institutes 
are “the weak link”. A historical centennial period (20th century) is not sufficient time 
during which past traditions could be replaced by new ones. Old traditions are preserved 
both in social practice and in a latent state. The sexual, gender, family and marriage 
revolution is an endless social process.
Keywords: sexual culture, reproductive culture, marital culture, gender culture, 
institutional factors, tradition, neotradition, latency, boys and girls, family and marriage.
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Аннотация. Классификация теорий революции по поколениям американского 
социолога Дж. Голдстоуна — один из распространенных способов систематизации 
исследований в данном направлении. Вдобавок к укоренившимся уже в научном 
дискурсе четырем поколениям теорий революций в современной науке отмечает-
ся формирование нового пятого поколения. В статье приводятся результаты 
анализа социально-демографических факторов революционной дестабилизации, 
которые, по мнению авторов, можно относить к работам пятого поколения теорий 
революции. Проведенные к настоящему времени количественные кросс-
национальные исследования социально-демографических факторов революцион-
ной дестабилизации показывают, что одни и те же социально-демографические 
факторы могут оказывать очень разное влияние на вероятность начала вооружен-
ных восстаний, с одной стороны, и невооруженных революционных выступле-
ний — с другой. Эти исследования демонстрируют, что вероятность невооружен-
ных революционных выступлений более высока в экономически среднеразвитых 
странах с невысокой младенческой смертностью, достаточно высокой долей го-
родского населения, достаточно высокими значениями охвата населения формаль-
ным образованием и медианного возраста и не очень высокой долей молодежи. 
С другой стороны, вооруженные восстания наиболее вероятны в наиболее бедных 

1 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных иссле-
дований НИУ ВШЭ в 2024 г. при поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 23-18-00535). 
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странах с очень высокой младенческой смертностью, низкой долей городского 
населения, низкими значениями охвата населения формальным образованием 
и медианного возраста и очень высокой долей молодежи в общей численности 
взрослого населения («молодежным бугром»). Такие важные социально-демогра-
фические показатели, как высокие значения численности населения и социально-
экономического неравенства, увеличивают риски как вооруженной, так и нево-
оруженной революционной дестабилизации.
ключевые слова: политическая демография, социально-демографические факто-
ры революций, причины революций, количественный анализ.

Введение
В современной политической науке особую актуальность приобрета-

ет исследование революций как сложного феномена, эволюционирующе-
го в своих проявлениях и последствиях на протяжении истории развития 
человечества. Комплексный характер революций как объекта исследова-
ний определяется их непредсказуемостью и многофакторностью (Albrecht, 
Koehler 2020: 5; Goldstone 2014), требующих задействования множества 
различных подходов. Так, М. Бейсинджер отмечает, что «государства и на-
роды не могут быть вовлечены в революцию случайным образом, а слож-
ность задействованных взаимодействий делает упрощенные теории пу-
стыми» (Beissinger 2022: xix). Попытки преодоления «упрощенного» 
подхода в изучении революций предпринимались в том числе в рамках 
концепции четырех поколений теорий революций, выдвинутой американ-
ским социологом Дж. Голдстоуном. В зависимости от подходов как к опре-
делению причин революций, так и самого понятия «революция», выделе-
ны четыре поколения революций: первое поколение охватывает период 
работ с 1900-х по 1940-е годы, второе поколение относится к работам 
с 1950-х годов, третье поколение включает период с 1970-х, в то время как 
к четвертому поколению относят работы с 1990-х (Goldstone 1980; 2001; 
Голдстоун 2006).

К первому поколению современных теорий революций принято от-
носить работы таких теоретиков, как П. Сорокин (Sorokin 1925), Н. Бер-
дяев (Бердяев 1928), Д. Петти (Pettee 1938), К. Бринтон (Brinton 1965) и др.1 

1 Следует также упомянуть так называемое нулевое поколение теорий рево-
люции (Goldstone et al. 2022), представленное такими теоретиками, как Т. Бэйли 
(Bailey 1830), А. де Токвиль (de Tocqueville 1955 [1856]), Г. Йиман (Yeaman 1861) 
и Дж. Кларк (Clark 1862) заложивших основы теории революции. Еще до первого 
поколения выкристаллизовался и вполне оригинальный марксистский подход к те-
ории революции (Маркс, Энгельс 1955 [1848]; Каутский 1959 [1909]; Ленин 1969 
[1915]; Marx 2000a [1850], 2000b [1852]; Engels 1979 [1851–1852]); Trotsky 1931 
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В рамках данного поколения были предприняты систематические попыт-
ки (зачастую достаточно удачные) выявить типичные фазы революцион-
ного процесса, рассматривались социально-психологические аспекты 
революций. В качестве движущих сил революций также отмечается 
крайнее недовольство экономическим или идеологическим положением 
в государстве (Odegard 1939).

Второе поколение теорий революции было ориентировано на поиск 
причин революций с помощью психологических (когнитивная психология 
и теория фрустрации), функциональных (рассмотрение революций как 
дисбаланс или нарушение функционирования общества как системы), 
а также организационных теорий (политические движения против дей-
ствующих режимов либо политическая борьба) (Goldstone et al. 2022). 
Теоретиками данного поколения обычно рассматриваются такие социо-
логи, как Ч. Джонсон (Johnson 1968), Д. Дэвис (Davies 1962), Т. Гaрр (Gurr 
1968), Н. Смелзер (Smelser 1963), С. Хантингтон (Huntington 1968), Ч. Тил-
ли (Tilly 1975; 1978) и др. Теория фрустрации позволила выявить роль 
завышенных ожиданий в рамках революционной дестабилизации в стра-
нах «третьего мира», возникающие в процессе модернизации (Feiera-
bend 1972). В качестве одного из значимых достижений данного поколения 
следует выделить типологизацию моделей дестабилизации в режимы 
«центрального коллапса» и «наступления с периферии» (Huntington 1968). 

Третье поколение теорий революций представлено работами Ш. Эй-
зенштадта, Дж. Пейдж, Т. Скокпол и К.  Э. Тримбергер (Eisenstadt 1978; 
Paige 1975; Skocpol 1979; Trimberger 1978). Если в предыдущих поколени-
ях роль элит связывалась с негибкостью правящих режимов как фактора 
революционной дестабилизации или распадом отдельных сегментов 
элиты, то в третьем поколении впервые систематически обращается вни-
мание на демографические факторы и модель поведения элит (Goldstone 
et al. 2022). 

Демографические процессы начинают рассматриваются как важные 
причины революционной дестабилизации, в котором единицами анализа 
являются структуры общества: государство, элиты и народ. Данный под-
ход получил название структурно-демографической концепции и базиру-
ется на идеях Т. Мальтуса (Мальтус 1895) и В. Абеля (Abel 1935; Шульц 
2018) о том, что демографический рост становится дестабилизирующим 
фактором, при котором возрастает конкуренция за ресурсы между ука-

и др.). Таким образом, к ХХ в. уже было сформировано поколение теорий револю-
ции, предшествовавшее рассматриваемому первому поколению теоретиков 
К. Бринтона, Дж. Петти и П. Сорокина и пересекавшееся с ним (Шульц 2015).
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занными структурами (Goldstone 1980). При этом обращается внимание 
на проблему «молодежного бугра» — увеличения доли населения молодо-
го трудоспособного возраста, недовольных условиями жизни в стране 
вследствие экономических кризисов, роста безработицы и пр., они про-
являют наибольшую активность в рамках революционных движений по 
свержению действующего политического режима (Moller 1968: 237; Choucri 
1974). Так, Дж. Голдстоун отмечает: «Поскольку большинство молодых 
людей имеют меньше обязательств в плане семьи и карьеры, они относи-
тельно легко мобилизуются для участия в социальных или политических 
конфликтах. <…> Большинство революций ХХ века в развивающихся 
странах произошли там, где наблюдались особо значительные молодежные 
бугры» (Goldstone 2002: 10–11). Х. Урдал приходит к выводу о том, что 
рост молодежного бугра связан в основном не с гражданскими войнами, 
а с более мелкими насильственными конфликтами (Urdal 2001). Более 
агрессивная протестная активность также чаще наблюдается в переходных 
режимах, которые не являются ни полностью демократическими, ни 
полностью автократическими. 

В рамках четвертого поколения обращается особое внимание на 
противоречия внутри элит как факторе дестабилизации и причины ре-
волюции (Bearman 1993; Haggard, Kaufman 1995 и др.). Особенность чет-
вертого поколения — пересмотр структурно-демографической концепции, 
поскольку демографический рост сам по себе не является причиной ре-
волюций, а лишь в сочетании с другими факторами, как, например, пере-
производство элит (Goldstone 2017; Turchin 2013; Turchin, Nefedov 2009; 
Коротаев 2014). Последнее подразумевает ситуацию, в которой количество 
лиц, относящихся к элитам, возрастает, что приводит к повышению кон-
куренции за ресурсы, количество которых не растет теми же темпами, 
а, наоборот, сокращается. Демографический рост в такой ситуации спо-
собствует социально-политической дестабилизации в складывающихся 
условиях несоответствия реальности ожиданиям населения. В целом 
в рамках структурно-демографической концепции выявлено, что ряд 
демографических изменений обусловливает возрастание риска вооружен-
ных конфликтов: 

 — рост аграрного населения в условиях ограниченных земельных ресур-
сов приводит к претензиям на земли крупных землевладельцев;

 — несоответствие процессов урбанизации экономическому росту;
 — повышение числа молодежи с высшим образованием, испытывающих 

затруднения в получении элитных политических и экономических 
позиций; 

 — наличие «молодежного бугра»; 
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 — миграционные потоки в регионы с большим населением, располагаю-
щим ярко выраженной этнической или политической идентичностью 
(Goldstone 2002: 14). 
Помимо этого, обращается внимание на такие демографические фак-

торы, как ожидаемая продолжительность жизни, уровень смертности 
среди взрослых, а также младенческой смертности, которые признаны 
предикторами революционных выступлений (Goldstone 2002: 17). В част-
ности, в отношении показателя младенческой смертности в рамках дан-
ного поколения делается вывод, что высокие значения этого показателя 
являются мощным предиктором социально-политического кризиса и мо-
гут служить предупреждением о грядущих проблемах с безопасностью.

В современной политической науке присутствует точка зрения, со-
гласно которой в настоящий момент складывается пятое поколение тео-
рий революции (Allinson 2019). Это мнение сразу же было оспорено 
(Benjamin 2019; Beck, Ritter 2021). Однако нам представляется, что о по-
явлении пятого поколения теорий революции говорить все-таки можно 
и что работы, результаты которых анализируются в статье, следует от-
нести именно к этому поколению. Подробное обоснование этому утверж-
дению мы постараемся дать в ближайшее будущее в особой статье, пока 
же ограничимся утверждением о том, что главными отличительными 
чертами нового поколения теорий революции является опора на глобаль-
ные базы данных революционных событий, широкое использование 
современных методов количественного анализа, а также принципиальное 
представление о том, что для вооруженных и невооруженных револю-
ционных событий характерны принципиально разные факторы, струк-
тура и последствия. 

Отметим, что многие представители пятого поколения теорий рево-
люции предпочитают называть невооруженные революционные высту-
пления «ненасильственными максималистскими кампаниями». При этом 
вслед за П. Акерманом и К. Крюглером (Ackerman, Kruegler 1994), Э. Че-
новет и М. Стивен определяют «кампанию» как «серию наблюдаемых, 
непрерывных, целенаправленных массовых тактик в преследовании по-
литической цели» (Chenoweth, Stephan 2011: 14). Более того, в вышеупо-
мянутых исследованиях рассматриваются кампании «с целями, которые 
воспринимаются как максималистские (фундаментальное изменение 
политического порядка); ...мы намеренно выбираем только кампании с це-
лями, которые воспринимаются как максималистские по своей природе: 
смена режима или национальное самоопределение» (Chenoweth, Stephan 
2011: 68). Таким образом, в вышеупомянутых работах изучаются «серии 
наблюдаемых, непрерывных, целенаправленных массовых тактик, пре-
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следующих фундаментальные изменения политического порядка: смену 
режима или национальное самоопределение». 

Нетрудно видеть, что данное определение практически не отличается 
от тех определений революции, на которые опираемся мы: «Революция — 
это коллективная мобилизация, которая пытается быстро и насильствен-
но свергнуть существующий режим с целью трансформации политических, 
экономических и символических отношений» (Lawson 2019: 5); «Револю-
ция — антиправительственные (очень часто противозаконные) массовые 
акции (массовая мобилизация) с целью: (1) свержения или замены в тече-
ние определенного времени существующего правительства; (2) захвата 
власти или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил; 
(3) существенного изменения режима, социальных или политических 
институтов» (Голдстоун и др. 2022: 109) или «попытка преобразовать по-
литические институты и дать новое обоснование политической власти 
в обществе, сопровождаемая формальной или нефор мальной мобилиза-
цией масс и такими неинституционализированными действиями, которые 
подрывают существующую власть» (Голдстоун 2006: 61). Сопоставление 
этих определений показывает, что «максималистские кампании» — это не 
что иное, как революции (в том числе национально-освободительные); 
следовательно, вышеупомянутые работы действительно изучают револю-
ции (довольно причудливо обозначенные как «кампании»). В пользу этого 
говорит и тот факт, что в базе данных Э. Ченовет NAVCO: Nonviolent and 
Violent Campaigns and Outcomes «кампаниями» названы все бесспорные 
революции с 1900 г., включая российские революции 1905–1907 и 1917 гг., 
Конституционную революцию в Иране, Синьхайскую революцию в Китае, 
Мексиканскую революцию 1910–1917 гг. и т.д. (Chenoweth, Shay 2020)1. 
Таким образом, результаты исследований факторов начала «максималист-
ских кампаний» оказываются вполне релевантны и для нашего анализа 
одного из факторов революционной дестабилизации. 

Отметим также, что М. Кадивар и Н. Кечли вполне убедительно по-
казали, что участники большинства так называемых ненасильственных 
максималистских кампаний прибегали к насилию в достаточно серьезных 
масштабах (здесь можно вспомнить хотя бы Египетскую революцию 
2011 г. или Украинскую революцию [«Евромайдан»] 2013–2014 гг., которые 
Э. Ченовет вполне уверенно квалифицирует именно как «ненасильствен-

1 Трудно также не отметить, что наиболее известный исследователь «макси-
малистских кампаний» Э.  Ченовет вошла в авторский коллектив коллективной 
монографии «О революциях» (Beck et al. 2022), тем самым фактически признав, 
что она всю свою жизнь занималась исследованием именно революций. 
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ные максималистские кампании» (Chenoweth, Shay 2020), в связи с чем 
они с полными на то основаниями полагают, что называть такие револю-
ционные выступления «ненасильственными» неправильно, предлагая 
обозначать их как «невооруженные» (Kadivar, Ketchley 2018).

Данной статьей мы начинаем обзор результатов пятого поколения 
исследований революции в области выявления факторов революционной 
дестабилизации. Начнем его именно с социально-демографических фак-
торов. 

Социально-демографическое развитие
Одни из главных последствий экономического развития — социальная 

модернизация (включающая в себя и демографическую модернизацию ~ 
демографический переход), изменение конфигурации общественных 
взаимо отношений, появление новых социальных страт с новыми запро-
сами, ожиданиями и представлениями о должном политическом порядке. 
В случае если политический режим или бюрократический аппарат не 
успевает за новыми тенденциями, наблюдается возрастание революцион-
ной активности (Goldstone 2001: 149–150; Shaheen 2015: 72–73; Grinin 2022; 
Розов и др. 2019). Соответственно социально-демографические индика-
торы являются важными предикторами начала революционных высту-
плений, и их влияние анализируется в заметном числе количественных 
кросс-национальных исследований, которые мы склонны относить к пя-
тому поколению теорий революции. 

Для систематизации результатов этих исследований авторы подсчи-
тали совокупное число статистических моделей (в первую очередь это 
различные типы регрессионного анализа), где рассматриваемый показа-
тель (независимая переменная) принимает одно из четырех значений — 
положительно значимый (SP  — significantly positive, если коэффициент 
независимой переменной больше нуля, а p-value меньше 0.05), положи-
тельно незначимый (IP — insignificantly positive, если коэффициент пока-
зателя больше нуля, а p-value больше 0.05), отрицательно незначимый 
(IN — insignificantly negative, если коэффициент показателя меньше нуля, 
а p-value больше 0.05), отрицательно значимый (SN — significantly negative, 
если коэффициент показателя меньше нуля, а p-value меньше 0.05). От-
дельно фиксировались значимые криволинейные зависимости. 

Рассмотрение проведенных к настоящему времени результатов коли-
чественных кросс-национальных исследований социально-демографиче-
ских факторов революционной дестабилизации начнем с урбанизации, 
операцианализируемой чаще всего как доля городского населения в общей 
численности населения той или иной страны. 
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Урбанизация 
Наиболее часто рассматриваемым социально-демографическим инди-

катором в исследованиях, посвященных революциям, является урбанизация. 
Урбанизация облегчает координацию усилий для разворачивания 

политических протестов, поскольку высокая концентрация населения 
облегчает коммуникацию между лидерами протестов и недовольными 
социальными группами. Поскольку политические кампании и революции 
тем успешнее, чем больше индивидов принимает в них участие, подобные 
события должны чаще возникать там, где выше доля городского населения. 
В результате перемещение населения из сельских районов в городские 
центры облегчает коллективные действия (такие как забастовки, акции 
протеста, выступления и т.п.), позволяя различным социальным группам 
преодолевать прежние барьеры на пути к эффективной политической 
координации. Более того, урбанизация — это процесс, свидетельствующий 
о более широких модернизационных тенденциях, которые подталкивают 
средний класс к более либеральным предпочтениям, способствуя его 
участию в акциях революционного протеста против авторитарных и гиб-
ридных режимов (Chenoweth, Ulfelder 2017; Dahl et al. 2021; Gleditsch, 
Rivera 2017). Урбанизация также способствует построению прочных свя-
зей между индивидами, накоплению «социального капитала» и формиро-
ванию структур гражданского общества, что также является необходимым 
условием разворачивания массовых выступлений и политических дей-
ствий в целом (Butcher, Svensson 2016; Korotayev et al. 2021; Устюжанин 
и др. 2022; Коротаев и др. 2020; 2021). 

Урбанизация рассматривалась в восьми количественных исследова-
ниях факторов революционной дестабилизации (Beissinger 20221; Butcher, 

1 М. Бейсинджер при проведении статистических тестов не пользуется делени-
ем революционных выступлений на вооруженные и невооруженные, однако он (как 
и практически все остальные представители пятого поколения) предпочитает рас-
сматривать факторы революционной дестабилизации не для всех революций в це-
лом, а для их отдельных типов. Особое внимание он уделяет революционным эпи-
зодам, которые он обозначает как «городские гражданские» (civic urban). При этом 
необходимо отметить, что практически все революционные события этого типа 
были невооруженными. Между тем практически все невооруженные революцион-
ные эпизоды XXI в. классифицируются Бейсинджером как «городские граждан-
ские». Таким образом, «городские гражданские революции» М. Бейсинджера впол-
не можно рассматривать в качестве прокси невооруженных революционных 
выступлений. И неудивительно, что, как это можно видеть в онлайн-приложении 
к данной статье, результаты тестов с использованием «городских гражданских рево-
люций» в качестве зависимой переменной практически неотличимы от результатов 
тестов других авторов с использованием в качестве зависимой переменной «нево-
оруженных революционных выступлений/ненасильственных максималистских 
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Svensson 2016; Chenoweth, Ulfelder 2017; Dahl et al. 2021; Gleditsch, Rivera 
2017; Медведев, Коротаев 2021; Медведев и др. 2022; Устюжанин и др. 2022). 
Сводка результатов этих исследований представлена в онлайн-приложе-
нии, а также на рисунке 1. 

кампаний». Поэтому в сводных графиках результаты и тех и других тестов объеди-
нены в столбцах «невооруженные революции». Кроме того, определенное внимание 
Бейсинджер уделяет революциям, которые он обозначает как «сельские» (rural) 
и «социальные» (social). Отметим, что к последним Бейсинджер относит по сути 
своей коммунистические и паракоммунистические/ «социалистические» револю-
ции, нацеленные на то или иное перераспределение собственности. Практически 
все эти революционные выступления были вооруженными, а результаты тестов 
с использованием «сельских» и «социальных» в качестве зависимой переменной 
практически неотличимы от результатов тестов других авторов с использованием 
в качестве зависимой переменной «вооруженных революционных выступлений / 
насильственных максималистских кампаний».

Рис. 1. Количество моделей с рассмотрением фактора урбанизации 
в зависимости от типа зависимой переменной

Примечание: в одной работе обычно представлено более одной модели 
с использованием интересующей нас переменной в качестве независимой. 
Поэтому число моделей, учтенных в соответствующих сравнительных диа-
граммах, всегда значительно превышает число работ, на базе которых соот-
ветствующие диаграммы построены. 
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В целом применительно к урбанизации главным результатом прове-
денных количественных кросс-национальных исследований социально-
демографических факторов революционной дестабилизации можно счи-
тать выявление того обстоятельства, что урбанизация оказывает 
существенно разное влияние на риски вооруженной революционной де-
стабилизации, с одной стороны, и на вероятность начала невооруженных 
восстаний — с другой. На вероятность вооруженных революционных 
восстаний высокий уровень урбанизации оказывает однозначно отрица-
тельное влияние: чем выше уровень урбанизации в данной стране, тем 
меньше там риски начала вооруженного революционного выступления. 
А вот применительно к невооруженным восстаниям прослеживается зна-
чимая положительная корреляция, т.е. с ростом доли городского населения 
вероятность невооруженных революционных выступлений значимо растет. 

Численность населения 
Еще один немаловажный показатель для прогнозирования рисков 

разворачивания революционной активности  — численность населения. 
В соответствующей научной литературе численность населения рассмат-
ривается как важнейшая переменная, определяющая вероятность разного 
рода внутригосударственной напряженности, выливающейся и в воору-
женные, и в мирные протесты, так как более многочисленное население, 
скорее всего, будет содержать какую-то группу, готовую к вооруженному 
или невооруженному восстанию (Besançon 2005; Butcher, Svensson 2016; 
Dahl et al. 2021; Keller 2012; Sawyer et al. 2022; Коротаев и др. 2020). Стра-
ны с небольшим населением, наоборот, характеризуются меньшим риском 
внутригосударственных конфликтов по сравнению с более населенными 
государствами (Cincotta, Weber 2021). 

Количественный анализ влияния численности населения на возник-
новение разных типов революций полностью подтверждает данные кон-
цепции: в подавляющем числе исследований эмпирически подтверждает-
ся, что более высокая численность населения увеличивает вероятность 
начала как вооруженных, так и невооруженных революций, при этом ни 
одна регрессионная модель не показала отрицательного статистически 
значимого влияния данной зависимой переменной (Besançon 2005; Beiss-
inger 2022; Butcher, Svensson 2016; Cincotta, Weber 2021; Dahl et al. 2021; 
Keller 2015; Shaheen 2015; Wimmer et al. 2009; Медведев и др. 2022; Слав, 
Коротаев 2021; Устюжанин, Жодзишская и др. 2022; Устюжанин, Корота-
ев 2022) (см. онлайн-приложение и рис. 5).

Отметим, что результаты проведенных количественных кросс-нацио-
нальных исследований факторов революционной дестабилизации позво-
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ляют утверждать, что численность населения относится к достаточно 
небольшому числу факторов, оказывающих более или менее одинаковое 
влияние на риски как вооруженной, так и невооруженной революционной 
дестабилизации. В странах с более высокой численностью населения более 
высока вероятность начала как вооруженных, так и невооруженных ре-
волюционных выступлений. 

«Молодежный бугор» 
В дополнение к численности населения многими исследователями 

в качестве предиктора революционной дестабилизации рассматривается 
так называемый «молодежный бугор», то есть повышенная доля молоде-
жи — людей в возрасте от 15 до 24 (или 29) лет — в общей численности 
взрослого населения (см., например: Goldstone 1991, 2002; Moller 1968; 
Choucri 1974; Mesquida, Weiner 1999; Urdal 2004, 2006; Korotayev et al. 2011, 
2014, 2022; Korotayev, Zinkina 2022; Weber 2013, 2019; Sawyer et al. 2022; 
Коротаев и др. 2011; 2012). Помимо этого, молодежь может выступать 

Рис. 2. Количество моделей с рассмотрением фактора численности 
населения в зависимости от типа зависимой переменной
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в качестве инициатора массовых революционных протестов, поскольку 
многие протестные революционные движения начинались как студенче-
ские волнения (Abd Rabou 2016; Chenoweth, Ulfelder 2017; Dahlum 2019; 
Ustyuzhanin et al. 2023; Гринин и др. 2017). 

Иными словами, сторонники концепции «молодежного бугра» как 
фактора разворачивания революционных процессов постулируют, что 
государствам со значительной долей молодежи в общем числе населения 
(т.е. государства, находящиеся на начальных фазах демографического 
перехода) свойственен повышенный риск политического насилия и воз-
никновения внутренних революционных конфликтов, независимо от того, 
какие политические акторы являются их инициаторами. В то же время 
ожидается, что общества, переживающие устойчивое снижение рождае-
мости и завершившие демографический переход, менее подвержены воз-
никновению революционных процессов (Cincotta, Weber 2021; Munro, 
Zeisberger 2011; Устюжанин и др. 2022). 

Молодежный бугор / медианный возраст рассматривался в девяти 
количественных исследованиях факторов революционной дестабилизации 
(Beissinger 2022; Chenoweth, Ulfelder 2017; Cincotta, Weber 2021; Shaheen 
2015; Медведев, Коротаев 2021; Медведев, Коротаев 2022; Слав, Коротаев 
2021; Устюжанин, Жодзишская и др. 2022; Устюжанин, Коротаев 2022); 
сводка результатов этих исследований представлена в онлайн-приложении, 
а также на рисунке 3. Необходимо иметь в виду, что гипотеза о «молодеж-
ном бугре» нередко операционализируется через медианный возраст1. 
В целом медианный возраст находится в противофазе с «молодежным 
бугром»: чем медианный возраст выше, тем старше население страны и тем 
меньше там доля молодежи в общей численности взрослого населения 
(т.е. «молодежный бугор»). Соответственно положительной корреляции 
с «молодежным бугром» будет соответствовать отрицательная корреляция 
с медианным возрастом, а отрицательной корреляции с первым  — по-
ложительная со вторым. Соответственно в подсчетах, результаты которых 
представлены на рисунке 3, положительные корреляции с «молодежным 
бугром» суммировались с отрицательными корреляциями с медианным 
возрастом, а отрицательные с первым — с положительными со вторым. 

В целом описанные выше результаты подтверждают главный тезис 
пятого поколения теорий революции  — один и тот же фактор может 
оказывать существенно разное влияние на риски вооруженной револю-

1 Напомним, что медианный возраст — это показатель, который делит обще-
ство каждой страны на две половины, одна из которых младше указанной цифры, 
а другая половина старше. 
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ционной дестабилизации, с одной стороны, и на вероятность начала не-
вооруженных восстаний — с другой. Действительно, можно видеть, что 
повышенная доля молодежи в общей численности взрослого населения 
оказывает совершенно определенное несомненно значимое влияние на 
увеличение рисков начала вооруженных революционных выступлений. 
А вот про аналогичное влияние на вероятность невооруженной револю-
ционной дестабилизации и здесь сказать никак нельзя. Как видим, резуль-
таты исследования влияния повышенной доли молодежи на вероятность 
невооруженных революционных восстаний не дают ничего похожего на 
столь определенные результаты, как мы могли это видеть выше примени-
тельно к вооруженным революциям. Собственно говоря, наиболее частот-
ным результатом здесь является отрицательная корреляция между «мо-
лодежным бугром» и вероятностью невооруженных революционных 

Рис. 3. Количество моделей с рассмотрением фактора доли молодежи / 
медианного возраста в зависимости от типа зависимой переменной
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выступлений, но в ряде тестов корреляция все-таки оказывалась положи-
тельной или криволинейной. 

На наш взгляд, имеются основания предполагать, что отмеченная в ряде 
исследований отрицательная корреляция между «молодежным бугром» 
и рисками невооруженной революционной дестабилизации может объяс-
няться определенной «недоконтролированностью». Другими словами, 
фиксируемая в ряде исследований отрицательная корреляция между долей 
молодежи и вероятностью невооруженных революций может объяснять-
ся тем обстоятельством, что в экономически слабо- и среднеразвитых 
обществах (а вышеотмеченная отрицательная корреляция наблюдается 
прежде всего среди них) модернизация закономерно сопровождается, с од-
ной стороны, «сдуванием молодежного бугра» в процессе второй фазы 
демографического перехода, связанной со снижением рождаемости, а с дру-
гой стороны, с одновременными тесно связанным с этим процессами 
роста охвата населения формальным образованием, урбанизации, демо-
кратизации и увеличения подушевого ВВП (Korotayev, Goldstone et al. 2015; 
Романов и др. 2021). 

В результате среди экономически слабо- и среднеразвитых государств 
общества со значительно меньшей долей молодежи / бóльшим медианным 
возрастом будут в тенденции иметь заметно более высокий подушевой 
ВВП, значительно более образованное население, заметно более высокие 
уровни урбанизации и демократизации. В то же время среди экономически 
слабо- и среднеразвитых государств более высокий подушевой ВВП, зна-
чительно более образованное население, заметно более высокие уровни 
урбанизации и демократизации являются мощными факторами роста 
вероятности невооруженной революционной дестабилизации1. Поэтому 
среди экономически слабо- и среднеразвитых государств для обществ 
с более высоким подушевым ВВП, значительно более образованным на-
селением, заметно более высокими уровнями урбанизации и демократи-
зации (а значит, и с заметно меньшими «молодежными буграми», более 
старым населением, более высоким медианным возрастом) будут харак-

1 См.: (Albrecht, Koehler 2020; Ang et al. 2014; Beissinger 2022; Butcher, Svensson 
2016; Christensen, Groshek 2020; Dahl et al. 2021; Dahlum 2017; Gleditsch, Rivera 2017; 
Hollyer et al. 2015; Inglehart, Welzel 2005; Jakobsen, Listhaug 2014; Korotayev, Bilyuga 
et al. 2018; Korotayev, Grinin et al. 2017; Korotayev, Issaev et al. 2015; Korotayev, Sawyer 
et al. 2021; Korotayev, Vaskin et al. 2018; Nam 2007; Shaheen 2015; Sawyer, Korotayev 
2022; Su 2015; Ustyuzhanin et al. 2023; Инглхарт, Вельцель 2011; Коротаев, Билюга 
и др. 2016, 2017а, 2017б; Коротаев, Васькин и др. 2017; Коротаев, Гринин и др. 2017; 
2021a, 2021b; Коротаев, Исаев и др. 2015; Коротаев, Сойер и др. 2020; Устюжанин, 
Михеева и др. 2023; Устюжанин, Сумерников и др. 2022). 
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терны и значительно более высокие риски начала невооруженных восста-
ний. Этим и может объясняться зафиксированная в целом ряде  исследований 
отрицательная корреляция между «молодежным бугром» и вероятностью 
невооруженной революционной дестабилизации и соответственно поло-
жительная корреляция между более высоким медианным возрастом / более 
старым населением и более высокими рисками начала невооруженных 
восстаний (особенно с учетом того обстоятельства, что подавляющее 
большинство в использованных в данных исследованиях выборках со-
ставляли именно экономически слабо- и среднеразвитые общества). 

Характерно, что одно из количественных кросс-национальных ис-
следований, использовавших в качестве зависимой переменной интенсив-
ность антиправительственных демонстраций1, показало, что без исполь-
зования контролей «молодежный бугор» является предиктором низкой 
интенсивности антиправительственных демонстраций, однако при до-
бавлении контролей на подушевой ВВП, урбанизацию, демократизацию 
и охват населения формальным образованием корреляция между долей 
молодежи и интенсивностью антиправительственных демонстраций ста-
новится положительной (Романов и др. 2021)2. Было также показано, что 
повышенная доля молодежи в общей численности населения положитель-
но коррелирует с интенсивностью антиправительственных демонстраций 
во взаимодействии с уровнем проникновения информационных и ком-
муникационных технологий (Ang et al. 2014), а также урбанизацией (Saw-
yer, 2022; Коротаев, Сойер и др. 2020). В связи с этим примечательно, что 
одна из попыток использовать методы машинного обучения для выявле-
ния факторов революционной дестабилизации в афразийской макрозоне 
нестабильности (Медведев, Коротаев 2021) показала, что если повышенная 
доля сельской молодежи в общей численности взрослого населения в дан-
ном макрорегионе является значимым предиктором вооруженных вос-
станий, то повышенная доля городской молодежи является не менее зна-
чимым предиктором невооруженных революционных выступлений.

В целом применительно к проблематике «молодежного бугра» главным 
результатом проведенных количественных кросс-национальных исследо-

1 Такого рода исследования для нас здесь вполне релевантны, так как анти-
правительственные демонстрации оказываются важнейшей частью революцион-
ного репертуара невооруженных восстаний (Lawson 2019). 

2 К этому стоит добавить результаты исследований (преимущественно на на-
циональном и региональном уровне), показавших, что и в невооруженных про-
тестах молодежь склонна участвовать в заметно большей степени, чем более по-
жилые граждане (см., например: Franc et al. 2020; Jakobsen, Listhaug 2014; Lee, 
Lo 2020; Renström et al. 2021; Telešienė, Balžekienė 2015). 
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ваний социально-демографических факторов революционной дестабили-
зации можно считать выявление того обстоятельства, что и повышенная 
доля молодежи («молодежный бугор») оказывает существенно разное 
влияние на риски вооруженной революционной дестабилизации, с одной 
стороны, и на вероятность начала невооруженных восстаний, с другой. 

Действительно, можно считать достаточно однозначно установлен-
ным, что «молодежный бугор» вполне определенно значимо увеличивает 
риски вооруженной революционной дестабилизации. А вот применитель-
но к вероятности невооруженных революционных выступлений это 
сказать никак нельзя. Но при этом утверждать, что повышенная доля 
молодежи уменьшает вероятность невооруженных революций, представ-
ляется чрезмерным упрощением. С одной стороны, вполне можно гово-
рить, что в не очень экономически развитых обществах с относительно 
низкой долей молодежи одновременно значимо ниже риски вооруженных 
революционных событий и значимо выше вероятность невооруженных 
восстаний. Но делать из этого вывод, что снижение доли молодежи здесь 
ведет к росту вероятности невооруженных революционных выступлений 
было бы, на наш взгляд, не вполне правильным. Более правдоподобным 
представляется то объяснение, что более низкая доля молодежи здесь 
очень сильно (и совершенно закономерно, в связи с действием хорошо 
известных механизмов демографического перехода [см., например: Рома-
нов и др. 2021]) коррелирует с более высоким подушевым ВВП, более 
высокими уровнями демократизации, урбанизации и охвата населения 
формальным образованием. А ведь и более высокий подушевой ВВП, 
и более высокие уровни демократизации, урбанизации и образованности 
населения в такого рода странах являются мощными факторами, увели-
чивающими вероятность невооруженной революционной дестабилизации. 
Это, скорее всего, и объясняет отрицательную корреляцию между «моло-
дежными буграми» и вероятностью невооруженных восстаний, фиксиру-
емую в слабо- и среднеразвитых обществах (без введения жестких кон-
тролей на все измерения модернизации [кроме демографического]). 
С другой стороны, представляется не менее очевидным, что если доля 
молодежи и оказывает стимулирующее воздействие на вероятность нево-
оруженных революционных выступлений, то эта корреляция несравнен-
но слабее положительной корреляции между «молодежными буграми» 
и рисками вооруженной революционной дестабилизации1. 

1 В связи с этим стоит отметить, что последняя попытка выявить значимые 
факторы революционной дестабилизации методами машинного обучения (Мед-
ведев и др. 2022) идентифицировала «молодежные бугры» в качестве значимого 
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В связи с этим следует ждать, что в слабо- и среднеразвитых обще-
ствах совершенно закономерное снижение доли молодежи в процессе 
модернизации должно способствовать не столько росту вероятности 
невоору женных восстаний, сколько к увеличению вероятности того, что 
рево люционное выступление примет скорее форму относительно мир-
ного невооруженного восстания, а не насильственной кровавой граж-
данской войны. Отметим, что последние количественные кросс-
национальные эмпирические тесты вполне подтверждают обоснованность 
данного теоретического ожидания (Устюжанин, Зинькина и др. 2023). 
Также представляется вполне правдоподобным, что в наиболее эконо-
мически развитых обществах дальнейшее старение населения, опера-
ционализируемое как через дальнейшее увеличение медианного возраста, 
так и через дальнейшее уменьшение доли молодежи в общей численности 
взрослого населения (т.е. дальнейшее «сдувание молодежных бугров»), 
вносит свой вклад в характерное для этих обществ дальнейшее сниже-
ние  революционной активности (при этом не только кровавой воору-
женной, но и относительно мирной невооруженной) (Устюжанин, Зинь-
кина и др. 2022). 

Неравенство 
Немаловажным структурно-демографическим фактором, оказываю-

щим непосредственное влияние на разворачивание революционных про-
цессов, является социально-экономическое неравенство. Согласно Дж. 
Голдстоуну, в государствах, где экономический рост настолько неравно-
мерен, что беднейшие слои (и даже средний класс) отстают по уровню 
благосостояния все дальше от быстро богатеющей элиты или где эконо-
мический рост, зависящий от иностранных инвестиций, обеспечивает 
стабильную ренту только иностранцам (и небольшой группе политических 
элит, обеспечивающих соответствующий порядок), эксплуатирующим 
местные ресурсы, подобная система будет восприниматься как неспра-
ведливая, вызывая народное недовольство и отчуждая общество и элиты 
друг от друга, что является предпосылкой для революции (Goldstone 2014: 
22). Данная точка зрения находила поддержку у многих других политиче-
ских социологов, обосновывающих, что существование значительного 

предиктора только вооруженных восстаний, но не относительно мирных нево-
оруженных революционных выступлений. К тому же повышенная доля молоде-
жи, похоже, оказывается способной внести свой вклад в увеличение рисков нево-
оруженной революционной дестабилизации не столько напрямую, сколько во 
взаимодействии с уровнем проникновения информационных и коммуникацион-
ных технологий, а также урбанизацией. 
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неравенства или неравномерного распределения богатств, вызывает чув-
ство общей обиды на богатое меньшинство или правящий класс и под-
талкивает людей к радикальным формам выражения политического 
участия (Chenoweth, Ulfelder 2017: 303).

Значительное неравенство делает уязвимым для революций даже на-
столько защищенные режимы, как консолидированные демократии, 
внося заметный вклад в их деконсолидацию (Turchin 2012, 2013, 2016; 
Turchin, Korotayev 2020; Zhdanov, Korotayev 2022). Экономическое нера-
венство, конвертируемое во влияние политическое, приводит к феномену, 
который в политической науке называется «аннексией демократии фи-
нансовыми рынками», т.е. к эрозии демократических институтов под 
влиянием лоббистской деятельности больших корпораций, вследствие 
чего они уже не способны служить амортизатором общественного недо-
вольства, каналом коммуникации между обществом и элитами и инстру-
ментом разрешения назревших социально-политических проблем, что 
приводит к разочарованию широких слоев населения в демократии, по-
иску альтернативных политических систем и желанию их установления 
революционным путём (Lawson 2019:228–30; Shaheen 2015:73; Streeck 
2014:161). Данному процессу, в частности, оказались подвержены совре-
менные Соединенные Штаты Америки (Turchin 2012; 2013; 2016; Zhdanov, 
Korotayev 2022).

Несмотря на широкое освещение в теоретических исследованиях, 
посвященных революциям, фактор неравенства слабо отражен в эмпири-
ческих кросс-национальных тестированиях. Так, количественный анализ 
взаимосвязи неравенства и революций был найден нами только в иссле-
довании Марии Безансон «Relative Resources: Inequality in Ethnic Wars, 
Revolutions, and Genocides» (Besançon 2005), результаты которого пред-
ставлены в рисунке 4. Как следует из данного исследования, значительная 
часть эмпирических тестов показывает статистически значимую положи-
тельную зависимость между неравенством и возникновением вооружен-
ных революций, в то же время немалая часть тестов показывает незначи-
мый результат или отрицательную зависимость.

Не может не вызвать некоторого удивления полное отсутствие эмпи-
рических проверок гипотезы о социально-экономическом неравенстве как 
возможном факторе невооруженной революционной дестабилизации. 
В какой-то степени это можно связать с проблемами с глобальными ба-
зами данных по социально-экономическому неравенству, например, с на-
личием в них колоссального числа пропусков (см., например: Krieger, 
Meierrieks 2019). Вместе с тем нельзя не отметить, что М. Бейсинджер 
собрал в базе данных к своей недавней монографии (Beissinger 2022) 
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 значительный объем данных по социально-экономическому неравенству, 
не  сообщая вместе с тем ни о каких результатах статистических тестов 
с использованием каких-либо индикаторов социально-экономического 
неравенства в качестве независимых переменных. Остается только пред-
полагать, что обнаруженные в ходе таких тестов корреляции оказались 
статистически незначимыми. 

В любом случае достаточно очевидно, что проблема влияния соци-
ально-экономического неравенства на риски как вооруженной, так и в осо-
бенности невооруженной революционной дестабилизации еще ждет 
тщательного количественного кросс-национального исследования с ис-
пользованием глобальных баз данных. На этом фоне достаточно приме-
чательно, что последний опыт использования методов машинного обу-
чения для выявления наиболее сильных факторов революционной 
дестабилизации все-таки выявил вполне выраженные положительные 
корреляции между высокими значениями индекса экономического не-
равенства Джини и вероятностью начала невооруженных революционных 
выступлений, при этом как по базе данных революционных эпизодов 
Бейсинджера  — РНФ, так и по базе данных революционных кампаний 
NAVCO, как для мира в целом, так и для афразийской макрозоны (Мед-
ведев и др. 2022: рис. П1и, П2ж, П4г). 

Рис. 4. Количество моделей с рассмотрением фактора неравенства 
в зависимости от типа зависимой переменной
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Уровень охвата населения формальным образованием 

Социальная модернизация и, как следствие, повышение образован-
ности населения, согласно современной политической социологии, с боль-
шей вероятностью склоняет индивидов к участию в ненасильственных 
революционных кампаниях, особенно тех, у кого есть доступ к инфор-
мации о наиболее эффективных средствах политической борьбы (Butcher, 
Svensson 2016; Chenoweth, Ulfelder 2017; Устюжанин, Гринин и др. 2022). 
Так, образование способствует большей частоте использования альтер-
нативных средств массовой информации, что увеличивает скорость 
 распространения новостей и призывов к политическим действиям, не-
обходимых для массового участия в них. Этот фактор приобрел допол-
нительную актуальность в современную эпоху, характеризующуюся 
ускорением технического прогресса и связанного с ним массового вне-
дрения в повседневную жизнь социальных сетей, стимулирующих 
 политическое самовыражение индивидов, создание независимых соци-
ально-политических инициатив и предоставляющих политическую 
 «трибуну»  множеству групп интересов, которые могут доносить свою 
точку зрения напрямую, минуя цензы и барьеры традиционных СМИ 
(Akaev et al. 2017). 

Кроме того, образование повышает коммуникативные навыки и уме-
ние работать в команде, а также облегчает понимание происходящих 
политических процессов, снижая когнитивные затраты на принятие ре-
шений и помогая обходить различные барьеры на пути к гражданскому 
участию. Иными словами, знания и навыки, получаемые в процессе об-
разования, помогают лучше распознавать изъяны государственной по-
литики и более эффективно продвигать альтернативную точку зрения, 
что создаёт необходимую индивидуальную и ресурсную базу для участи 
в социально-политических выступлениях (Устюжанин, Степанищева и др., 
2023). 

Уровень охвата населения формальным образования рассматривался 
в девяти количественных исследованиях факторов революционной деста-
билизации (Beissinger 2022; Besançon 2005; Butcher, Svensson 2016; Che-
noweth, Ulfelder 2017; Cincotta, Weber 2021; Медведев, Коротаев 2021; 
Медведев и др. 2022; Устюжанин, Коротаев 2022; Устюжанин, Степанище-
ва и др. 2023); сводка результатов этих исследований представлена в он-
лайн-приложении, а также на рисунке 5. 

В целом и применительно к уровню охвата населения современным 
формальным образованием главным результатом проведенных количе-
ственных кросс-национальных исследований социально-демографических 
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факторов революционной дестабилизации можно считать выявление того 
обстоятельства, что распространение современного образования оказы-
вает существенно разное влияние на риски вооруженной революционной 
дестабилизации, с одной стороны, и на вероятность начала невооружен-
ных восстаний — с другой. На вероятность вооруженных революционных 
восстаний высокий уровень образованности населения оказывает одно-
значно отрицательное влияние: чем выше уровень охвата населения со-
временным формальным образованием в данной стране, тем меньше там 
риски начала вооруженного революционного выступления. А вот при-
менительно к невооруженным восстаниям прослеживается значимая 
положительная корреляция, т.е. с ростом образованности населения ве-
роятность невооруженных революционных выступлений значимо растет. 
Это позволяет предполагать, что с ростом образованности населения 

Рис. 5. Количество моделей с рассмотрением фактора образованности 
в зависимости от типа зависимой переменной
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будет расти вероятность того, что революционное выступление, начавшись 
в данной стране, примет форму невооруженного восстания, а не насиль-
ственной кровавой гражданской войны. И действительно, эмпирические 
тесты подтверждают данное теоретическое ожидание (Устюжанин, Гринин 
и др. 2022). 

Младенческая смертность 
В качестве еще одного социально-демографического предиктора ре-

волюционной дестабилизации нередко рассматривается младенческая 
смертность. Уровень младенческой смертности рассматривался в пяти 
количественных исследованиях факторов революционной дестабилизации 
(Butcher, Svensson 2016; Chenoweth, Ulfelder 2017; Fox 2004; Медведев и др. 
2022; Устюжанин, Коротаев 2022). Сводка результатов этих исследований 
представлена в онлайн-приложении, а также на рисунке 6.

В целом и применительно к младенческой смертности главным 
результатом проведенных количественных кросс-национальных иссле-
дований социально-демографических предикторов революционной 
дестабилизации можно считать выявление того обстоятельства, что 
высокая младенческая смертность является достаточно определенным 
предиктором вооруженной революционной дестабилизации1, но никак 
не может рассматриваться в качестве предиктора начала невооруженных 
восстаний. 

Важно подчеркнуть, что младенческая смертность должна рассмат-
риваться именно как предиктор вооруженной революционной дестаби-
лизации, а не как ее фактор. Действительно, не видно никаких оснований 
утверждать, что, скажем, заметное снижение младенческой смертности 
должно само по себе закономерно вести к заметному уменьшению рисков 
начала вооруженных революционных выступлений. А вот оснований 
утверждать, что в странах с низкой младенческой смертностью риски 

1 К тестам, описанным в онлайн-приложении, надо добавить значительное 
число работ, показавших наличие сильной значимой корреляции между младен-
ческой смертностью и рисками начала гражданских войн (см., например: Abouharb, 
Kimball 2007; Hegre et al. 2013; Urdal 2005). Требуется отметить, что три регресси-
онных модели, где младенческая смертность показала отрицательно значимое 
влияние на революционный конфликт, в качестве зависимой переменной исполь-
зовали «сепаратистский конфликт», который представляет собой несколько иной 
тип политического конфликта, чем «чистая» революция, и вследствие этого сни-
жение уровня социально-экономического развития государства может, наоборот, 
умерять сепаратистские настроения посредством появления «раскола» между бо-
гатыми и бедными, которые затрудняет этническую консолидацию, необходимую 
для сепаратистского конфликта.
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вооруженной революционной дестабилизации несравненно ниже, чем 
в странах с высокой младенческой смертностью, очень даже много. Дей-
ствительно, наблюдается очень сильная отрицательная корреляция 
между младенческой смертностью, с одной стороны, и подушевым ВВП, 
образованностью населения и урбанизацией — с другой. Соответствен-
но для практически всех стран с очень высокой младенческой смертно-
стью характерны очень низкие значения ВВП на душу населения, охвата 
населения формальным образованием и урбанизированности, значитель-
но более низкие, чем практически во всех странах с низкой младенческой 
смертности. А ведь высокие значения подушевого ВПП1, урбанизации2 
и охвата населения формальным образованием3 являются мощными 

1 См., например: (Besançon 2005; Beissinger 2022 ; Cincotta, Weber 2021; Fox, 
2004; Dahl et al. 2021; Gleditsch, Rivera 2017; Shaheen 2015; Wimmer, Cederman, Min 
2009; Слав, Коротаев 2021; Устюжанин, Коротаев 2022; Устюжанин, Михеева и др. 
2023). 

2 См. выше. 
3 См. выше. 

Рис. 6. Количество моделей с рассмотрением фактора младенческой 
смертности в зависимости от типа зависимой переменной
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факторами, снижающими риски вооруженной революционной дестаби-
лизации. Уже поэтому имеются достаточные основания ожидать, что 
риски вооруженной революционной дестабилизации в государствах с низ-
кой младенческой смертностью будут значительно ниже, чем в обществах 
с высокой младенческой смертностью. Но это еще не все. В современных 
обществах с высокой младенческой смертностью рождаемость значитель-
но выше, чем в государствах с низкой младенческой смертностью, а зна-
чит, и доля молодежи общей численности взрослого населения в первых 
значительно выше, чем во  вторых. Это (см. выше) является еще одной 
причиной более высоких рисков вооруженной революционной дестаби-
лизации в обществах с высокой младенческой смертностью. Но и это не 
все. В некоторых отношениях высокая младенческая смертность оказы-
вается даже несколько более чувствительным индикатором социально-
экономического неблагополучия, чем низкий ВВП на душу населения. 
Действительно, если страны А и В имеют примерно равно низкий по-
душевой ВВП, но при этом младенческая смертность в стране А заметно 
выше, чем в стране В, это, скорее всего, свидетельствует о том, что 
в стране А проводится значительно более слабая социальная политика, 
заметно выше неравенство (так что до рядовой массы доходит еще мень-
шая доля и так уже низкого ВВП), заметно ниже дееспособность госу-
дарства, т.е. у нас имеется целый букет факторов, увеличивающих риски 
революционной дестабилизации. 

Таким образом, хотя, скажем, низкая младенческая смертность и не 
является фактором, непосредственно снижающим риски вооруженной 
революционной дестабилизации, она свидетельствует о наличии целой 
совокупности факторов (высокие уровни подушевого ВВП, образован-
ности, урбанизации и государственной эффективности, не очень высо-
кий уровень неравенства, относительно малая доля молодежи в общей 
численности взрослого населения), каждый из которых заметно сни-
жает  риски начала вооруженных революционных выступлений. По-
этому  представляется оправданным использование младенческой 
 смертности как индикатора риска внутренней вооруженной дестабили-
зации в прогностических моделях, нацеленных на предсказание воз-
можности начала (или продолжения) гражданских войн (см., например: 
Hegre et al. 2013). Однако совершенно неоправданным представляется 
использование младенческой смертности в качестве фактора в теоре-
тических моделях, описывающих механизмы возникновения революци-
онной ситуации (рост младенческой смертности может здесь рассмат-
риваться разве в качестве одного из факторов роста общественного 
недовольства; но вполне очевидно, что и в данном плане роль этого 
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фактора крайне невелика по сравнению, скажем, с фактором нехватки 
продовольствия)1. 

Выводы
Таким образом, проведенные к настоящему времени количественные 

кросс-национальные исследования социально-демографических факто-
ров революционной дестабилизации (которые мы считаем возможным 
относить к пятому поколению исследований революций) показывают, 
что одни и те же социально-демографические факторы могут оказывать 
очень разное влияние на вероятность начала вооруженных восстаний, 
с одной стороны, и невооруженных революционных выступлений  — 
с другой. Эти исследования показывают, что вероятность невооруженных 
революционных выступлений наиболее высока в экономически средне-
развитых странах с невысокой младенческой смертностью, достаточно 
высокой долей городского населения, достаточно высокими значениями 
охвата населения формальным образованием и медианного возраста и не 
очень высокой долей молодежи. Вместе с тем вооруженные восстания 
наиболее вероятны в наиболее бедных странах с очень высокой младен-
ческой смертностью, низкой долей городского населения, низкими зна-
чениями охвата населения формальным образованием и медианного 
возраста и очень высокой долей молодежи в общей численности взрос-
лого населения («молодежным бугром»). Кроме того, такие важные со-

1 Наконец, представляется крайне правдоподобным, что при добавлении в ре-
грессии (с невооруженными революционными событиями в качестве зависимой 
переменной, а младенческой смерти  — в качестве независимой) квадратичного 
члена обнаружилась бы статистически значимая криволинейная корреляция, а при 
проведении тестов на выборке из слабо- и среднеразвитых стран эта корреляция 
оказалась бы отрицательной. Дело в том, что в слаборазвитых странах высокая 
младенческая смертность закономерно сочетается с низкими уровнями подуше-
вого ВВП, образованности и урбанизации, а в среднеразвитых государствах за-
метно более низкая младенческая смертность столь же закономерно сочетается 
с заметно более высокими уровнями подушевого ВВП, образованности и урбани-
зации. Однако, как уже упоминалось выше, для слабо- и среднеразвитых стран 
прослеживаются очень выраженные и вполне закономерные положительные кор-
реляции между более высокими уровнями подушевого ВВП, образованности 
и урбанизации, с одной стороны, и более высокой вероятностью невооруженных 
революционных выступлений — с другой. Это и дает теоретические основания 
ожидать для этих стран наличия значимой отрицательной корреляции между 
младенческой смертностью и рисками невооруженной революционной дестаби-
лизации. Однако проводить формальное тестирование данной гипотезы, на наш 
взгляд, особого теоретического смысла нет — речь в любом случае может здесь 
идти о низкой младенческой смертности лишь как о предикторе, а не реальном 
факторе невооруженной революционной дестабилизации. 
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циально-демографические показатели, как высокие значения числен-
ности населения и социально-экономического неравенства, увеличивают 
риски как невооруженной, так и невооруженной революционной деста-
билизации. 
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Abstract. The classification of theories of revolution by generations, carried out by the 
American sociologist Jack Goldstone, is one of the most common ways of systematizing 
research in this direction. In addition to the four generations of revolution theories 
already rooted in the scientific discourse, a new fifth generation is being formed in 
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modern social science. This article presents the results of the analysis of socio-
demographic factors of revolutionary destabilization, which, according to the authors, 
can be attributed to the works of the fifth generation of theories of revolution. 
Quantitative cross-national studies of socio-demographic factors of revolutionary 
destabilization conducted to date show that the same socio-demographic factors can 
have very different effects on the likelihood of armed insurgencies, on the one hand, and 
unarmed revolutionary uprisings, on the other. These studies show that unarmed 
revolutionary events are more likely in economically moderately developed countries 
with low infant mortality, relatively high urban populations, relatively high mean years 
of schooling and median age, and not very high proportion of the youth in the total 
adult population. On the other hand, armed insurgencies are most likely in the poorest 
countries with very high infant mortality, low percentages of urban populations, low 
mean years of schooling and median age, and very high proportions of the youth in 
adult population (“youth bulges”). On the other hand, such important socio-demographic 
indicators as high population and high socio-economic inequality increase the risks of 
both armed and unarmed revolutionary destabilization.
Keywords: political demography, socio-demographic factors of revolutions, causes of 
revolutions, quantitative analysis.
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Аннотация. Многочисленные исследования избегания новостей проблематизи-
руют данный феномен, связывая его с риском утраты информированности. Дру-
гие работы показывают, что избегание новостей редко бывает полным и может 
сочетаться с достаточным вниманием к информации по повестке дня. Эти два 
вывода необязательно противоречат друг другу, поскольку значение имеет не 
только объем потребления новостей, но и характер потребляемой информации. 
В статье проанализировано, какие новости готовы просматривать люди, избегаю-
щие новостей. Исследование основано на 44 полуструктурированных интервью 
с людьми, избегающими новостей, а также 23 интервью с «маятниковыми» по-
требителями новостей, для которых характерны регулярные переключения 
между интенсивным просмотром информационного контента и его избеганием. 
Делается вывод, что избегание новостей позиционируется как самосохранительное 
поведение, соответственно в первую очередь информанты отказываются от со-
общений по наиболее эмоционально травмирующим темам — насилие, вооружен-
ные конфликты, политические вопросы. Также подчеркивается нежелание по-
треблять новости, которые воспринимаются как предвзятые. Тем не менее 
информанты указывают, что они вынуждены или готовы просматривать инфор-
мацию, которая необходима им для работы или обучения, нейтральные сообщения 
СМИ, к которым относятся новости спорта и культуры, а также легкие и развле-
кательные новости. Значение имеет также социальный фрейминг сообщений по 
повестке дня. Если близкие позиционируют новости по какой-то теме как пози-
тивные или веселые, это может подтолкнуть человека, избегающего новостей, 
ознакомиться с соответствующей информацией. Развлекательный контент, о го-
товности потреблять который говорят информанты, имеет ограниченную инфор-

1 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ.
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мационную ценность и едва ли может способствовать политическому обучению 
граждан, помогать формировать свою позицию и реализовывать гражданское 
участие. Тем не менее это не означает, что такие новости нефункциональны. Они 
могут становится средством совладания с кризисом. Эскапизм в условиях невоз-
можности повлиять на реальную ситуацию позволяет людям «отключаться» от 
нее и тем самым регулировать собственные эмоциональные реакции. 
ключевые слова: избегание новостей, медиапотребление, СМИ, негативные но-
вости, эмоциональный опыт, самосохранительное поведение.

Введение
Информированность относительно текущих событий и политических 

процессов часто рассматривается как фундаментальная предпосылка 
хорошо функционирующей демократии (Carpini, Keeter 1997), поскольку 
развивает способность оценивать качество аргументации и действовать 
в собственных интересах, а также способствует вовлеченности в полити-
ческую деятельность (Carpini, Keeter 1997; Hochschild, Einstein 2016). От-
ветственность за поддержание осведомленности граждан по таким вопро-
сам обычно возлагают на СМИ. Многочисленные исследования 
подтверждают, что медиапотребление повышает политические знания 
(Castro et al. 2022; Fraile, Iyengar 2014). Вместе с тем избегание новостей 
(news avoidance), понимаемое как попытки сократить потребление инфор-
мационного контента или полностью отказаться от него, становится все 
более распространенным явлением. Так, в среднем в 46 исследуемых 
Reuters Institute странах за последние пять лет доля людей, избегающих 
новостей, выросла с 29 до 38 % (Newman et al. 2022). 

Опрос, проведенный в октябре 2022 г., показал, что 41 % россиян 
стараются в той или иной степени избегать новостей, однако только 13,5 % 
маркируют себя как не-потребителей такого контента, указывая, что они 
«не смотрят, не читают и не слушают политические и экономические 
новости» (Радаев 2023). Таким образом, можно утверждать, что полное 
избегание новостей встречается реже, чем частичное. Стараясь ограничить 
потребление информационного контента, люди тем не менее не находят-
ся в информационном вакууме, поддерживая уровень осведомленности, 
который они считают достаточным. Исследователи также отмечают, что 
эпизодическое избегание новостей в определенных контекстах может быть 
оправданным и разумным, в том числе поскольку имеет меньшие послед-
ствия для информированности, чем постоянное избегание (Toff et al. 2023). 
Значит ли это, что избегание новостей не несет большой угрозы для по-
литических знаний граждан? 
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На первый взгляд, такое предположение выглядит разумным. Однако 
ряд исследований указывают, что просмотр новостей не всегда способ-
ствует обучению аудитории. С одной стороны, значение имеет тип ис-
пользуемого информационного ресурса. В частности, отдельные исследо-
вания показывают, что потребление новостей в социальных сетях не 
приводит к приросту политических знаний (Amsalem, Zoizner 2023; Lee, 
Xenos 2019; van Erkel, Van Aelst 2021). Кроме того, отмечается негативное 
влияние «перекусывания» новостями (news snacking), т.е. краткого пери-
одического просмотра сообщений по повестке дня в основном в цифровых 
и мобильных СМИ, на осведомленность людей (Ohme, Mothes 2023). 
С другой стороны, важно качество потребляемого контента. Люди, из-
бегающие новостей, могут отличаться от регулярных потребителей такой 
информации не только объемом просматриваемого контента, но и вы-
бором тем и источников информации. При этом более широкий набор 
доступных достоверных новостей о текущих событиях повышает вероят-
ность того, что граждане получат общественно-значимую информацию 
(Aalberg, Curran 2011). Соответственно значение имеет не только то, на-
сколько много человек смотрит новостей, но и то, чему именно он уделя-
ет внимание. Представление о том, какой именно информационный 
контент готовы потреблять люди, избегающие новостей, должно позволить 
сформулировать гипотезу о том, достаточна ли такая информация для 
поддержания информированности по основным вопросам повестки дня. 
Таким образом, ключевой исследовательский вопрос статьи звучит сле-
дующим образом: какие новости все же готовы просматривать люди, 
частично избегающие подобного контента?

контекст избегания новостей в России
Распространение избегания новостей можно связать с возникновени-

ем медиасреды с большим выбором (high-choice media environment) (Van 
Aelst et al. 2017), предлагающей населению огромное количество разноо-
бразного информационного контента (практически) в любом простран-
ственном и темпоральном контексте. Ограничению потребления новостей 
могут способствовать перегрузка выбором1 (choice overload) и избыточное 
количество негативной информации, которое в целом свойственно новост-
ным выпускам (negative bias) (Andersen et al. 2024). Растущая роль неинсти-
туционализированных акторов (Макеенко, Вырковский 2021), например 

1 Хотя данный термин изначально использовался для описания потребитель-
ских рынков экономистами (Chernev et al. 2015), на наш взгляд, он релевантен 
и для современной медиасреды.



149

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Смотреть нельзя игнорировать...

пародийных блогов (Denisova 2017) или мемов (Порецкова, Савин 2021), 
производящих общественно-политический контент, делает медиасреду 
более разнородной, дополнительно затрудняя ориентацию в ней.

В России исследователи также говорят о цифровой трансформации 
информационного пространства (Vartanova et al. 2021), которая связана 
с новыми вызовами для общества (Вартанова 2023). Следовательно, про-
блему избегания новостей можно рассматривать в контексте нашей стра-
ны. Однако этот сюжет до настоящего момента практически оставался за 
рамками исследовательской повестки. Можно выделить буквально пару 
публикаций, затрагивающих данный вопрос (Богомягкова, Попова 2021; 
Казун 2023). Следует отметить, что многие характерные для медиасферы 
тенденции, в том числе избегание новостей, проявляются наиболее ярко 
в кризисных ситуациях. Так, именно в контексте пандемии COVID-19 был 
зафиксирован рост усталости от драматических и сенсационных новостей, 
который способствовал избеганию соответствующей информации (Бого-
мягкова, Попова 2021). Частота просмотра телевидения и внимание к но-
востям о катастрофах повышают тревогу по поводу глобальных рисков 
(Нестик, Задорин 2020). В частности, во время пандемии COVID-19 за-
метная часть россиян считала, что ситуация представляется в СМИ хуже, 
чем она есть (Макушева, Нестик 2020). Подобные негативные пережива-
ния, связанные с новостями, могли подталкивать россиян ограничивать 
потребление такого контента как в контексте коронавируса, так и во 
время последующих кризисов.

Таким образом, массовое избегание новостей в России следует рас-
сматривать в контексте кризисных ситуаций и цифровизации комму-
никаций, формирующей медиасреду с большим выбором. Однако дей-
ствительно ли в нашей стране существует большой выбор источников 
новостей, учитывая внимание, которое исследователи уделяют зависимо-
сти информационных ресурсов от власти (Gehlbach 2010; Fredheim 2017)? 
Контроль над повесткой дня может осуществляться разнообразными 
способами: через создание огромного ориентированного на государство 
информационного потока (Kiriya 2021), самоцензуру (Schimpfossl, Yablokov 
2014), блокировку информационных ресурсов и т.д. Тем не менее мы по-
лагаем, что говорить о медиасреде с большим выбором в России все еще 
уместно. Во-первых, часть заблокированных ресурсов остается доступной 
населению, хотя получение такого доступа и требует больших усилий. 
Во-вторых, растущая популярность получения новостей через телеграм-
каналы позволяет наращивать потребление разнообразного контента 
практически безгранично, что может способствовать упомянутой выше 
усталости от информационного потока. 
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методология

Основой исследования стали 44 полуструктурированных интервью 
с людьми, идентифицирующими себя как избегающие новостей, а также 
23 интервью с «маятниковыми» потребителями новостей, для которых 
характерны колебания между чрезмерным вниманием к информации по 
повестке дня и ее избеганием. Данные были собраны в период с 20.11.2022 
по 30.03.2023, большая часть интервью проведена в Москве. Избегание 
новостей связано с информационной перегрузкой (Stromback 2017; Tandoc, 
Kim 2022), поэтому можно предположить, что оно будет более распро-
странено в крупных городах среди активных пользователей сети Интернет. 
Тогда как сельские жители продолжают в значительной степени ориенти-
роваться на телевизионные передачи (Новикова, Кирия 2013), в том чис-
ле в силу привычки (Петрова, Претер 2022).

Отбор информантов производился на основании оценки ими своего 
медиапотребления. Избегающими новостей мы считаем людей, которые 
декларируют желание и попытки сократить потребление информацион-
ного контента или полностью отказаться от него. Предыдущие исследо-
вания показывают, что объем потребления новостей (Edgerly et al. 2018; 
Toff, Kalogeropoulos 2020), предпочитаемые источники информации 
(Hopmann et al. 2024) и склонность узнавать о событиях повестки дня из 
юмористических развлекательных передач (Salikhova, Vyugina 2022) свя-
заны с возрастом людей. Поэтому при формировании выборки мы варьи-
руем данный параметр. Самому младшему информанту было 18 лет, само-
му старшему  — 81 год. Интервью были проведены с 45 женщинами, 
22 мужчинами и одной небинарной персоной. Большая представленность 
женщин в выборке связана с тем, что мужчинам менее свойственно из-
бегание новостей (Benesch 2012). 

Для интерпретации полученных результатов будут также использо-
ваны 46 интервью с думскроллерами  — людьми, которым свойственно 
болезненно-избыточное внимание к негативным новостям. Думскроллеры 
представляют собой противоположность людям, избегающим новостей, 
поэтому некоторые тенденции прослеживаются более явно при сравнении 
данных групп. Следует отметить, что отбор информантов с опорой на их 
самооценки потребления новостей является ограничением исследования. 
Так, субъективные представления о внимании к информационному кон-
тенту необязательно будут тождественны фактическому объему потреб-
ления. В частности, ранее отмечено, что люди, декларирующие избегание 
новостей, могут тем не менее продолжать потреблять информационный 
контент почти так же часто, как и те, кто не относит себя к данной груп-
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пе (Palmer et al. 2023). С целью проконтролировать подобные смещения 
в ходе интервью информантам задавалась серия вопросов относительно 
регулярности и продолжительности потребления информации по повест-
ке дня. Для большинства информантов, относящих себя к избегающим 
новостей, количественные оценки не противоречат самоидентификации: 
«Почти никогда [не смотрю новости], один раз за полгода. Это было две 
недели назад и то случайность» (И62, жен., 23 года) или «Может, раз в две 
недели [смотрю новости], когда там бабушка при мне начинает их смотреть 
или папа позвонит и решит рассказать» (И23, жен., 20 лет). Информанты, 
которые идентифицируют себя как думскроллеров, говорят о несравнимо 
более высоком уровне потребления информационного контента: «При-
мерно все время, которое я не нахожусь во сне и могу проверять новост-
ные источники. Часов, может быть, 15» (И20, муж., 20 лет) или «Часа по 
2–4 я смотрела какую-то аналитику, читала вещи какие-то. Когда что-то 
происходит, я прям плотно нахожусь в этом информационном поле. Часа 
по 2–4 реально» (И1, жен., 20 лет).

Новости, которые нужно избегать
Исследователи выделяют спектр причин избегания новостей, главны-

ми из которых являются связанные с таким контентом негативные эмоции 
(Mannell, Meese 2022; Toff, Nielsen 2022; Villi et al. 2022; Ytre-Arne, Moe 2021) 
и недоверие медиа (Aharoni et al. 2021). Эти мотивы находят отражение 
и в нарративах информантов. Избегание новостей в первую очередь на-
правлено на сюжеты, вызывающие тревогу или грусть, и описывается 
в терминах «мне тяжело такое читать» (И12, жен., 19 лет), «они [новости] 
меня очень напрягают» (И23, жен., 20 лет), «это не приносит мне комфорт» 
(И61, жен., 22 года), «психологически давит» (И62, жен., 23 года), «вы-
зывает неуверенность в завтрашнем дне» (И99, жен., 21 год) и т.д. Нега-
тивные эмоции приписываются сюжетам о военных действиях и насилии 
(И2, жен., 42 года; И12, жен., 19 лет; И26, жен., 20 лет; И61, жен., 22 года; 
И63, жен., 24 года; И81, жен., 81 год), а в некоторых случаях политическим 
новостям в целом (И37, жен., 20 лет; И43, жен., 44 года; И58, муж., 30 лет; 
И62, жен., 23 года; И71, жен., 20 лет; И80, муж., 48 лет; И97, жен., 31 год; 
И99, жен., 21 год; И102, муж., 22 года). Отказ от травмирующего контента 
в первую очередь позиционируется как самосохранительное поведение, 
направленное на поддержание эмоционального благополучия через дис-
танцирование от событий повестки дня. 

В большинстве случаев [я избегаю новостей] по политическим 
темам. По темам, которые меня как-то задевают, триггерят. После 
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прочтения новостей на определенные темы, я начинаю чувствовать 
тревогу и страх. Тревожность, которую я испытываю, портит мою 
жизнь не в будущем, а мою жизнь сейчас, ту жизнь, которую я имею 
возможность проживать (И37, жен., 20 лет).

Дополнительным основанием для избегания новостей по определен-
ным темам является убежденность в их ангажированности, манипулятив-
ности и необъективности.

Три года назад я избегала новостей о коронавирусе. Когда-то там 
избегала новостей о кризисе. То, что горит, то, о чем куча споров, то, 
о чем не найти истины — то ты избегаешь. А люди всегда умирают, 
и я не буду избегать этой новости. Нельзя сказать, что я избегаю 
новостей по какой-то конкретной тематике, я избегаю то, чем тебе 
могут промыть мозг (И21, жен., 20 лет).

Кроме того, многие информанты отмечают, что стараются избегать 
просмотра новостей в целом (И15, жен., 22 года; И16, жен., 21 год; И40, 
муж., 20 лет; И50, жен., 20 лет; И52, жен., 21 год; И62, жен., 23 года; И71, 
жен., 20 лет; И85, муж., 20 лет; И86, муж., 32 года). Отчасти отказ от по-
пытки тематически дифференцировать информационный контент и из-
бегать только определенные сюжеты связан с тем, что разнообразные 
новости смешиваются на одних и тех же платформах. Хотя негативные 
эмоции вызывают отдельные темы, избегание новостей в целом проще 
и надежнее, поскольку позволяет снизить вероятность случайного кон-
такта с нежелательными сюжетами. Ситуация, когда новости сами находят 
человека, который хотел бы их избежать, может оцениваться негативно — 
как утрата контроля над своим информационным потоком и невозмож-
ность обезопасить себя от травмирующих медиасообщений (Казун 2023).

Сейчас в силу специфической ситуации в мире сложно, читая но-
вости про какую-то одну сферу, избегнуть новостей про те события 
военно-политические которые происходят, потому что так или 
иначе все с этим связано, и все к этому приходит. Поэтому в принци-
пе я все новости избегаю (И50, жен., 20 лет). 

Другой причиной сокращения потребления новостей в целом, неза-
висимо от темы, является попытка «экономии внимания»1. Некоторые 

1 В современном мире рынки внимания (marketplace of attention) переполнены 
(Webster 2014). Именно внимание в условиях избытка информации оказывается 
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информанты не считают просмотр информационного контента необхо-
димым, поскольку рассчитывают получить наиболее значимую информа-
цию через социальные связи: «Если случится какая-то дичь, то мне об 
этом напишут» (И40, муж., 20 лет). Новости в этом случае делятся на 
«важные», которые человек узнает в любом случае, и «лишние», не име-
ющие особого значения, следовательно и не стоящие внимания.

Новости, которое можно посмотреть
В современном мире, избежать новостей нелегко (Edgerly 2023). Ис-

следователи обращают внимание на случайное потребления новостей 
(Yadamsuren, Erdelez 2010), которое становится все более распространен-
ным вследствие популяризации социальных сетей (Oeldorf-Hirsch 2018; 
Valeriani, Vaccari 2016), а также переплетения развлекательного и инфор-
мационного контента, который нередко размещается на одних платформах 
(Boczkowski et al. 2018). Зайдя в социальную сеть или на видеохостинг, 
человек может невольно столкнуться с информацией, которой он хотел 
бы избежать. Этот эффект получил название «новости-находят-меня» 
(news-finds-me) (Казун 2023; Toff, Nielsen 2018; Zúñiga, Cheng 2021). Одна-
ко здесь мы планируем уделить внимание другой ситуации — доброволь-
ному и намеренному потреблению медиаконтента людьми, которые 
идентифицируют себя как избегающих новостей.

Можно выделить несколько типов новостей, которые информанты 
воспринимают как приемлемые для просмотра или заслуживающие вни-
мания: новости, которых не избежать, нейтральные новости, «позитивные» 
новости. 

Новости, которых не избежать
Причиной просмотра той или иной информации, даже несмотря на 

желание дистанцироваться от нее, может быть профессиональная необ-
ходимость. Определенные сферы деятельности предполагают, что человек 
должен быть в курсе событий повестки дня. Такое вынужденное внимание 
к новостям может быть связано с профессией информанта или образова-
тельной программой, по которой он проходит обучение. Оценивается 
вынужденное потребление новостей нейтрально (как рутинное действие) 
или негативно (как давление извне или насилие над самим собой). 

ограниченным ресурсов, за который начинают борьбу СМИ, коммерческие ком-
пании, политические деятели, и тем самым становится объектом экономики вни-
мания (attention economy) (Pedersen et al. 2021). Соответственно отказ от новостей 
позволяет перераспределить свое время в пользу другого контента или каких- 
либо повседневных задач.
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Работаю в финансовом секторе банка, и образование у меня со-
ответствующее, поэтому мне важно оставаться в экономической 
повестке. Я не ограничиваюсь только Россией, кредитованием, про-
центной ставкой. Смотрю более глубокие вещи  — аналитика, по-
слушать Зубаревич, погрузиться в экономическую повестку (И97, 
жен., 31 год).

[Смотрю новости] только в случае крайней необходимости, когда 
это связано с моей учебой, потому что я учусь на факультете Между-
народных отношений и игнорировать происходящие в мире полностью 
я не могу, к сожалению (И50, жен., 20 лет).

Я себя заставляла читать новости, когда поступила в универси-
тет, потому что мне это нужно было для моей профессии. Я учусь на 
журналистике. Я считала, что я должна быть в курсе того, что про-
исходит в мире, но меня никогда особо не привлекало это (И52, жен., 
21 год).

Нейтральные новости
Информанты также указывают на готовность уделять внимание но-

востям, просмотр которых не вызывает сильных негативных эмоций, — 
информационные сообщения о культуре, спорте, компьютерных играх 
и т.д. Подобный контент воспринимается как нейтральный, соответствен-
но его просмотр не угрожает благополучию человека. Кроме того, потре-
бление новостей культуры и спорта может не повышать вероятность 
случайного столкновения с негативными новостями, которых люди ста-
раются избегать, поскольку они часто размещаются на отдельных инфор-
мационных ресурсах. Это отличает новости такого типа, например, от 
сообщений об экономике, которые часто соседствуют с политическими 
вопросами или даже обсуждаются одновременно в одних и тех же мате-
риалах.

Телевизор я включаю только в двух режимах: я либо смотрю спор-
тивные каналы, либо телеканал «Культура», больше я ничего не смо-
трю, мне этого вполне достаточно (И8, муж., 67 лет).

[Могу посмотреть] какие-то новости, не касающиеся политики. 
Может, что-то из мира спорта, игровые новости я просматриваю, 
допустим, очень часто, потому что я люблю поиграть в игры (И102, 
муж., 22 года).
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«Позитивные» новости: легкий развлекательный контент

Люди, избегающие новостей, подчеркивают, что могли бы уделить 
внимание позитивному информационному контенту. Однако их пред-
ставления о том, какие новости являются «хорошими», отличается от 
предложенного исследователями ранее. В литературе к позитивным но-
востям относят сообщения СМИ, отражающие социальную сплоченность 
и кооперацию как на уровне взаимодействия между нациями, так и в от-
ношении других социальных групп (Gieber 1955). Согласно другим ис-
следованиям, «хорошим» будет являться сообщение СМИ о событии, 
которому большая часть аудитории будет рада (Hartung, Stone 1980), на-
пример о спасении или героизме (Harcup, O’Neill 2017). Информанты же, 
говоря о позитивных новостях, скорее подразумевают либо легкий раз-
влекательный контент, часто не имеющий социальной значимости, либо 
новости, которые были фреймированы их социальным окружением как 
позитивные.

Привлекающие внимание информантов легкие новости разнообразны:
1.  Сообщения о знаменитостях — «про Илона Маска, который купил 

Твиттер, я не буду себя от них [таких новостей] отгораживать, по-
тому что они плохо на меня не повлияют — и почему бы про это 
не почитать?» (И26, жен., 20 лет).

2.  Желтая пресса — «когда совсем тоскливо, покупаю себе “7 дней” 
сплетни почитаю, я же с бабками на лавке не сижу. Поэтому там 
тоже кое-что можно почитать» (И76, жен., 61 год).

3.  Новости о стиле жизни (lifestyle), например, о том, что «в Москве 
происходят такие веселья» (И61, жен., 22 года).

4.  Забавные или позитивные происшествия  — «разные новости из 
разряда: в зоопарке, родился новый баран или еще что-нибудь 
вроде этого я смотрю, это прикольно» (И62, жен., 23 года); «раз-
влекательные новости по типу там, что кто-то где-то на пешеходном 
переходе отжимается, вот чтоб просто посмеяться и как-то рас-
слабиться» (И52, жен., 21 год).

Просмотр подобных новостей сложно считать функциональным 
с точки зрения информирования населения для последующего граждан-
ского участия. Развлекательные сообщения СМИ не укладываются в нор-
мативную рамку, рассматривающую информационный контент как усло-
вие поддержания демократии. Однако они тоже могут быть полезны, если 
взглянуть на них с других позиций. Так, поддержание солидарности 
и сплоченности отчасти должно быть возможно и за счет развлекатель-
ных новостей. Люди, читающие позитивные новости о своей стране или 
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регионе, образуют сообщества потребления тех или иных развлекательных 
ресурсов, ощущая свою причастность к ним. Кроме того, подобный кон-
тент может способствовать эскапизму, позволяя людям переключить 
внимание с «серьезной» информации, как правило имеющей негативный 
уклон, и помогая поддерживать свое эмоциональное благополучие 
(Reinecke, Oliver 2016). Например, во время пандемии COVID-19 такой 
уход от реальности помогал людям в преодолении стресса (Eden et al. 2020; 
Wulf et al. 2022). 

Следует отметить, что фокусирование внимания на легких и часто 
имеющих невысокое качество информационных сообщениях отличает 
людей, избегающих новостей, от думскроллеров, которые, напротив, пред-
почитают серьезный контент о наиболее острых вопросах повестки дня 
и иронически задаются вопросом «Не из-за Джонни Деппа же переживать, 
правильно?» (И67, муж., 19 лет). 

Социальный фрейминг новости
Привлечение внимания людей, избегающих новостей, к событиям 

повестки дня часто происходит за счет их социального окружения. Даже 
отказываясь от просмотра медиаконтента, люди продолжают невольно 
сталкиваться с соответствующей информацией, когда общаются со сво-
ими близкими. Более того, межличностная коммуникация не только 
способствует случайному потреблению новостей, но и может создавать 
мотивацию — желание или осознание необходимости — самостоятельно 
посмотреть информацию о тех или иных событиях. В частности, решение 
о просмотре новостей может быть принято, «когда я не понимаю, о чем 
говорят люди. То есть если я рядом нахожусь на работе, они о чем-то 
разговаривают, а я не в курсе этих событий, то я посмотрю» (И48, жен., 
26 лет). Таким образом, стремясь соответствовать социальному окру-
жению, информанты вовлекаются в потребление информационного 
контента.

Другим значимым моментом является большее доверие информации, 
которую пересылают или озвучивают человеку, избегающему новостей, 
его члены семьи и друзья. Желание отказаться от новостей или сократить 
их просмотры в значительной степени связано с их восприятием как не-
достоверных и предвзятых. В социальных взаимодействиях низкое ин-
ституциональное доверие СМИ может замещаться более высоким меж-
личностным доверием. Сомневаясь в объективности информационных 
ресурсов, человек тем не менее может доверять своим близким. Поэтому 
новости, получаемые в межличностной коммуникации, будут восприни-
маться как более полезные.
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Я доверяю. Абсолютно доверяю тому, что, ну, говорят мои роди-
тели, какие у них источники в отношении политики. <…> Не то 
чтобы я все слова своих родителей воспринимаю как какую-то ис-
тину, но в отношении политики я знаю, что я могу полагаться на 
то, что они мне говорят, могу этому доверять. А вот друзьям, на-
пример, я не настолько доверяю, я могу перепроверить, но все равно 
высокая степень доверия (И77, жен., 20 лет).

Однако роль социального окружения в поддержании информирован-
ности людей, избегающих новостей, не исчерпывается привлечением 
внимания и повышением доверия к такому контенту. В ходе межличност-
ной коммуникации также происходит фреймирование тех или иных со-
бытий. Избегание новостей, как правило, связывают с вызываемыми ими 
негативными эмоциями. В этой связи логично, что частичное избегание 
предполагает отказ от негативного контента, но оставляет возможности 
для просмотра позитивного. Именно социальное окружение может за-
давать рамку интерпретации различных новостей, посылая сигналы, что 
какие-то новости являются «хорошими», а значит безопасны для настро-
ения избегающего. Наглядно иллюстрирует роль социального фреймиро-
вания новостей рассказ двух информантов о том, как они ознакомились 
с новостью о прилете Н. Пелоси в Тайвань. Оба информанта указывают, 
что на момент интервью это одно из последних событий, о котором они 
потребляли информацию добровольно и сознательно, а не вынужденно 
или случайно. Одна из информантов — Ксения — воспринимала описы-
ваемые события позитивно.

Инт.: А у тебя когда-нибудь возникал искренний интерес к по-
литике или экономике?

Ксения: Ну вообще да, наверное. Например, когда какая-то жен-
щина, как ее звали, приземлялась в Тайване. Мне было очень интерес-
но, что произойдет. Тогда я чекала новости. <…> Мне подружка на-
писала, что такая смешная ситуация [происходит — автор]. Она ее 
преподнесла с позитивным настроем, не просто, что сейчас начнется 
страшная ситуация. Просто женщина приземляется на самолете, 
и это имеет политическое значение.

Инт.: У тебя в итоге это вызвало какую реакцию?
Ксения: Скорее интерес. Мне было интересно, что произойдет. 

Ничего, по сути, не произошло, кроме обострения ситуации.
Инт.: А если бы подружка написала это в другом тоне, негатив-

ном? Ты бы стала смотреть?
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Ксения: Нет-нет. Если бы она написала, что, если она приземлит-
ся и начнется еще одна какая-то заварушка, я бы не смотрела (И32, 
жен., 21 год).
Тогда как другой информант — Андрей — испытывал беспокойство 

относительно происходящего: 

И еще в августе, по-моему, в начальных там числах, там помнишь 
прилетала из Америки в Китай какая-то особа важная, которая… 
А! В Тайвань. Вот. И там китайские власти что-то ее пропускать 
не хотели, угрожали <…> [Меня] друг в курс ввел. Я просто заинте-
ресовался, что там у них происходит. И звучало тревожно это все, 
поэтому, поэтому я тоже сам смотрел тогда (И85, муж., 20 лет).

Подобное описание опыта обращения к сообщениям по одной и той 
же теме позволяет сделать несколько выводов об особенностях медиа-
потребления людей, избегающих новостей. Прежде всего, рассказы ин-
формантов подтверждают роль социального окружения в привлечении 
внимания к событиям повестки дня. Классическая работа П. Лазарсфель-
да и Э. Катца о двухступенчатой модели коммуникации сохраняет акту-
альность (Katz, Lazarsfeld 1966) и в современном мире. Люди, избегающие 
новостей, не заинтересованы в потреблении такого контента, однако 
лидеры мнений из их окружения могут подтолкнуть их проявить внима-
ние к отдельным сюжетам повестки. Мы видим, что оба информанта за-
интересовались визитом Пелоси в Тайвань после рекомендации друзей.

Второй важный вывод, который может быть сделан на основании 
данного кейса, состоит в том, что фреймирование событий социальным 
окружением имеет значение для привлечения внимания к новостям. Ин-
форманты испытывали разные эмоции, просматривая новости на данную 
тему. При этом эмоции не были связаны ни с объективными характери-
стиками ситуации, ни с ее медиафреймированием. Существует множество 
исследований влияния расстановки акцентов и тона освещения событий 
в СМИ на их восприятие и поведение аудитории (Gallagher, Updegraff 2012; 
Valentino et al. 2001). Однако в данном случае информанты скорее связы-
вают свои оценки с тем, как новости были поданы в межличностной 
коммуникации. Ксения даже указывает, что не стала бы уделять внимание 
данной теме, если бы ее подруга осветила ее с негативной точки зрения.

Наконец, следует отметить, что хотя указанный кейс описывается 
информантами как заинтересовавший их, глубина погружения в новост-
ной контекст невелика. Информанты не помнят имена и должности дей-
ствующих лиц и причины события (зачем Пелоси летела в Тайвань? В чем 
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была причина конфликта?). Таким образом, внимание к новости остава-
лось поверхностным, детальный разбор ситуации не предпринимается.

заключение
Избегание новостей необязательно означает полный отказ от такого 

рода контента. Важным оказывается ограничение потребления травми-
рующей информации — сообщений, которые провоцируют тревогу, со-
стояние неопределенности и другие негативные эмоции. К данной кате-
гории информанты в первую очередь относят новости о насилии или же 
политическую информацию в целом. Вместе с тем люди, избегающие 
новостей, готовы потреблять нейтральную информацию о спортивных 
и культурных событиях, а также «позитивный» информационный контент, 
к которому относят развлекательные или даже «желтые» сообщения СМИ. 
Кроме того, они могут быть вынуждены просматривать некоторое коли-
чество информационного контента в силу своей профессии или програм-
мы обучения. При этом необходимость потребления сообщений СМИ 
может восприниматься как привычное рутинное действие или же вызы-
вать негативные эмоции.

Интервью также демонстрируют роль социального окружения в ме-
диапотреблении информантов. Так, новости могут оцениваться как «хо-
рошие» в случае соответствующего фреймирования близкими. Под по-
зитивными новостями здесь понимаются не объективно радостные 
сообщения (например, о достижениях, успешных переговорах, исцелении), 
не материалы, акцентирующие положительные стороны ситуации, а то, 
что было подано таким образом другими людьми. Кроме того, социальное 
окружение может провоцировать людей просматривать основные новости, 
конструируя своего рода нормы медиапотребления, а также формировать 
доверие к тем или иным источникам информации.

Приемлемые или желательные для людей, избегающих новостей, типы 
информационного контента едва ли будут способствовать политическому 
обучению граждан. Однако это необязательно указывает на дисфункци-
ональность избегания новостей и внимания к легкому и развлекатель ному 
контенту. Прежде всего избегание новостей является способом поддер-
жания эмоционального благополучия (Mannell, Meese 2022) и позволяет 
людям оградиться от негативных эффектов современной медиасреды, 
например информационной перегрузки (information overload) (Eppler, 
Mengis 2004) и неспособности действовать и принимать решения в усло-
виях избытка информации (analysis paralysis) (Tandoc, Kim 2022). В ус-
ловиях кризиса потребление легких и развлекательных новостей может 
интерпретироваться как копинговая стратегия (Anderson et al. 1996). 
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Сталкиваясь с негативной ситуацией, на которую они не могут повлиять, 
люди вынуждены справляться с ней через регулирование собственных 
эмоциональных реакций, в том числе через эскапизм посредством медиа-
потребления, который может состоять в просмотре легких и развлека-
тельных новостей или неновостного контента (например, сериалов) 
(Zillmann 1988; Perks 2019).

В статье не рассматриваются реальные и потенциальные последствия 
распространения избегания новостей. Поэтому мы не можем говорить 
о необходимости «исправлять» ситуацию, вовлекая людей, избегающих 
новостей, в информационный поток. Такой подход представляется чрез-
мерно нормативным и непродуктивным для использования. В литературе 
избегание новостей преимущественно рассматривается как угроза демо-
кратии. Однако данный вопрос не изучался в недемократических государ-
ствах, где информированность населения, вероятно, играет меньшую роль. 
Возможно, избегание новостей не следует проблематизировать, по край-
ней мере в некоторых контекстах.

Впрочем, исходя из рассуждений информантов о том, какие новости 
они (не)готовы просматривать, можно сделать вывод о некотором по-
тенциале вовлечения людей, избегающих новостей, в повестку дня через 
легкие новости (soft news) или юмористический контент. Роль подобных 
источников информации ранее была продемонстрирована для молодых 
россиян (Salikhova, Vyugina 2022). Однако другие работы указывают, что 
этого может быть недостаточно (Toff et al. 2023), так как иная подача но-
востей необязательно подтолкнет людей к изменению сформовавшихся 
убеждений и привычек. Особенно если соответствующие практики до-
статочно комфортны для пользователей (Coleman 2013). Отчасти в поль-
зу данного предположения говорит тот факт, что, просмотрев под влия-
нием социального окружения новости о визите Н. Пелоси в Тайвань, люди, 
избегающие новостей, тем не менее не сформировали глубокого и деталь-
ного представления о данном событии и не увеличили потребление но-
востей в дальнейшем.
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TO wATCH OR TO IGNORE:  
wHAT KIND OF CONTENT ARE NEwS AVOIDERS  

(UN)READY TO CONSUmE?1

Anastasia Kazun (adkazun@hse.ru)
HSE University, Moscow, Russia

Citation: Kazun A. (2024) Smotret’ nel’zya ignorirovat’: kakomu kontentu (ne)gotovy 
udelyat’ vnimaniye lyudi, izbegayushchiye novostey? [To Watch or to Ignore: What kind 
of content are news avoiders (un)ready to consume?]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy 
antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 27(3): 146–167 (in 
Russian). https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.3.5. EDN: HOCDCT

Abstract. This study is based on 44 semi-structured interviews with news avoiders, as 
well as 23 interviews with “news oscillators” — news consumers characterized by regular 
switches between intensive news consumption and avoidance. The findings indicate that 
news avoidance is positioned as a self-preservation behavior, primarily manifested 
through the refusal to engage with emotionally distressing topics such as violence, armed 
conflicts, and general political issues. Additionally, there is a reluctance to consume news 
perceived as biased. However, participants mentioned their willingness or obligation to 
consume information necessary for work or education, including neutral media coverage, 
sports and cultural news, as well as light and entertaining news. The social framing of 
agenda-setting messages also plays a significant role. If close acquaintances portray news 
on a particular topic as positive or enjoyable, it can encourage news avoiders to familiarize 
themselves with the relevant information. Nevertheless, the limited informational value 
of the entertainment content, which participants express readiness to consume, is unlikely 
to contribute to political education, shaping personal opinions, or fostering civic 
engagement. However, this does not imply that such news lacks functionality. It can serve 
as a coping mechanism during crises, allowing individuals to “disconnect” from situations 
beyond their influence and thereby regulate their emotional reactions.
Keywords: news avoidance, media consumption, mass media, negative news, emotional 
experience, self-preservation behavior.

1 The study was implemented in the framework of the Basic Research Program at the 
National Research University Higher School of Economics (HSE University).
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Цитирование: Богомягкова Е.с., Харманская Э.Ю. (2024) социальные сети как фрей-
мы: анализ пользовательского опыта. Журнал социологии и социальной антрополо-
гии, 27(3): 168–195. https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.3.6. EDN: HWJTVS 

Аннотация. Статья содержит результаты эмпирического исследования, реализо-
ванного в 2023 г. методом полуструктурированного интервью (N=11) и направ-
ленного на выявление особенностей использовании социальных сетей современ-
ными молодыми людьми. В то время как основные дискуссии ведутся вокруг 
различий между онлайн- и офлайн-коммуникацией, вариативность пользователь-
ского опыта на разных интернет-ресурсах гораздо реже попадает в фокус внима-
ния исследователей. В настоящей статье с опорой на результаты эмпирического 
исследования и концепцию фреймов И. Гофмана социальные сети рассматрива-
ются как специфические контексты, создающие границы возможного, допустимо-
го, желательного поведения пользователей в них. В результате анализа эмпириче-
ского материала описаны различия в обращении пользователей к трем социальным 
сетям  — «ВКонтакте», Telegram и Instagram2. Сформулированы аналитические 
категории — основные критерии, которые лежат в основании воспринимаемых 
пользователями различий, — коммуникация, аудитория, контент и основные цели 
использования социальной сети. Дана трактовка растущей популярности сети 
Telegram в контексте концепций социальных изменений. Фрейм Telegram делает 
коммуникацию в этой сети похожей на межличностное взаимодействие лицом 
к лицу, что отражает растущий запрос на приватность в Интернете и соответству-
ет тренду поствиртуализации. Таким образом, социальные сети выступают раз-
ными ситуациями взаимодействия — фреймами, смысл происходящего в которых 
распознается пользователями, а дальнейшая активность организуется в соответ-
ствии с этим смыслом.
ключевые слова: социальные сети, коммуникация, онлайн-взаимодействие, 
фреймы, концепция фреймов, И. Гофман, интервью.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 
проекта № 21-18-00125.

2 Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запре-
щена на территории РФ.
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Введение
Сегодня обращение к Интернету превращается в рутину современ-

ного человека. Использование «цифры» настолько прочно вплетено 
в повседневность, что далеко не всегда осознается самими пользовате-
лями. Согласно данным ВЦИОМ, по состоянию на май 2023 г., 74 % рос-
сиян пользуются Интернетом ежедневно, и треть из них проводит 
в виртуальной реальности более четырех часов в день (Пользование 
Интернетом 2023). Несмотря на то что перечень возможных активностей 
в Сети неуклонно расширяется, основными остаются развлечения 
и общение (Жизнь онлайн 2020). Для этих целей привлекаются много-
численные онлайн-площадки (например, мессенджеры, форумы и др.), 
однако наиболее популярными являются социальные сети. Так, средне-
суточная аудитория «ВКонтакте» составляет 44 % всего населения Рос-
сии, Telegram охватывает 41 % (Аудитория Telegram 2023). В то время 
как популярность одних онлайн-ресурсов угасает, привлекательность 
других только растет, и сегодня пользователи имеют аккаунты сразу 
в нескольких социальных сетях, активно потребляя и размещая контент, 
нередко присутствуя на разных площадках одновременно и свободно 
перемещаясь между ними. Интуитивно понятно, что коммуникативный 
опыт, приобретаемый на различных интернет-ресурсах, неодинаков, 
однако остается неясным, каким образом осуществляется выбор в поль-
зу одного или другого и как принимается решение о том или ином 
формате взаимодействия. Где, например, уместно обсуждать романти-
ческие отношения, а где это вызовет удивление у других пользователей. 
Несмотря на то что сегодня интернет-исследования представляют собой 
наиболее обширное поле приложения социологического воображения, 
нередко основные дискуссии разворачиваются вокруг дихотомии «оф-
лайн  — онлайн» и обоснования специфики последней. Вариативность 
онлайн-коммуникации в социальных сетях нечасто попадает в фокус 
внимания исследователей. Однако сегодня вопрос может быть сформу-
лирован следующим образом: являются ли социальные сети разными 
ситуациями взаимодействия, смысл происходящего в которых распо-
знается пользователями, а дальнейшая активность организуется в соот-
ветствии с этим смыслом? Если различия существуют, то в чем они 
выражаются? Цель статьи заключается в описании на основе результатов 
эмпирического исследования разницы в коммуникации пользователей 
в различных социальных сетях. Обратившись к концепции фреймов 
И. Гофмана, мы предложим социологическое объяснение сложившейся 
ситуации.
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Теоретическая рамка

В рамках исследования мы стремились рассмотреть социальную сеть 
как фрейм, т.е. специфическую ситуацию взаимодействия, особенности 
которой дают возможность пользователям распознавать смысл проис-
ходящего и действовать в соответствии с ним. Концепт фрейма был пред-
ложен И. Гофманом для описания устойчивых, регулярных, повторяю-
щихся повседневных ситуаций взаимодействия — порядков взаимодействия 
(Goffman 1974; Гофман 2003). По мнению ученого, социальная реальность 
не конструируется непрерывно и спонтанно значениями, которые участ-
ники коммуникации приписывают происходящему и другим акторам. 
Напротив, она структурирована фреймами  — рамками интерпретации, 
смысл которых принадлежит не столько взаимодействующим, сколько 
самой ситуации или контексту, складывающемуся в конкретном месте 
и в конкретное время. Несмотря на то что акторы первоначально активно 
участвуют в упорядочении социальной реальности, однажды установив 
порядок, они продолжают воспроизводить и поддерживать его механи-
чески и нерефлексивно (Goffman 1974). Таким образом, индивиды не 
конструируют смысл ситуации каждый раз, а ориентируются на суще-
ствующие значения. Чтобы быть понятым, следует верно распознать этот 
смысл и действовать соответствующим образом. Ложная трактовка может 
привести к непониманию и разрыву в коммуникации. Теорема Гофмана 
в противовес теореме Томаса могла бы гласить: «Попробуйте определить 
ситуацию неверно, и она определит вас» (Батыгин 2002: 5). В итоге по-
нятие фрейма отсылает нас к описанию социальных структур, организу-
ющих повседневное взаимодействие и «форматирующих» активность 
индивидов. Маркерами ситуации могут выступать материальные атрибу-
ты человеческой деятельности. Реальность «реквизита» (equipment) и его 
независимость от участников взаимодействия придает «ситуации объек-
тивный смысл, а вернее возможность такого смысла, независимого от 
действий индивидов» (Вахштайн 2011: 86). Таким образом, интерес пред-
ставляет не то, как конструируется смысл ситуации, а то, как он считы-
вается и воспроизводится. 

Однако применение концепции фреймов, понятийный аппарат которой 
был разработан И. Гофманом для изучения взаимодействия лицом к лицу 
(Goffman 1974; Гофман 2003), выглядит проблематичным для описания 
и объяснения коммуникации в Интернете. Один из ключевых вопросов 
заключается в том, возможно ли говорить о «ситуации» в Интернете.

Коммуникация в Сети принципиально отличается от таковой лицом 
к лицу. Во-первых, она асинхронна (Колозариди, Макушева 2018: 7). Час-
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тично данное ограничение преодолевается возможностью общения он-
лайн — в режиме реального времени, когда все участники подключаются 
одновременно (Трегубова 2020: 412). Во-вторых, спектр вариантов взаимо-
действия в Интернете существенно расширяется. Такая коммуникация 
может происходить в формате обмена сообщениями (как текстовыми, так 
и аудиовизуальными), беседы в ситуации соприсутствия, размещения 
различного контента, предполагающего реакцию других в виде лайков, 
репостов и др. Например, интернет-платформы нередко бывают напол-
нены негативными комментариями и могут содержать оскорбительные 
выражения и даже угрозы. Обратную связь подобного рода сложно себе 
представить в повседневном взаимодействии офлайн. В-третьих, роль 
«реквизита», материальной среды, обеспечивающей адекватное понимание 
ситуации взаимодействия и создающей рамки для потенциально возмож-
ных действий, в Интернете выполняют аффордансы цифровых платформ. 
Согласно концепции полимедиа, под аффордансами понимается пользо-
вательская интерпретация различных свойств одних медиа как преиму-
щественных на фоне других (Madianou, Miller 2012: 180). Таким образом, 
использование интернет-ресурсов обусловлено не только целью комму-
никации, но и аффордансами. В-четвертых, общение в Интернете пред-
полагает иное понимание открытости и прозрачности (Floridi 2014: 42). 
В то время как социальные сети переполнены фотографиями сенситив-
ного содержания, доступными взгляду любого пользователя, встреча 
знакомого в реальной жизни в тех образах, в которых мы можем наблюдать 
его в сети Instagram, оказалась бы по меньшей мере странной. В-пятых, 
отдельного обсуждения заслуживает и спорная интерпретация Интерне-
та как пространства. Одним из возможных решений в данном случае 
оказывается следующее: «Хотя компьютерно-опосредованные социальные 
пространства не имеют буквальной физической сущности, они могут вос-
приниматься как имеющие измерение, как значимые, структурированные 
места, где происходят события, имеющие реальные последствия. В таком 
понимании Интернет — это не столько протез для органов чувств, сколь-
ко отдельная среда, в которой “я” может взаимодействовать, двигаться, 
путешествовать и существовать. Концептуализированный как простран-
ство, Интернет развивает архитектуру, границы и многочисленные точки 
входа и выхода» (Markham 2003: 8). В результате границы взаимодействия 
могут интерпретироваться как границы между сообществами и группами 
общающихся, границы между различными интернет-площадками.

Несмотря на то что понятие «ситуации» в первоначальной задумке 
И. Гофмана можно применять в рамках интернет-взаимодействия с опре-
деленной долей условности, полагаем, что оно может быть эффективным 
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инструментом, позволяющим обнаруживать различия в коммуникации 
на разных цифровых платформах. Вовлекаясь в интернет-коммуникацию, 
пользователь так же, как при офлайн-коммуникации, сталкивается с не-
обходимостью ответа на вопрос «что здесь происходит», распознает 
смысл происходящего и действует в соответствии с ним, желая быть 
понятым и принятым. А потому вопрос о том, фреймируется ли онлайн-
взаимодействие и если да, то каким образом, оказывается отнюдь не 
праздным.

Попытки применения концепции фреймов к анализу онлайн-взаимо-
действия не новы (Rheingold 1993; Chayko 1993). В целом можно выделить 
две основные трактовки рассматриваемой проблематики. Во-первых, ис-
следователи стремятся провести различия между онлайн и офлайн, по-
нимая их как принципиально разные ситуации взаимодействия, т.е. 
разные фреймы, способные оказывать друг на друга влияние (Архипова, 
Радченко и др. 2018). Во-вторых, в фокусе внимания оказывается Интер-
нет как метаконтекст, который, в свою очередь, не однороден, а содержит 
разные жанры контента, в рамках разных платформ, сайтов, социальных 
сетей и т.д. (Фролова 2013; Глухов и др. 2017; Markham 2003). Имеющиеся 
исследования демонстрируют, что в восприятии пользователей одни сред-
ства интернет-коммуникации больше подходят для определенного ха-
рактера общения, чем другие (см., например: Gershon 2010). Медиа, при 
помощи которого передается информация, само по себе является сообще-
нием (McLuhan 1994) и влияет на восприятие информации получателем, 
т.е. фреймирует его. Таким образом, действия пользователей в Сети ин-
терпретируются другими пользователями с учетом контекста, в котором 
происходят.

Полагаем, что разные цифровые платформы и разные социальные 
сети могут быть рассмотрены как разные фреймы, создающие границы 
возможного, допустимого, желательного поведения. В то же время эти 
границы являются не только и не столько технологическими (или социо-
техническими), сколько социальными. В результате: 1) онлайн и офлайн 
могут быть рассмотрены как разные ситуации взаимодействия; 2) Интер-
нет неоднороден, внутри него выделяются разные контексты, а соответ-
ственно он может быть проанализирован как система фреймов, метаф-
рейм, объединяющий в себе другие системы фреймов и другие фреймы 
одного логического типа (в том числе социальные сети); 3) разные соци-
альные сети могут быть проанализированы как разные фреймы — ситуа-
ции взаимодействия, которые задают правила допустимого и желатель-
ного поведения в них, при этом они не существуют изолированно друг от 
друга, а находятся в определенных отношениях. 
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Таким образом, оптика фрейм-анализа может быть полезной при рас-
смотрении различий в интерпретации социальных сетей как специфиче-
ских контекстов и объяснения поведения пользователей в них. В фокусе 
нашего внимания оказываются социальные сети, а точнее то, каким об-
разом пользователи распознают ситуацию взаимодействия как уникаль-
ную, присущую только этой сети и отличающую ее от других. На при-
мере опыта российских пользователей мы опишем социальные сети 
«ВКонтакте», Telegram и Instagram как разные ситуации взаимодействия — 
фреймы, а также специфику коммуникации в каждой из них.

Прежде чем обратиться к изложению эмпирического материала, сде-
лаем два уточнения. Во-первых, следуя логике И. Гофмана, категории 
«контекст», «ситуация взаимодействия» и «фрейм» используются в тексте 
как синонимы. Во-вторых, для избегания текстовых повторов понятия 
«взаимодействие», «коммуникация», «общение» применяются как тожде-
ственные, несмотря на существующие в социологии различия в их по-
нимании и использовании. Эти различия не являются релевантными в кон-
тексте настоящего исследования. 

дизайн эмпирического исследования
Для обнаружения различий в использовании разных социальных 

сетей в 2023 г. было проведено эмпирическое исследование методом полу-
структурированного интервью. Целевой аудиторией выступила молодежь 
как группа, наиболее вовлеченная в интернет-коммуникацию в социаль-
ных сетях (Социальные сети и мессенджеры 2023). Выборка составила 
11 человек и формировалась методом доступных случаев и критериальным 
методом. Мы понимаем, что говорить о достижении полного теоретиче-
ского насыщения в ситуации данного количества интервью затруднитель-
но, однако в ходе анализа полученных нарративов удалось выявить наи-
более характерные для пользователей паттерны обращения к социальным 
сетям. В выборку попали молодые люди в возрасте от 19 до 28 лет, явля-
ющиеся активными пользователями сразу трех социальных сетей  — 
Telegram, «ВКонтакте», Instagram — и имеющие аккаунты в них. Для нас 
являлось принципиальным, чтобы информанты не просто использовали 
Telegram как мессенджер для обмена сообщениями в индивидуальной 
переписке, но и вели собственный Telegram-канал, в котором они раз-
мещают контент и делятся публикациями с аудиторией. Таким образом, 
аккаунт в каждой социальной сети должен был быть личным, а не рабо-
чим/совместным или посвященным специфической тематике. Выбор 
именно этих социальных сетей для изучения обусловлен их популярно-
стью среди русскоязычной аудитории, даже несмотря на то что после 
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блокировки Instagram на территории России в 2022 г. его аудитория со-
кратилась вдвое (Российская аудитория социальных сетей и мессенджеров 
2022). От всех участников исследования было получено информированное 
согласие. Интервью проводились в онлайн- и офлайн-форматах, средняя 
длительность беседы составила 1 час. Анализ данных реализован с по-
мощью программы Atlas.ti методом тематического кодирования и коди-
рования по списку. 

Цель исследования заключалась в выявлении различий в интерпре-
тации пользователями трех социальных сетей Telegram, «ВКонтакте», 
Instagram как специфических ситуаций взаимодействия, определяющих 
возможные и «правильные» способы поведения в них.

Результаты
Каждая социальная сеть существует в метаконтексте других сетей, 

при этом можно говорить об иерархии интернет-ресурсов в восприятии 
пользователей по степени их привлекательности и удобства. Более того, 
популярность той или иной сети может меняться, а в каждый момент 
времени выделяется одна приоритетная сеть, обращение к которой про-
исходит чаще и регулярнее, чем к другим. Как правило, ее отличает на-
личие наибольшего числа актуальных для пользователя коммуникацион-
ных узлов. Все рассмотренные социальные сети в разные периоды 
выступали для информантов основными онлайн-площадками. Сначала 
это был «ВКонтакте», затем Instagram, а в настоящее время такой плат-
формой становится Telegram. В ходе исследования обнаружены различия 
в интерпретации пользователями разных социальных сетей как специфи-
ческих ситуаций взаимодействия и соответствующем поведении в них. 
Опишем основные особенности каждой.

«ВКонтакте»
По привлекательности, частоте и интенсивности использования 

«ВКонтакте» (далее — «ВК») сегодня занимает последнее место среди трех 
рассматриваемых социальных сетей. Обращение к этому ресурсу наименее 
типизировано и варьирует между разными пользователями. Нередко 
информанты испытывали сложности в детальном описании особенно-
стей «ВК»: 

«ВКонтакте», я думаю, что это социальная сеть, где каждый сам 
выбирает, как он хочет вести… То есть здесь нет каких-то таких, 
условно шаблонов, которые, мне кажется, есть в двух других социаль-
ных сетях (инф. 8). 
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Однако, несмотря на размытость образа, несколько лет назад именно 
«ВК» служил для информантов главной площадкой общения «всех со 
всеми». Поскольку для многих участников исследования начало исполь-
зования «ВК» пришлось на период детства и юности, в ходе интервью 
обсуждался ее образ как «детской» социальной сети: 

«ВКонтакте» — это вообще соцсеть моего детства… Я бы так 
назвала типа детская соцсеть. Вот так я бы сказала, как соцсеть-
садик, из которой мы все выросли (инф. 4). 

Изначально поводы обращения к «ВК» отличались разнообразием: от 
общения с друзьями и родственниками до решения рабочих вопросов. 
Размещение контента, содержащего информацию о мыслях и пережива-
ниях пользователя, считалось уместным и вносило вклад в конструирова-
ние его идентичности. Сегодня «ВК» не рассматривается как подходящая 
сеть для подобных публикаций: «То есть ты же не покажешь в “ВКонтакте”, 
как ты ревел всю ночь?» (инф. 5). Для этих целей используются иные ин-
тернет-площадки, например Telegram. Ключевой функцией «ВК» является 
обмен сообщениями, сеть выступает прежде всего как мессенджер. Одним 
из важных поводов коммуникации является учебный процесс. Именно 
в «ВК» создаются группы однокурсников и обсуждаются учебные проекты, 
происходит взаимодействие с преподавателями, распространяются ново-
сти об университетской жизни. Универсальность и доступность этой сети 
делают ее своеобразным центром связи — удобной площадкой для комму-
никации и объединения значительного количества пользователей. 

И это такая универсальная нейтральная площадка, в которой 
все 100 % зарегистрированы. То есть нет человека нашего поколения, 
нашего возраста, которого бы не было в «ВК», потому что мы там 
все с 10 лет… И мне кажется, что из-за этого всем было удобней за-
вести группу студентов именно в «ВК» (инф. 3).

В сравнении с другими социальными сетями аудитория конкретного 
пользователя в «ВК» включает самый широкий круг контактов разной 
степени близости и из разных сфер жизни. Несмотря на то что преобла-
дают слабые связи, их поддержанию способствует аффорданс уведомлений 
о днях рождения. 

Там самый большой, наверное, пласт вообще всех, кого я знаю, 
которых, может быть, я там видела один раз в жизни, но мы там 
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в рекомендациях друг другу попались и добавили. То есть условно, если 
я хочу кому-то написать, я, скорее всего, буду искать «ВК», если это 
не близкий человек, потому что, вероятнее всего, он там есть, в то 
время как его нет ни в Телеге, ни в Инстаграме (инф. 7).

Изначально размер сети пользователя расценивался как показатель 
его популярности и социального признания, а потому добавление кого-то 
в «друзья» могло становиться самоцелью: «Модно просто, чтобы у тебя 
было много “друзей”» (инф. 4). Однако, по мнению информантов, сегодня 
такая практика перестает быть актуальной. При знакомстве уже не при-
нято оставлять свой профиль в «ВК». В зависимости от целей общения 
визитной карточкой пользователя служат профили в Instagram, Telegram 
или других социальных сетях. 

Новые знакомые все реже появляются в «друзьях», а потому особен-
ностью этой сети является наличие «знакомых из прошлого». 

Мои «друзья», которые видят мою страницу, которые добавлены 
у меня в «друзья», они меня знают как человека, с которым мы вместе 
учились в школе, возможно. Они знают, что я поступила, например, 
в РХТУ. И больше про то, чем я занимаюсь, какая у меня еще есть 
деятельность, где я еще учусь, практически не знают. Поэтому это  
такой контент для, ну, условно, старых каких-то друзей, возможно 
родителей моих, одноклассников (инф. 8). 

Значительную часть таких контактов составляют родственники, учи-
теля, родители одноклассников, т.е. условные «взрослые», что является 
отличительной чертой «ВК»: «Там и какие-то родственники есть взрослые, 
которые могут просто не понять. Поэтому в Телеграме проще» (инф. 7). 
Таким образом, контент в «ВК» ориентирован не просто на аудиторию, 
представленную слабыми связями, а в первую очередь на аудиторию 
«взрослых» и «людей из прошлого» — тех, с кем общение сегодня нерегу-
лярно, а нередко сводится лишь к поздравлению с Днем рождения. 

Поскольку термин «фрейм» изначально задуман И. Гофманом по ме-
тодологическому и риторическому принципу «матрешки», в ходе анализа 
полученных нарративов оказалось возможным выделить три фрейма 
размещения контента внутри фрейма в «ВК»: фрейм публикаций «о себе», 
фрейм тематических публикаций, фрейм инструментально-деловых пуб-
ликаций. Особенностью первого фрейма является социально-одобряемый 
контекст «приличности». Важно, чтобы размещаемая пользователем ин-
формация воспринималась как допустимая для просмотра дальними 
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знакомыми, родственниками и знакомыми знакомых. В этом случае не 
принято рассказывать о своих проблемах и переживаниях. 

Моя мама очень любит перепостить мои фотки со страницы 
в «ВК». И каждый раз, когда я думаю, не будет ли это пошло смо-
треться на ее стене, чтобы  все думали, что у нее там какая-то 
странная дочь сумасшедшая. Поэтому я стараюсь как-то фильтро-
вать немножко, потому что она почти все мои фотки репостит 
к себе на стену, и я понимаю, что это видят и с ее стороны, ее кол-
леги (инф. 5). 

За содержание публикаций не только не должно быть стыдно, они 
должны вызывать чувство гордости как у автора, так и у потенциальных 
реципиентов. В качестве примера информанты указывали размещение 
сведений о жизненных достижениях, таких как поступление в вуз или 
окончание учебы в школе. Подобный контент в других рассматриваемых 
социальных сетях оценивается как неуместный, поскольку формат «жиз-
ненных достижений» является слишком официальным для них. Несмотря 
на то что Instagram служит основной площадкой для демонстрации успе-
ха, в нем эта демонстрация реализуется посредством потребления, а не 
производства. 

В отличие от других социальных сетей личная страница пользователя 
в «ВК» чаще всего содержит его реальные данные, что накладывает обя-
зательство публикации «парадного» контента, возможно, даже сделанно-
го профессионально (например, семейных портретов с постановочной 
фотосессии). Такого рода информация размещается нерегулярно, преиму-
щественно с целью актуализации сведений о пользователе. 

Когда меня начинает раздражать моя прошлая аватарка и мне 
кажется, что она не репрезентует нынешнюю меня. Например, это 
какая-нибудь там фотка с первого курса, с другой стрижкой, в другом 
месте (инф. 2). 

Подчеркнем, что несоответствие активности контексту выбранной 
платформы может вызвать непонимание или даже раздражение у других 
пользователей: 

У меня есть несколько знакомых, которые до сих пор активно 
ведут «ВК». Если честно, я не знаю, может быть, так просто совпа-
ло, что активно ведут «ВК» те люди, которые мне просто не очень 
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нравятся. Либо я действительно считаю это поведение странным, 
но как бы мое близкое окружение, люди, с которыми мы на одной вол-
не, они так не делают (инф. 2).

Второй фрейм — это фрейм тематических публикаций. В этом случае 
размещаемый контент не является авторским. Как правило, это репост 
созданных другими (отдельными пользователями или тематическими со-
обществами) сообщений. К такого рода публикациям относятся, например, 
мотивационные посты, отражающие настроение и интересы пользовате-
ля при помощи ассоциаций, музыки, цитат и картинок. 

Репощу себе какие-нибудь красивые картинки, которые меня очень 
сильно радуют или на которые мне очень приятно смотреть, я их 
ассоциирую с собой. Мне хочется, чтобы люди заходили на мою стра-
ничку и видели, например, какие-нибудь, там, не знаю, пейзажи или 
цветы, или каких-нибудь милых животных. И это просто моя эсте-
тика, которой мне хочется окружать себя и своих близких (инф. 3).

Третий фрейм содержит инструментально-деловой контент. Посколь-
ку аудитория «ВК» характеризуется значительным количеством и раз-
нообразием подписчиков, эта сеть интерпретируется как пригодная для 
публикации официальной информации, размещения объявлений, полу-
чения новостей. 

Иногда очень-очень редко я могу репостнуть что-либо по делу. 
Например, когда мы делали учебный проект и нужно было распростра-
нять анкету через «ВК», я это, естественно, перепостила тоже на 
свою страницу (инф. 2).

Instagram
Instagram представляет собой наиболее однозначную ситуацию взаи-

модействия среди трех рассматриваемых сетей. Как и в случае с «ВК», 
начало использования Instagram пришлось на период обучения инфор-
мантов в школе. Несмотря на многочисленные обновления платформы 
и расширение ее функциональных возможностей, размещение визуаль-
ных материалов остается основной формой коммуникации в этой сети. 
Instagram изначально был задуман как сеть с возможностью фотографи-
ровать и сразу публиковать в ленту получившийся результат. Эта идея 
заложена в самом названии Instagram (от instant — «мгновенный»), и се-
годня возможность наблюдать и делиться «картинками» остается наи-
более значимой ее особенностью. 
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Избыток текстовых сообщений на странице пользователя может быть 
проигнорирован или вызвать недоумение у подписчиков. 

Если кто-то опубликует кучу текста, например, меня это раз-
дражает, когда у меня в Сторис, то есть как не раздражает, я просто 
их пролистываю, я не буду читать кучу текста в чужих Сторис. 
Я понимаю, что как бы мои друзья, мое окружение, скорее всего, по-
ступит так же. Потому что в Инстаграм люди заходят для того, 
чтобы посмотреть Рилсы, посмотреть красивые картинки. То есть 
это как будто бы стало местом для другого» (инф. 2). 

Публикуемый в Instagram текст должен быть лаконичен. Кроме того, 
значение имеет сочетание нового поста с предыдущими  — публикации 
должны быть встроены в контекст других постов и образовывать матри-
цу публикаций — ленту. Именно лента создает «визуал» всего профиля 
и является одним из аффордансов этой сети. 

В Инстаграме я могу поставить ленту: там красивые фотогра-
фии. И эта картинка, она сохранится, она не уйдет куда-то дальше 
вверх, как в «Телеграме» (инф. 9). 

Негласные правила размещения контента объясняются информанта-
ми стремлением к «эстетике» — ключевой логике Instagram.

Еще на этапе становления Instagram основным ее аффордансом была 
возможность редактировать фотографии при помощи наложения на них 
фильтров. 

И там еще эти были смайлы-коты… И у меня были первые две 
фотки точно с этими котами и с обработкой черно-белой, вот этой 
вот ужасной (инф. 5). 

Несмотря на то что с развитием сети ее контекст изменился, идея ис-
пользования фильтров актуальна и сейчас, но приобрела дополнительные 
значения. Отфильтрованное изображение  — это результат не только 
технических вмешательств, но и определенного смыслового отбора. 

В «Инстаграме» ты супер подфильтрационный. Я не знаю, ты 
такой весь заблюренный, хорошего цвета кожи такого загорелого, у тебя 
идеальный волосы, идеальный купальник — все идеально (инф. 5). 
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Напротив, контент, создающий невыгодный образ автора, считается 
неуместным.

Таким образом, важной характеристикой Instagram является идеали-
зация «реальной» жизни с помощью публикации исключительно положи-
тельных ее аспектов — событий, впечатлений. 

Там лучшая сторона моей жизни, там я демонстрирую самое 
лучшее, все самое вкусное, красивое. Типа я живу свою лучшую жизнь. 
Конечно же, это все не так. И вообще фотки там у меня все старые 
(инф. 3). 

В результате Instagram ассоциируется с неискренностью, обманом, 
иллюзией, а одной из ее метафорявляется «ярмарка тщеславия». 

Постинг фоток — это какая-то слежка за собой, а ты показыва-
ешь самые хорошие моменты. Это неполноценная слежка. Поэтому 
это немножко ярмарка тщеславия (инф. 1).

В Instagram принято не только размещать лучшие материалы, но 
и публиковать контент в тех случаях, когда происходит что-то выдающе-
еся, интересное в жизни пользователя. Публикации становятся хроникой 
ярких, парадных событий, создающих у подписчиков впечатление насы-
щенной жизни их автора. 

Я пошла сюда, я вот здесь была. Такое событие, какое-то очень 
точечное, понятное, необычное. То есть это не про обыденность. 
В Инстаграм ты хочешь что-то событийное (инф. 10). 

Одним из ключевых аффордансов в таком случае выступает возмож-
ность оставлять отметки, документирующие происходящее: геолокацию 
места, активную ссылку на другого пользователя. Этот аффорданс также 
позволяет автору демонстрировать свою социальность и включенность 
в насыщенные коммуникации. 

Профиль в Instagram становится своеобразным «личным брендом», 
визитной карточкой пользователя. Контент, размещаемый в сети, создает 
его образ, например, как участника брачного рынка или эффективного 
работника. При этом такой образ может быть монетизирован, хотя по-
добные возможности не всегда осознаются информантами. В целом про-
филь в Instagram нужен пользователям, чтобы создать самое выгодное 
впечатление о себе, и соответственно каждый новый пост должен «рабо-
тать» на улучшение имиджа его автора. 
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«Инстаграм» — это «визитная карточка» абсолютно. И, конеч-
но, я хочу в этой визитной карточке запечатлеть моменты, когда 
я выгляжу красиво... Сейчас я чаще воспринимаю свой Инстаграм 
с этой точки зрения, что это моя визитная карточка, на которую 
может посмотреть будущий работодатель (инф. 2). 

Аффордансом для формирования «визитной карточки» являются за-
крепленные в профиле посты, содержащие наиболее важную информацию 
о пользователе и доступные в любое время. Напротив, Stories рассматри-
вается как формат, уместный для публикации информации о рутинных 
действиях пользователя. 

Таким образом, основные аффордансы Instagram формируют его 
контекст, в то время как новые платформенные функции могут изменять 
и даже разрушать его. Именно поэтому новации нередко негативно вос-
принимаются постоянными пользователями этой сети. Такими онлайн-
сервисами, ломающими привычную ситуацию взаимодействия в Instagram, 
для информантов являются Direct, IGTV, Reels и «Маски». Например, 
Direct, превращающая Instagram в мессенджер, расценивается как лишняя 
функция: «Я не воспринимаю “Инстаграм” как место для чатинга» (инф. 
4). Изменение привычного контекста вызывает раздражение и сопротив-
ление пользователей, которые выражаются в отказе от использования 
новых функций или попытках вписать их в сложившийся контекст сети. 
Тот же Direct, как правило, применяется  для обсуждения размещаемого 
пользователями контента в формате small talk  — беседы, цель которой 
состоит в обмене не личностно-значимой информацией, а социальными 
поглаживаниями. Межличностное общение интерпретируется как воз-
можный, но необязательный элемент в системе публикации и потребления 
контента в Instagram, что существенным образом отличает эту площадку 
от двух других рассматриваемых сетей, для которых основной формой 
взаимодействия является общение с другими в форме чатов и переписок 
в личных сообщениях. 

Поскольку Instagram для информантов  — подходящий инструмент 
для поддержания прежде всего слабых связей, ситуативного обмена со-
общениями-комментариями оказывается вполне достаточно. Как прави-
ло, эта сеть не используется для коммуникации с близким окружением: 
друзьями и членами семьи. Аудитория подписчиков в Instagram включает 
преимущественно старых знакомых, коллег и однокурсников. Распростра-
нена практика взаимообмена профилями в результате случайных зна-
комств, при этом дальнейшие контакты могут сводиться к отслеживанию 
жизни друг друга в сети. 
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Люди менее знакомые… Я более внимательно наблюдаю за их 
 публикациями, потому что у нас нет в жизни общения. И через эти 
публикации я смотрю, во-первых, что в их жизни происходит. Во-
вторых, что они вообще из себя представляют, потому что мы не 
так близко знакомы и через то, как они себя репрезентуют в социаль-
ных сетях я лучше понимаю вообще, кто они такие, с чем их едят 
(инф. 2).

Среди подписчиков могут оказаться и совсем незнакомые люди  — 
«друзья друзей». 

То есть постить что-то в «Инстаграм» — это «выходить в люди», 
это как будто бы сразу вступать в диалог с этой аудиторией из 
400 людей (инф. 2). 

Таким образом, контент в Instagram имеет публичный статус и под-
черкивает социальную дистанцию «сцены» между участниками взаимо-
действия. В то же время наблюдение «из зрительного зала» за личной 
жизнью «другого» важно и воспринимается как полноценное поддержа-
ние слабой социальной связи (такой формат принципиально невозможен 
в офлайн). 

Допустим, я подпишусь на него в «Инстаграм», и все о’кей. Мы 
обозначили этим союз. У нас какой-то есть немой, негласный союз 
(инф 5). 

Специфика поддержания слабых связей в Instagram выражается 
и в практике «взаимной подписки». Несмотря на то что в этой социальной 
сети отсутствует такая форма скрепления отношений, как «Друзья» в «ВК», 
взаимность, реципрокность остаются важным «социальным клеем». Если 
речь не идет о блогерах, то информанты предпочитают подписываться не 
на интересующие их профили, а на тех пользователей, которые готовы 
подписаться на них в ответ. «Я отписываюсь, если от меня отписываются, 
потому что… Если мы дружим, мы дружим» (инф. 1). Как и в «ВК» боль-
шое количество подписчиков символизирует популярность и признание 
автора, а в конечном счете его социальный статус. 

Все за каких-то там подписчиков в основном боролись. Это было 
каким-то показателем какого-то, может быть, социального стату-
са (инф. 11).
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Telegram
Telegram был создан в 2013 г. как мессенджер. В 2015 г. появилась воз-

можность создания Telegram-каналов. Однако по целям и формату первые 
каналы в этой сети напоминали скорее сообщества в «ВК». По мнению 
информантов, особенный контекст Telegram стал формироваться с того 
момента, когда пользователи начали активно создавать и вести личные 
Telegram-каналы. Тем не менее эта платформа рассматривается как наи-
более удобная прежде всего для межличностного общения, в том числе 
длительного: «Основная коммуникация она вся в “Телеграме”» (инф. 4).

В отличие от других рассматриваемых сетей, основной характеристи-
кой коммуникации в Telegram является приватность, это ресурс «для 
своих».

Общение в телеграмме у меня более персональное. То есть если для 
меня случайный человек на улице подойдет и мне нужно с ним будет 
сделать контакт, я воспользуюсь «ВК». В «Телеграме» у меня более 
такое дружественное, приватное общение. Я стараюсь не захламлять 
его… А «ВК» я готов захламить, потому что вижу в нем меньше цен-
ности: как в самой соцсети, как в чаттинге (инф. 1).

Еще на этапе появления Telegram развернулась широкая дискуссия 
о его беспрецедентной конфиденциальности, связанной с новым уровнем 
защиты персональных данных. С тех пор эта платформа стала восприни-
маться как подходящее место, для того чтобы делиться личным контентом, 
«спрятаться», почувствовать себя в безопасности. 

Там какие-то шифры используются, какие-то сложные схемы с тем, 
что конфиденциальность определенного человека есть… Просто я ду-
мала, что за мной следят. И поэтому я думала, что «Телеграм» — это 
выход (инф. 3). 

Сегодня лейтмотив безопасности оброс новыми коннотациями, одной 
из которых является концепт safe space — дружественной и комфортной 
среды, свободной от осуждения, которая создается в Telegram-каналах. 

В свое время мне очень помогал этот канал как неосуждающая 
среда такая была, я туда все постила (инф. 4). 

Новое значение безопасности выражается и в описании аудитории 
сети. Создатели Telegram-каналов имеют возможность самостоятельно 
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формировать и корректировать список подписчиков, а главным критери-
ем одобрения «другого» в таком качестве служит идея «комфорта». 

И вот в целом люди, с которыми мне комфортно, я их добавляю 
туда… Я не добавляю левых… Я добавляю только тех, кому я в целом 
доверяю и чье мнение мне в какой-то мере может быть интересно… 
Я не даю сидеть там тем, кто мне не нравится (инф. 4). 

В отличие от других рассматриваемых сетей аудитория Telegram вклю-
чает самых близких — тех, с кем пользователи регулярно поддерживают 
контакт в повседневной жизни офлайн, т.е. эта платформа используется 
для поддержания прежде всего сильных связей. 

«Телеграм» — это, наоборот, место для тех, кто знает меня очень 
хорошо. Ну, или хотя бы близко (инф. 2). 

Однако среди таких «близких» редко оказываются члены семьи авто-
ра канала, поскольку цель коммуникации состоит в том, чтобы делиться 
с аудиторией информацией о личных событиях и переживаниях, иногда 
социально неодобряемых. 

И получается, там у меня самые близкие точно все есть, кроме 
родителей, конечно же, и брата, потому что я там пощу типа фот-
ки **** иногда или что-то еще такое (инф. 4).

Telegram не свойственны практики взаимной подписки и добавления 
в «друзья». Для создателей частного канала  в отличие от профессиональ-
ных блогеров формирование социального статуса за счет большого коли-
чества подписчиков неактуально. В Telegram пользователи подписывают-
ся не на тех, кто готов подписаться на них в ответ, а на тех, чей контент 
действительно интересен. 

И как будто бы в «Телеграме» ты более точечно выбираешь людей, 
на которых ты хочешь быть подписан. То есть ты просто так не 
подписываешься. То есть ты как будто делаешь вызов. То есть для 
других людей говоришь о том, что типа: «А ты докажи мне, почему 
я должен у тебя быть подписан?» (инф. 10). 

В результате тщательного отбора с обеих сторон (подписчики изби-
рательно подписываются, а авторы контента избирательно предоставляют 
доступ к своему каналу), аудитория канала, как правило, небольшая. 
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Такое количество, оно как будто создает уют. То, что не такая 
гигантская аудитория, хочется больше писать, хочется как-то вы-
кладывать что-то на постоянной основе (инф. 9).

Ключевые особенности коммуникации в Telegram — интерактивность 
и глубокая вовлеченность всех сторон. Авторы каналов часто сами про-
воцируют диалог со своими подписчиками. Такое поведение рассматри-
вается в том числе как способ поддержания связи с близкими людьми 
и стремление узнать их лучше, что оказывается особенно актуальным 
сегодня, когда значительная часть социального взаимодействия перене-
сена в онлайн. Размещаемый в Telegram контент содержит информацию, 
которой уместно поделиться в личной переписке или при встрече с другом. 
Возможности оставить реакции и комментарии к публикации служат 
аффордансами обратной связи в Telegram. 

Реакции и комментарии — это прямо гениальная тема, потому 
что можно обсуждать все. В «Инстаграме» все-таки не так все удоб-
но устроено. На самом деле ты не чувствуешь прямо коннект с кем-то, 
а в «Телеграме» есть такой коннект (инф. 4).

Для описания чувства общности, возникающей в Telegram, инфор-
манты использовали образ «групповой терапии». 

Я чувствую себя как на групповой терапии в этот момент. То 
есть что-то какой-то эффект поддержки все равно присутствует. 
То есть я вижу вот этот просмотр, глазки там типа 20 человек, до-
пустим, реакции. Я понимаю, все супер, все нормально. Я не одна такая 
(инф. 5). 

Общение в канале предполагает взаимодействие внутри конкретной 
вкладки, напоминающей формат личной переписки, что способствует 
более глубокой включенности пользователей. 

Особая роль в Telegram отводится упорядочению контента. В отличие 
от артикулируемой информантами функциональной «захламленности» 
платформ «ВК» и Instagram, в Telegram пользователи могут организовывать 
свою активность при помощи аффорданса «Папки». 

Друзья здесь, работа здесь. Ты можешь просто сидеть тупо в одной 
папке целый день и не заморачиваться. Например, во время отпуска 
я так и делала, то есть я просто замьютила все рабочие чаты,  закрыла 
нафиг эту папку рабочую, даже не заглядывала. Очень удобно (инф. 5). 
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Иными словами, в Telegram есть возможность развести коммуникацию 
в разные разделы в зависимости от темы (личная, рабочая, семейная и др.) 
и способа «работы» с контентом (общение, потребление, публикация). 

Есть отдельно папочка с чатами, отдельно папочка с блогерами, 
отдельно папочка с Телеграм-каналами друзей и есть папочка под на-
званием Important, где находится все самое важное, там и чатики, 
и каналы, и все, что я смотрю, наверное, каждый день. Там ничего 
в непрочитанном не остается (инф. 9).

В то же время содержание размещаемого контента может быть хао-
тичным и спонтанным. Публикации в Telegram не предполагают каких-
либо усилий, связанных с отбором и оформлением контента, свойствен-
ных, например, Instagram. Информанты отмечают, что контент может 
создаваться и размещаться мгновенно, сразу после появления идеи для 
публикации. 

Там не нужно так сильно стараться. Там нет каких-то запросов. 
Вот как я говорила, то, что в «Инстаграме» как будто больше запрос 
на хорошую картинку, где нужно все оформить. В «Телеграме» без раз-
ницы. Там можно выложить что угодно (инф. 9). 

В отличие от других рассматриваемых сетей, Telegram воспринимает-
ся как пространство, подходящее для оценки и анализа собственных 
мыслей и эмоций. Как правило, коммуникация на этой платформе реали-
зуется в формате текстовых сообщений, хотя есть возможность привле-
чения аудиовизуальных материалов.

Подчеркнем, что канал публичный, тематический, и частный — это 
разные внутренние контексты сети, взаимодействие в которых обладает 
спецификой. В первом случае цель публикаций состоит в привлечении 
большой аудитории, а соответственно создатели публичных каналов из-
бирательно подходят к содержанию размещаемого контента, что напо-
минает логику функционирования сообществ в «ВК». Во втором случае 
канал используется для рассказывания историй о личной жизни автора 
для избранного круга подписчиков. «В “Телеграме” человек себя показы-
вает таким, какой он есть» (инф. 11). Характеристиками частных каналов 
выступают открытость, прозрачность и готовность пользователей демон-
стрировать субъективные переживания. 

Вот там же я и не боюсь показывать, что я там могу поплакать, 
что я там с парнем рассталась, как я проживаю эти этапы (инф. 4). 
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В Telegram одним из аффордансов для выражения эмоций являются 
круглые видеосообщения. Для некоторых информантов такая платфор-
менная возможность становилась основной причиной для начала исполь-
зования сети. 

Начали появляться эти кружки. Это прямо было большим под-
спорьем для выбора медиа, потому что это достаточно удобно… как 
быстро поделиться эмоциями, которых нет в голосовых, показать 
обстановку вокруг (инф. 11).

Выводы
В ходе анализа данных выделены аналитические категории — ключе-

вые  критерии, которые лежат в основании воспринимаемых пользова-
телями различий между рассматриваемыми социальными сетями,  — 
 коммуникация, аудитория, контент и основные цели использования 
социальной сети. Именно эти критерии задают контекст взаимодействия 
на конкретной платформе, и по ним проходят магистральные линии раз-
личения (табл.). 

Таблица 
критерии различия контекстов социальных сетей

«ВКонтакте» Instagram Telegram (личные 
Telegram-каналы) 

Коммуни-
кация

целенаправленная, 
« ко м м у н и к а ц и я 
всех вокруг»

ситуативная, small talk целенаправленная, 
приватная, долговре-
менная

Аудитория слабые связи слабые связи сильные связи
Контент социально-одобряе-

мый, официальный, 
публикация личных 
достижений

социально-одобряемый, 
визуальный, прошед-
ший отбор, идеализиро-
ванный

спонтанный, есте-
ственный, эмоцио-
нальный, альтернати-
ва личной переписке

Основные 
цели

поддержание сла-
бых связей, вери-
фикация информа-
ции о себе, учебная 
коммуникация

поддержание слабых 
связей, конструирова-
ние имиджа — «лучшей 
версии себя», поддер-
жание социального ста-
туса

поддержание силь-
ных связей, рассказ 
историй из личной 
жизни

Основная 
метафора

«в гостях у род-
ственников»

«концертный зал/театр» «комната» с людьми, 
которые специально 
приглашены
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Выделенные критерии дают основания говорить о рассматриваемых 
социальных сетях как о разных фреймах  — специфических ситуациях 
взаимодействия, делающих одни способы коммуникации или тип раз-
мещаемого контента уместными и возможными, а другие — нежелатель-
ными и порицаемыми. Молодые люди, даже не всегда явно осознавая, 
ощущают эти различия и ведут себя в соответствии с ними. Кроме того, 
отметим, что хоть аффордансы и формируют определенные возможности 
сети, пользователи приспосабливают их под свои нужды в соответствии 
со сложившимся контекстом (см. «Метафоры» в табл.).

Формат small talk существенным образом отличает Instagram от двух 
других рассматриваемых сетей, основная коммуникация в которых — это 
целенаправленное общение в чатах и частных каналах. Для личных 
и долговременных контактов наиболее пригоден Telegram, который вос-
принимается как приватное и безопасное пространство. Аудиторию «ВК» 
составляют преимущественно «слабые связи», немалая доля которых со-
стоит из условных «взрослых» и людей «из прошлого». Поддержание 
слабых связей характерно и для Instagram, но в подписчиках могут ока-
зываться люди, даже не знакомые пользователю лично. В обоих случаях 
связи возникают на основе реципрокности. Telegram представляет собой 
принципиально иной подход к формированию аудитории личного 
Telegram-канала. Она небольшая, но очень включенная. Как правило, этой 
сети свойственно поддержание сильных связей (за исключением связей 
с родственниками). 

Между рассмотренными сетями отмечаются и выраженные различия 
в содержании публикаций, которое ожидается увидеть и которое вос-
принимается как приемлемое в рамках определенной платформы. Так, для 
«ВК» характерен социально-одобряемый и официально-деловой контент, 
допускающий размещение информации о «жизненных достижениях» 
пользователя. Демонстрация успеха типична и для Instagram, однако там 
она, в отличии от «ВК», реализуется посредством потребления, а не про-
изводства. В Instagram публикуется эстетизированная хроника увлека-
тельной жизни пользователя. При этом нарратив идеализации, используе-
мый при описании этой сети, нередко связан с негативно-окрашенными 
образами «ярмарки тщеславия» и «успешного успеха». Telegram, напротив, 
воспринимается как пространство, подходящее для выражения личных 
мыслей и переживаний пользователя. От других платформ его отличает 
спонтанность и неизбирательность размещаемого контента. 

Вариативны и цели обращения к рассматриваемым социальным сетям. 
«ВК» используется прежде всего для деловой коммуникации, одним из 
проявлений которой является учебная. Instagram необходим для поддер-
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жания слабых связей с помощью создания визитной онлайн-карточки 
и потребления контента, размещаемого другими пользователями. Telegram 
обеспечивает поддержание интенсивной коммуникации при помощи 
обмена личной информацией, который напоминает переписку в чате, 
только теперь это своеобразный «коллективный» чат. 

заключение
В результате исследования продемонстрировано, что концепция фрей-

мов может быть полезной теоретической рамкой для изучения коммуни-
кации в социальных сетях. Интернет не однороден, а представляет собой 
метаконтекст, организующий внутри себя иные контексты как специфи-
ческие ситуации взаимодействия, или фреймы, формирующие пользова-
тельский опыт. В качестве фреймов могут быть рассмотрены и социальные 
сети. Несмотря на то что фреймирование  — это процесс и контексты 
социальных сетей могут меняться, они и не создаются пользователями 
самостоятельно в процессе каждой новой коммуникации. Скорее действия 
участников взаимодействия направлены на поддержание сложившегося 
контекста сети, а не на его постоянное конструирование. Именно поэтому 
для пользователей важно верно распознать смысл происходящего в сети 
и организовывать свою активность в соответствии с этим смыслом. Под-
черкнем, что в этом случае нас интересует повторяемость и регулярность 
в коммуникации на различных платформах.

На примере анализа пользовательского опыта молодых людей в трех 
социальных сетях — «ВКонтакте», Instagram, Telegram — выявлены и опи-
саны основные особенности каждой. Обнаруженные различия позволяют 
говорить об исследуемых социальных сетях как о разных фреймах, за-
дающих наиболее подходящие форматы коммуникации и типы размеща-
емого контента. Можно вести речь о о ключевых критериях, лежащих 
в основании воспринимаемых пользователями смысловых различий 
между социальными сетями. Среди них коммуникация, аудитория, контент 
и основные цели использования социальной сети.

Кроме того, в ходе исследования обнаружена интересная тенденция: 
значительный рост популярности сети Telegram. С одной стороны, одним 
из стимулов данных изменений служит блокировка Instagram в 2022 г. 
С другой стороны, среди информантов были и те, кто создал свои личные 
Telegram-каналы раньше. Это дает основания предполагать, что возрос-
шие интерес и внимание пользователей к Telegram продиктованы не 
только внешними социально-политическими трансформациями, но и со-
циальными изменениями интернет-реальности, выражающимися в пере-
ходе от публичности к приватности, от выверенности к спонтанности, 
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от искусственности к естественности, от стремления поддерживать 
слабые связи к укреплению сильных связей, от удержания внимания не-
знакомых других к поиску единомышленников, от предоставления ин-
формации о себе в общий доступ к безопасности, от работы на свой 
социальный статус и репутацию к стихийному нарративу «житейских 
историй». Сегодня у пользователей появляется запрос на приватное про-
странство в социальной сети. Перемещение аудитории в Telegram и ак-
тивное освоение его возможностей могут быть обусловлены спецификой 
ее фрейма, напоминающего общение в офлайн. В свою очередь, стрем-
ление сделать онлайн-взаимодействие похожим на таковое лицом к лицу 
отражает более широкий тренд поствиртуализации (Иванов 2020; Орех, 
Богомягкова 2019). Сегодня в условиях перенасыщения жизни виртуаль-
ными образами возрастает запрос на физическое присутствие, тактиль-
ность, «аналоговый опыт». При этом «поворот к реальности» «не ослаб-
ляет виртуальность, а ведет к социальной жизни в режиме дополненной 
реальности, в которой происходит взаимопроникновение разных соци-
альных реальностей и интегрируются физические и цифровые, мате-
риальные и символические, производственные и потребительские, част-
ные и публичные, модернистские и постмодернистские компоненты 
человеческого существования» (Иванов 2020: 51). Конечно, говорить об 
исчезновении границ между двумя коммуникативными ситуациями  — 
онлайн и офлайн  — не приходится, однако они становятся более про-
ницаемыми. 

Настоящее исследование обладает рядом ограничений. Во-первых, 
специфика качественной стратегии сбора и анализа эмпирического мате-
риала и небольшое количество информантов не позволяют делать обоб-
щающих выводов и однозначно экстраполировать полученные результаты 
на другие случаи. Тем не менее, вероятно, схожие рамки интерпретаций 
рассматриваемых социальных сетей и соответствующее поведение в них 
могут быть свойственны современному поколению русскоязычной город-
ской молодежи, которая активно использует различные интернет-ресурсы. 
Во-вторых, в качестве метода сбора данных использовались полуструкту-
рированные интервью, что стало не совсем традиционным приемом, 
в большей степени характерным для конструкционистской перспективы, 
а не для структуралистского понимания концепции фреймов. Как прави-
ло, для изучения фреймов применяется метод наблюдения. Тем не менее 
полагаем, что рефлексия информантов оказалась полезной для понимания 
различий между контекстами трех рассматриваемых сетей и выявления 
схожих паттернов поведения в каждой из них. Подчеркнем, что в отличие 
от таких культурно-сравнительных масштабных проектов, как Why 
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We Post (Miller, Costa, Haynes et al. 2016), также использующих метод ин-
тервью и стремящихся обнаружить вариативность пользовательского 
опыта и гибкость использования Интернета, в настоящем исследовании 
мы делали попытку обнаружить структурную организацию онлайн-про-
странства, создающую рамки для активности пользователей в Сети. Даже 
обращаясь к пользовательскому опыту, мы интересовались не уникальным 
и особенным, а регулярным и повторяющимся, обусловленным контекстом 
социальных сетей.

В целом результаты исследования вносят вклад в понимание особен-
ностей фреймирования онлайн-коммуникации и могут использоваться 
в дальнейших исследованиях Интернета. Кроме того, они могут приго-
диться при разработке маркетинговых программ и стратегий продвижения 
в рамках различных социальных сетей.

Литература/References
Архипова А.С., Радченко Д.А., Титков А.С., Козлова И.В., Югай Е.Ф., Бе-

лянин С.В., Гаврилова М.В. (2018) «Пересборка митинга»: Интернет в протесте 
и протест в интернете. Мониторинг общественного мнения: экономические 
и социальные перемены, 1: 12–35.

Arkhipova A.S., Radchenko D.A., Titkov A.S., Kozlova I.V., Yugaj E.F., Belyanin 
S.V., Gavrilova M.V. (2018) «Peresborka mitinga»: Internet v proteste i protest v in-
ternete [“Reassembling the Rally”: The Internet in Protest and Protest on the Inter-
net]. Monitoring obshhestvennogo mneniya: ekonomicheskie i socialnye peremeny 
[Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes], 1: 12–35 (in Rus-
sian).

Батыгин Г.С. (2002) Континуум фреймов: драматургический реализм 
Ирвинга Гофмана. Вестник РУДН. Серия Социология, 2: 5–24.

Batygin G.S. (2002) Kontinuum freymov: dramaturgicheskiy realizm Irvinga 
Gofmana. [The Frame Continuum: Erving Goffman’s Dramatic Realism]. Vestnik 
RUDN. Seriya Sotsiologiya [Bulletin of RUDN University. Series Sociology], 2: 5–24 
(in Russian).

Вахштайн B.C. (2011) Социология повседневности и теория фреймов. СПб.: 
Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Vakhshtayn V.S. (2011) Sotsiologiya povsednevnosti i teoriya freymov [Sociology 
of everyday life and theory of frames]. St. Petersburg: Izdatelstvo Evropejskogo 
universiteta v Sankt-Peterburge (in Russian).

Глухов А.П., Кужелева-Саган И.П., Булатова Т.А., Бычкова М.Н., Гужо-
ва И.В., Носова C.С., Окушова Г.А., Спичева Д.И. (2017) Социальные сети как 
инфраструктура межличностного общения цифрового поколения: транс-
формация фреймов коммуникации. Томск: Издательский Дом Томского гос-
университета.



192

ЖуРНАл сОцИОлОгИИ И сОцИАльНОй АНТРОПОлОгИИ 2024. Том xxVII. № 3

Богомягкова Е.С., Харманская Э.Ю.

Glukhov A.P., Kuzheleva-Sagan I.P., Bulatova T.A., Bychkova M.N., Guzhova 
I.V., Nosova S.S., Okushova G.A., Spicheva D.I. (2017) Socialnye seti kak infrastruk-
tura mezhlichnostnogo obshheniya cifrovogo pokoleniya: transformacija frejmov kom-
munikacii [Social networks as an infrastructure of interpersonal communication of 
the digital generation: transformation of communication frames]. Tomsk: Izdatelskij 
Dom Tomskogo gosudarstvennogo universiteta (in Russian).

Гофман И. (2003) Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опы-
та. М.: Институт социологии РАН.

Goffman E. (2003) Analiz freymov: esse ob organizatsii povsednevnogo opyta 
[Frame analysis]. Moscow: Institut sociologii RAN (in Russian).

Иванов Д.В. (2020) Дополненная современность: эффекты постглобали-
зации и поствиртуализации. Социологические исследования, 5: 44–55.

Ivanov D.V. (2020) Dopolnennaya sovremennost’: effekty postglobalizatsii 
i postvirtualizatsii [Augmented Modernity: Effects of Post-globalization and Post-
virtualization]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 5: 44–55 (in 
Russian). 

Колозариди П.В., Макушева М.О. (2018) Интернет как проблемное поле 
социальных наук. Мониторинг общественного мнения: экономические и со-
циальные перемены, 1: 1–11.

Kolozaridi P.V., Makusheva M.O. (2018) Internet kak problemnoe pole social-
nyh nauk [The Internet as a problematic field of social sciences]. Monitoring ob-
schestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i socialnye peremeny [Monitoring of Public 
Opinion: Economic and Social Changes], 1: 1–11 (in Russian).

Орех Е.А., Богомягкова Е.С. (2019) К пониманию «мимолетных» селфи: 
эволюция стратегий самопрезентации в социальных сетях. Социология науки 
и технологий, 10(4): 161–175.

Orekh E.A., Bogomyagkova E.S. (2019) K ponimaniyu «mimoletnykh» selfi: 
evolyuciya strategij samoprezentatsii v sotsialnykh setyakh [Towards understanding 
«fleeting» selfies: the evolution of self-presentation strategies in social networks]. 
Sotsiologiya nauki i tekhnologiy [Sociology of Science and Technology], 10(4): 
161–175 (in Russian).

Трегубова Н.Д. (2020) Транснациональный мигрант в интернете: теоре-
тические основания исследования транснационализма в режиме онлайн. 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 
2: 405–419.

Tregubova N.D. (2020) Transnacionalnyj migrant v internete: teoreticheskie 
osnovaniya issledovaniya transnacionalizma v rezhime onlayn [Transnational 
migrant on the Internet: theoretical foundations for studying transnationalism 
online]. Monitoring obschestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i socialnye peremeny 
[Monito яring of Public Opinion: Economic and Social Changes], 2: 405–419 (in 
Russian).

Филиппов А.Ф. (2008) Социология пространства. СПб.: Владимир Даль.



193

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Социальные сети как фреймы: анализ пользовательского опыта

Filippov A. F. (2008) Sotsiologiya prostranstva [Sociology of space]. St. Peters-
burg: Vladimir Dal’ (in Russian).

Фролова А.С. (2013) Сетевое общество и теория фреймов: социально-
философское осмысление. Вестник РАЕН, 13(3): 61–63.

Frolova A.S. (2013) Setevoe obshhestvo i teoriya frejmov: socialno-filosofskoe 
osmyslenie [Network society and frame theory: socio-philosophical understanding]. 
Vestnik RAEN [Bulletin of the Russian Academy of Natural Sciences], 13(3): 61–63 
(in Russian).

Chayko M. (1993) What is Real in the Age of Virtual Reality? «Retraining» 
Frame Analysis for a Technological World. Symbolic Interaction, 16(2): 171–181.

Floridi L. (2014) The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human 
Reality. New York: The United States of America Oxford University Press Madison 
Avenue.

Gershon I. (2010) The Breakup 2.0. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Goffman Е. (1974) Frame analysis: An essay in the organization of experience. 

New York: Harper & Row. 
Madianou M., Miller D. (2012) Polymedia: Towards a new theory of digital 

media in interpersonal communication. International Journal of Cultural Studies, 
16(2): 169–187.

Markham A.N. (2003) Metaphors reflecting and shaping the reality of the In-
ternet: Tool, place, way of being. In: International Association of Internet Researchers. 
Toronto, Canada: 16–19.

McLuhan M. (1994) Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge; 
London: MIT Press. 

Miller D., Costa E., Haynes N. et al. (2016) How the World Changed Social 
Media. London: UCL Press. 

Rheingold H. (1993) The Virtual Community: Homesteading on the Electronic 
Frontier. New York: Harper Perennial.

Источники

Аудитория Telegram (2023) Mediascope [https://mediascope.net/news/1601603] 
(дата обращения: 24.11.2023).

Жизнь онлайн: потребление, пользование, развлечения (2020) ВЦИОМ 
[https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhizn-onlain-potreblenie-
polzovanie-razvlechenija ] (дата обращения: 10.05.2023).

Пользование Интернетом (2023) ВЦИОМ [https://wciom.ru/ratings/
polzovanie-internetom?ysclid=liozb3hsg6158105877] (дата обращения: 
10.10.2023).

Российская аудитория социальных сетей и мессенджеров: изменения на 
фоне спецоперации. (2022) ВЦИОМ [https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/rossiiskaja-auditorija-socialnykh-setei-i-messendzherov-
izmenenija-na-fone-specoperacii] (дата обращения: 10.05.2023).



194

ЖуРНАл сОцИОлОгИИ И сОцИАльНОй АНТРОПОлОгИИ 2024. Том xxVII. № 3

Богомягкова Е.С., Харманская Э.Ю.

Социальные сети и мессенджеры: вовлеченность и предпочтения (2023) 
ВЦИОМ [https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnye-seti-
i-messendzhery-vovlechennost-i-predpochtenija] (дата обращения 18.11.2023).

Список информантов
Информант 1 — 22 г., М.
Информант 2 — 21 г., Ж. 
Информант 3 — 20 л., Ж.
Информант 4 — 23 г., Ж.
Информант 5 — 26 л., Ж.
Информант 6 — 24 г., М.
Информант 7 — 22 г., Ж.
Информант 8 — 21 г., Ж.
Информант 9 — 19 л., Ж.
Информант 10 — 28 л., Ж.
Информант 11 — 22 г., М.

SOCIAL NETwORKS AS FRAmES:  
USER EXPERIENCE ANALYSIS

Elena Bogomyagkova (e.bogomyagkova@spbu.ru), 
Elina Kharmanskaya

Saint Petersburg State University, 
Saint Petersburg, Russia

Citation: Bogomyagkova E., Kharmanskaya E. (2024) Sotsial’nyye seti kak freymy: analiz 
pol’zovatel’skogo opyta [Social networks as frames: user experience analysis]. Zhurnal 
sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 
27(3): 168–195 (in Russian). https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.3.6. EDN: HWJTVS

Abstract. The article contains the results of an empirical study conducted in 2023 by the 
semi-structured interview method (N=11) and aimed at identifying differences in the 
use of social media platforms by modern young people. While the main discussions are 
around the differences between online and offline communications, the variability of 
user experience on various Internet resources often escapes the attention of researchers. 
In this article, based on the results of empirical study and the concept of frames by 
E.  Goffman social media platforms  were considered as specific contexts that create 
boundaries, as well as possible, acceptable, desirable behavior of users in them. As a result 
of the data analysis, differences in the users’ appeal to three social media — VKontakte, 
Telegram and Instagram were described. Analytical categories were identified  — the 
main criteria that underlie the differences perceived by users  — communication, 
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audience, content, and the main goals of using the social network. The interpretation of 
the growing popularity of Telegram in the context of trends of social change is given. 
The Telegram frame makes communication in this platform similar to face-to-face 
interpersonal interaction, which reflects the growing demand for privacy on the Internet 
and corresponds to the trend of post-virtualization. Thus, social media platforms  may 
be considered to be different situations of interaction, the meaning of what is happening 
in which is recognized by users, and further activity is organized in accordance with this 
meaning.
Keywords: social media, communication, online interaction, frames, the concept of 
frames, E. Goffman, interview.
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Цитирование: Попов Д.с., григорьева Е.А., Шестакова Д.А. (2024) Факторы устойчи-
вости профессии учителя в период трансформаций на фоне пандемии COVID-19. 
Журнал социологии и социальной антропологии, 27(3): 196–215. 
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Аннотация. Профессия школьного учителя, укорененная в российской действи-
тельности, демонстрирует кризисные черты на протяжении постсоветских деся-
тилетий. В отечественной литературе среди прочего отмечены проблемы воспро-
изводства и старения корпуса учителей, невысокая компетентность, малая 
экономическая отдача от труда, снижающийся профессиональный престиж. Од-
нако на фоне этого мы наблюдаем относительную устойчивость профессии, что 
позволяет говорить о существовании факторов, дающих возможность преодоле-
вать кризисные явления как на индивидуальном, так и на институциональном 
уровне. Эти факторы нуждаются в отдельном изучении и экспликации. Значи-
тельным вызовом для школы и профессии учителя стала эпидемия COVID-19. 
Проведенное исследование сфокусировано на том, как изменяется этос профессии 
российского школьного учителя на фоне пандемии, в чем состоят параметры и осо-
бенности этого изменения и институциональной устойчивости профессии. Авто-
ры статьи обращаются к многолетней серии интервью с учителями, проведенной 
в период так называемого кризисного обучения, в годы распространения корона-
вируса. Показано, что старое ценностно-этическое ядро учительской профессии 
в России, восходящее к идеям Просвещения и обеспечившее устойчивость про-
фессии в годы транзита от советского к постсоветскому обществу, оказалось в со-
стоянии видимой эрозии. Учителя, особенно представители молодых поколений, 
социализированные в постсоветской реальности, вынуждены искать новые про-
фессиональные ориентиры и новые параметры профессионального этоса. От 
успешности или неуспешности этого поиска зависит устойчивость современной 

1 Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Новые социальные неравенства в эпоху цифровизации» (грант № 21-18-
00489).
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профессии учителя, в том числе эффективность ее воспроизводства. Ставшие 
доступными в годы пандемии онлайн-ресурсы «цифровой школы», новые форма-
ты удаленного преподавания и контроля, новые модели взаимодействия с учени-
ками, их родителями и методистами — вот ключевые социальные и технологиче-
ские изменения, формирующие контуры нового профессионального этоса.
Ключевые слова: профессия учителя, этос учительской профессии, социология 
жизненного пути, устойчивость профессии, цифровизация, цифровая трансфор-
мация школы.

Введение
Пандемия COVID-19 стала вызовом, породившим изменения в тра-

диционно консервативном институте школы на фоне резкой технологи-
ческой модернизации учебного процесса. В России она вскрыла и актуа-
лизировала давнюю проблему трансформации профессии учителя. 
Процесс цифровизации школы фактически был запущен с начала теку-
щего века, однако в нашей стране он имел крайне медленный, точечный 
и фрагментарный характер (Попов, Стрельникова, Григорьева 2022: 28). 
С появлением коронавируса и «удаленки» ситуация кардинально поменя-
лась. Учитель оказался в пограничной, переходной ситуации, которая 
спровоцировала переоценку его собственной роли и профессиональной 
идентичности.

Существует множество возможностей и ракурсов для оценки устой-
чивости профессии, укорененной (embedded) в определенном социально-
историческом контексте. Так, речь может идти о ресурсах учительской 
профессии, экономической отдаче от профессиональной деятельности, об 
эффективности или неэффективности воспроизводства корпуса учителей, 
наконец о методиках профессиональной работы и ее конечном результате, 
измеряемом через показатели компетентности учеников (как это делается, 
например, в проектах TIMMS, PIRLS, PISA). При наличии всех этих ракур-
сов и возможностей, отметим, что в своем классическом определении, 
восходящем к социологии Э. Дюркгейма (Durkheim 1958) и Т. Парсонса 
(Парсонс 1998), профессия, наряду с комплексом знаний и технологий, 
обладает особым ядром, имеющим ценностно-нормативный и моральный 
характер. Наличие этого ядра определяет профессиональную устойчивость, 
гарантирует воспроизводство профессии, обеспечивает идентичность, 
позволяющую отличить профессию от других видов деятельности. В статье 
мы обозначаем это ядро посредством термина «этос профессии».

В статье рассматривается опыт учителей, столкнувшихся с масштаб-
ными преобразованиями в профессиональной сфере, вызванными эпи-
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демией COVID-19, однако сохранивших себя в профессии. Факторы 
устойчивости профессии, связанные с ее ценностно-этическим ядром, 
вплетены в учительскую рутинную повседневность, поэтому мы обраща-
емся к качественной исследовательской традиции для их поиска и иден-
тификации. Отметим, что взгляды учителей формируются в связи с исто-
рическим контекстом и событиями их жизни. Необходимость такого 
ракурса очевидна для понимания разнообразия, внутренней неоднород-
ности и сложности профессии. Основным источником данных стали 
результаты длительного многолетнего качественного наблюдения, реали-
зованного группой исследователей в период наиболее острого распростра-
нения пандемии COVID-19.

Главной задачей статьи стали понимание и экспликация изменения 
«этического ядра» учительской профессии, происходившего на фоне пан-
демии COVID-19. Устойчивость профессии анализируется в традиции 
социологии жизненного пути (life-course sociology). Поколения учителей, 
входившие в профессию в разных социально-экономических и техноло-
гических условиях, различно воспринимают кризис и реагируют на него. 
В фокусе исследования  — вопросы изменчивости и устойчивости про-
фессии школьного учителя, взглядов учителей на преподавание, этос 
учительской профессии. Эти вопросы были актуализированы и рефлек-
сивно проявлены в годы пандемии и «кризисного обучения». Поиск меж-
поколенческого транзита призван обозначить новые профессиональные 
ориентиры и критерии профессиональной устойчивости.

 Профессия школьного учителя. Обзор литературы
Кризисные явления существенным образом влияют на трансформа-

цию профессий и изменение карьерных траекторий людей. Пандемия 
COVID-19 смоделировала условия глобального социального, политиче-
ского и экономического эксперимента, который затронул личную и тру-
довую жизнь, баланс работы и отдыха, мировоззрение и повседневные 
практики каждого жителя планеты, в том числе учителей (Абрамов Быков 
2021: 9). В отечественной литературе выделены и описаны факторы, свя-
занные с переживанием психологического стресса у учителей во время 
пандемии: нагрузка, личное и рабочее время, поддержка школы и другие 
(Петракова и др. 2021: 108). Однако изменения школы и профессии учи-
теля в условиях COVID-19 могут быть рассмотрены не только в личност-
ной, психологической, но и в институциональной логике.

На фоне пандемии появились исследования, посвященные профессии 
учителя, которые демонстрируют различные аспекты влияния пандемии 
на профессиональные аспекты деятельности. Так, в исследованиях затра-
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гиваются вопросы результативности образовательного процесса в кри-
зисных условиях (Оборин 2020: 159), бюрократизации образовательного 
процесса, вызванного пандемией (Абрамов и др. 2021: 138), рассматрива-
ются цифровые аспекты социального неравенства, обострившиеся в про-
цессе перехода к онлайн-обучению (Бекова, Терентьев, Малошонок 2021: 
82). Учителя столкнулись с проблемой «кризисной цифровизации» — тех-
нологического обновления учебного процесса (Попов, Стрельникова, 
Григорьева 2023: 62). Педагоги были вынуждены перейти к онлайн-обу-
чению, адаптировать уроки для онлайн-формата, научиться эффективно 
управлять учебным процессом, не находясь физически с учениками, 
поддерживать учеников в период стресса и эффективно коммуницировать 
с родителями.

Переход на интернет-технологии в образовательном процессе, необ-
ходимость осваивать различные онлайн-платформы, расширение функ-
циональных обязанностей за счет программных алгоритмов, фрустрация 
относительно долгосрочной перспективы развития в профессии на фоне 
неудовлетворенности оплатой труда создали угрозу для устойчивости 
профессии учителя в кризисной ситуации пандемии (Akkermans, Richard-
son, Kraimer 2020: 121). Однако вопреки всему учительская профессия 
демонстрирует заметную устойчивость и адаптационную способность.

Устойчивость профессии традиционно оценивается в динамической 
взаимосвязи между индивидуальными и институциональными фактора-
ми. Профессия учителя связана с напряженным процессом, требующих 
значительных эмоциональных и когнитивных усилий (Beltman, Mansfield, 
Price 2011: 202). Исследования, проведенные в ряде экономически раз-
витых стран, демонстрируют вариативность факторов формирования 
устойчивости. Так, исследование 160 австралийских учителей начальных 
и средних школ, проработавших в профессии до десяти лет, продемон-
стрировало, что что в центре карьерной устойчивости педагогов (способ-
ствующей и устойчивости профессии) находится удовлетворенность ра-
ботой и общая жизнестойкость (Arnup, Bowles 2016: 231). Показано, что 
фактором устойчивости является соответствие работы потребностям, 
ценностям и ожиданиям человека. Кроме того, на удовлетворенность 
работой влияют и внешние причины, в том числе материальные. Речь идет 
об условиях труда, размере заработной платы, удовлетворительном взаи-
модействии с учениками, позитивных отношениях в образовательном 
коллективе. Низкая удовлетворенность работой — надежный предиктор 
намерения и перспективы оставить профессию.

Весьма похожие результаты показывают исследования в Великобри-
тании (Gu, Day 2013: 27). Опрос 300 учителей разного возраста и на разных 



200

ЖуРНАл сОцИОлОгИИ И сОцИАльНОй АНТРОПОлОгИИ 2024. Том xxVII. № 3

Попов Д.С., Григорьева Е.А., Шестакова Д.А.

этапах их профессиональных карьер, реализованный в лонгитюдном ре-
жиме на протяжении трех лет подряд, показал, что карьерная устойчи-
вость связана как с личными обстоятельствами, так и с организационны-
ми факторами. Ощущение определенности и устойчивости, надежности 
своей позиции воспринималось учителями как необходимое условие для 
поддержания способности преподавать. Позитивно на формирование 
устойчивости влиял школьный климат и отношения между учителями 
и учениками.

Оба исследования опираются на давнюю традицию исследований ка-
рьерной устойчивости (резильентности), корни которой лежат в психоло-
гии развития Ж. Пиаже, А. Бандуры, Л.С. Выготского. В последние годы 
эта традиция получила дополнительный импульс благодаря появлению 
культурно-исторической теории деятельности (cultural-historical activity 
theory, CHAT) (Pettersson 2021: 192). В центре этой традиции лежит идея 
развития личности, находящейся в определенном социально-культурном 
контексте, поэтому модель карьеры строится как стратегии личностного 
развития. В исследованиях, осуществленных в данной традиции, устойчи-
вость индивидуальной профессиональной карьеры (career resilience) весь-
ма косвенно связана с устойчивостью профессии (sustainability of profession) 
либо не связана с ней вообще. В некотором смысле устойчивость профес-
сии или устойчивость человека в профессии может даже противоречить 
логике устойчивости карьеры. Однако нас, как социологов, в первую оче-
редь интересует устойчивость профессии как структуры.

Профессия локализована и укоренена в историческом и культурном 
процессе, а ее морально-этическое ядро оказывается зависимым от этой 
укорененности. В профессии соприсутствуют представители разных по-
колений, в разных условиях воспитанные и вышедшие на рынок труда. 
В условиях высокой скорости социально-культурной динамики, истори-
ческих и культурных перемен, характерных и для российского общества 
конца XX  — начала XXI в., оправданно предположить значительную 
дифференциацию поколений, пришедших в профессию учителя и социа-
лизированных в ней. В том числе это касается основного комплекса мо-
рально-этических норм. Поэтому можно говорить о разности типических 
моделей действия и профессиональной адаптации в кризисных условиях 
для разных поколений.

Поиск и понимание поколенческих сдвигов в европейской социоло-
гической практике связано с традицией социологии жизненного пути 
(life-course sociology). Один из ее современных представителей Карл Маейр 
(Mayer 2003: 472) обращает внимание на идею этапности человеческой 
жизни, предложенную в психологии развития. При этом он предприни-
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мает попытку социологизировать эту идею, перенося фокус внимания 
с человеческой жизни на социальные структуры, динамика которых свя-
зана в том числе с поколенческими различиями. Понятие «жизненный 
путь» получает расширенную интерпретацию за счет перенесения основ-
ного внимания на общество и его институциональные элементы. Как 
институциональный уровень профессии, так и личный уровень учителя 
и его карьеры оказывается взаимосвязан в описанной логике психологии 
развития и социологии жизненного пути.

Исследование сосредоточено на изменении «этического ядра» про-
фессии учителя. Мы исходим из того, что изменение этоса профессии 
связано в том числе с растянувшимся ввиду консервативности школы как 
института переходом от советской школы к постсоветской, однако серьез-
ный импульс этому процессу придала пандемия COVID-19 и «кризисная 
цифровизация» школы, происходившая в период пандемии. Вопросы 
изменчивости и устойчивости профессии школьного учителя, взглядов 
учителей на преподавание, этос учительской профессии актуализированы 
и рефлексивно проявлены в годы пандемии и «кризисного обучения». 
Поиск межпоколенческого транзита призван обозначить новые профес-
сиональные ориентиры и критерии профессиональной устойчивости.

Используемое нами разделение на «советское» и «постсоветское» по-
коление учителей весьма условно, особенно когда речь идет о качествен-
ных, а не о количественных данных. Принадлежность к этим поколениям 
определяется в том числе социализацией в разных культурных контекстах. 
Иными словами, поколения учителей, входившие в профессию в разных 
социально-экономических и технологических условиях, различно вос-
принимают кризис и реагируют на него. Устойчивость профессии, опи-
рающаяся на ее ценностно-этическое ядро, определяется и проявляется 
в рутинной повседневности учителей, поэтому мы обращаемся к каче-
ственной исследовательской традиции. Основным источником данных 
стали результаты длительного многолетнего качественного наблюдения, 
реализованного группой исследователей в период наиболее острого рас-
пространения пандемии COVID-19.

данные и метод
Статья содержит выводы, сформулированные на основе анализа ма-

териалов реализованного авторами исследовательского проекта, посвя-
щенного изучению особенностей внедрения цифровых практик в отече-
ственное школьное образование глазами школьных учителей. Сбор 
качественных данных в формате полуструктурированных интервью 
осуществлялся в течение 2021–2022 гг., а информантами выступили учи-
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теля столичных и региональных школ. В рамках исследования было про-
ведено 28 интервью с учителями 5–11 классов, имеющими среднее спе-
циальное или высшее образование, в возрасте от 23 до 60 лет. Рекрут 
информантов проводился методом «снежного кома» с несколькими точ-
ками входа. Структурирование выборки качественного исследования 
отражает гетерогенность объекта и происходило по следующим основа-
ниям:

1)  регион —17 учителей из московских школ и 11 — из региональных;
2)  тип школы — 21 учитель из массовых школ и 7 — из элитных;
3)  возрастная группа — 13 учителей в возрасте до 30 лет, 7 — в воз-

расте 31–40 лет, 8 — в возрасте от 41 года и старше;
4)  пол — 15 учителей — женщины и 13 учителей — мужчины.
Кроме того, в выборку были включены учителя, преподающие разные 

дисциплины и имеющие различный стаж работы в школе. Гайд полуфор-
мализованного интервью включал в себя блоки вопросов, посвященные 
опыту преподавания в целом и с использованием цифровых технологий, 
преимуществам и недостаткам цифровизации различных аспектов школь-
ного образования, опыту преподавания во время пандемии и основным 
проблемам, с которыми столкнулись в этот период учителя. Также в гай-
де содержались вопросы об отношении к профессии и трансформации 
роли учителя в современной России, позволяющие делать выводы отно-
сительно устойчивости профессии учитель. Данные были собраны в рам-
ках телефонного интервью, а также с использованием Zoom и Skype, 
транскрибированы и анонимизированы для последующего тематического 
анализа.

 Результаты
Учительская профессия в России находилась под серьезным давлени-

ем в годы транзита от советской к постсоветской экономической модели 
(Хагуров, Остапенко 2014; Парабучев 2005). Составляющими этого дав-
ления стали низкая оплата труда, а также падение престижа профессии, 
которое, как показали в том числе наши интервью, тяжело переживается 
учителями из последнего советского поколения, по-прежнему сохраняю-
щего свои профессиональные позиции в современной школе. Тем не менее 
постсоветская школа показывает неплохие результаты, что подтвержда-
ется международными количественными замерами (Кузьминов, Фрумин, 
Захаров 2011). В этом отношении можно говорить о доступной для на-
блюдения эмпирически «осязаемой» устойчивости не только индивиду-
альных карьер учителей (career resilience), но и профессии (sustainability 
of profession) в целом.
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Мы предполагаем, что важной частью этой устойчивости является 
этос профессии, комплекс моральных нравственных представлений о про-
фессиональной деятельности. Этот комплекс формировался и существовал 
в досоветское и с определенными изменениями в советское время, делая 
возможным преодоление кризисных периодов, наиболее острым из кото-
рых оказался постсоветский транзит. Однако в условиях кризисной циф-
ровизации старый профессиональный этос оказывается под серьезным 
давлением и стоит перед необходимостью обновления. Поэтому основной 
вопрос, который будет рассмотрен в данном разделе,  — в чем состоит 
этическое ядро профессии, обеспечивающее ее устойчивость, и как оно 
может изменяться с течением времени в новых исторических условиях.

В серии интервью в первую очередь мы уделяем внимание предста-
вителям старшего «советского» поколения учителей и нового молодого 
поколения, получившего образование и вышедшего на рынок труда в ус-
ловиях постсоветской России. Такой ракурс позволяет отследить смещение 
в оценках профессии и собственной профессиональной деятельности 
и выявить основания для устойчивости как в условиях растянутого пере-
хода от «советской» к «постсоветской» школе, так и на более коротком 
промежутке — в период кризиса, вызванного пандемией. Эти материалы 
дополнены несколькими интервью представителей «промежуточного» 
поколения, заставших советский строй на ученической скамье.

Ситуация пандемии создала отличные условия для социологического 
наблюдения. В нормальных, внекризисных, условиях можно выстроить 
эффективную систему преподавания как опосредованную компьютерны-
ми системами, так и без их использования. Ранний опыт компьютеризации 
школьного образования в странах Северной Европы показал скорее от-
рицательный результат в виде отсутствия прироста знаний на фоне вы-
соких капиталовложений в компьютерное оборудование и переподготов-
ку учителей (Biagi, Loi 2013; Agasisti, Gil-Izquierdo, Won Han 2020), 
поэтому цифровизация сама по себе не гарантирует повышение отдачи 
от образования. Таким образом, «доцифровая» школа могла бы существо-
вать и показывать удовлетворительные результаты достаточно долго. 
Однако в условиях пандемии произошло вынужденное изменение учеб-
ного процесса, было введено опосредованное компьютерными системами 
удаленное обучение, что в конечном итоге привело не только к необходи-
мости изменения профессиональных практик, но и дало основания для 
рефлексивной самооценки профессии учителя с установкой новых значи-
мых ориентиров профессии.

Советское поколение учителей было носителем устойчивой традиции, 
восходящей к идеям Просвещения и «интеллигентской религии» (по опре-
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делению Н.А. Бердяева) (Бердяев 1909). Уже в постсоветское время в со-
циологической литературе было предложено детальное описание состав-
ляющих этой «интеллигентской религии», долгое время определявшей 
устойчивость российского учительского корпуса (Покровский 1999; Гудков, 
Дубин 2009). Среди этих ориентиров выделим гипертрофирование духов-
но-нравственных аспектов жизни (некрасиво иметь больше, чем того 
требуют профессиональные занятия и духовные интересы), неприятие 
внешних социальных условий и требование жесткой профессиональной 
автономии. Последнее связано с идеей особого положения учителя над 
учеником и его родителями, с требованием жесткой субординации и по-
стоянного контроля, принимающего ритуализированные формы в рамках 
классной системы и требующего соприсутствия учителя и его ученика. 
Эта профессиональная форма была инкапсулирована в советской и пост-
советской школе и связана с так называемой педагогикой направленного 
обучения, когда педагог имеет четкое и ясное представление о том, что 
желательно, а что нежелательно для обучающегося.

 
А сейчас смотрю на молодых [учителей], такое ощущение, что 

они как будто уже сюда деньги приходят зарабатывать. Для нас 
раньше учитель — это все-таки было божество (Инт. 7, жен., 37 лет, 
регион, стаж преподавания 13 лет).

 
У нас лет десять пропагандировался метод уровневой дифферен-

циации. Все прекрасно понимали, что он… Ну, это временно всё. Вот 
кто это придумал, тот уйдет с поста и всё закончится. Сейчас у нас 
ФГОСы. Ну, ФГОСы, ну, ладно. Переживём и ФГОСы тоже. Но препо-
даю я ровно так же, как и много лет назад, потому что детям нужны 
знания (Инт. 18, жен., 56 лет, регион, стаж работы 34 года).
 

Удовольствие получаешь тогда, когда видишь результат, когда из 
девианта получается человек (Инт. 3, жен., 60 лет, Москва, стаж пре-
подавания более 30 лет).
 
Эта морально-этическая парадигма на протяжении последних деся-

тилетий подвергается эрозии, что связано и с общими социально-поли-
тическими изменениями в стране, и с попытками сделать учебный процесс 
более бюрократически контролируемым и технологичным. Материалы 
интервью позволяют констатировать проблему, связанную с падением 
престижа профессии учителя. Низкая заработная плата и сложные усло-
вия труда демотивируют молодых специалистов выбирать для своей 
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дальнейшей профессиональной траектории педагогическую деятельность 
в школе (Воробьева 2014). Восприятие профессии в общественном со-
знании серьезным образом изменилось с советских времен, равно как 
и отношение учеников и родителей к труду учителя. О наличии такого 
изменения заявляет так или иначе большинство опрошенных, однако 
наиболее остро — учителя региональных школ в возрасте от 41 года:

 
Профессия учителя последние, скажу сейчас сколько, лет десять… 

Об учителей стали вытирать ноги. <…> К нам приходят молодые, 
работают годик, получили зарплату семнадцать-восемнадцать ты-
сяч, посмотрели, повернулись и ушли. А плюс еще и давят на него, плюс 
ещё и орут на него, плюс ещё и то, и родители (Инт. 18, жен., 56 лет, 
регион, стаж работы 34 года).

 
Вот мы обычно говорим детям: «Если не будешь учиться — будешь 

работать уборщицей». Вот так она (мама ученика) при мне своему 
ребенку сказала: «Если ты не будешь учиться, кем ты сможешь стать? 
Только учителем» (Инт. 18, жен., 56 лет, регион, стаж работы 34 года).
 
Цифровизация школьного обучения становится одним из весомых 

факторов этого изменения. Ее «шоковая» реализация в годы COVID лишь 
усилила, катализировала эффект. Результатом экстренной цифровизации 
стали социальные изменения. Так, она привела к частичному сбою сло-
жившейся профессиональной иерархии и модели передачи опыта. Опыт-
ный учитель старшего поколения в новых условиях не может покрови-
тельствовать более молодым, роли представителей старшего и молодого 
поколений в значительной степени изменились как ввиду неодинаковой 
компетентности в области IT-технологий, так и ввиду разного отношения 
к учебному процессу.

 
У нас учителя уже такие, ну, как бы, возрастные. То они, в основ-

ном, просто там видео, например, искали, потом скидывали его, ну, 
детям на дистанционное обучение. Если смотрели, то потом им за-
дание какое-нибудь отправляли. Ну, то есть в зуме у нас мало кто [из 
старших учителей] уроки проводил (Инт. 7, жен., 37 лет, регион, стаж 
преподавания 13 лет).

 
Мы начинали в семь часов утра, я садилась за компьютер и вста-

вала в час-два ночи. Ну, мы просто мечтали скорее закончить дис-
танционку, чтобы выйти на очное обучение, потому что это было 
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невозможно. Хотя по большому счету ну, такое дистанционное обу-
чение должно было как бы облегчить работу нам. Молодым это, ко-
нечно, дается проще. У нас много молодых в школе. Но есть еще и люди, 
которым уже семьдесят, но они работают. Очень хорошие учителя, 
очень достойные учителя. Они учатся, куда деваться-то? Хоть им 
это тяжело дается, согласитесь, ну, семидесятилетнему человеку это 
тяжело дается, но учатся (Инт. 18, жен., 56 лет, регион, стаж работы 
34 года).
 
В период пандемии на фоне столкновения учителей с большим коли-

чеством новых профессиональных вызовов, среди которых и вынужденный 
переход образовательного процесса в дистанционный формат, обострилась 
проблема падения престижа учителя. Под вопросом оказывается позиция 
учителя как единственного интерпретатора и источника информации, 
важная для описанного выше «советского» профессионального этоса. Одно 
из наиболее заметных и болезненно воспринимаемых ее проявлений за-
ключается во введении дистанционного формата обучения («дистант», 
«удаленка» на сленге учителей), которое стало причиной стресса для мно-
гих учителей (Петракова, Канонир, Куликова 2021). Этот формат значимо 
изменяет модели контроля учителя за работой ученика, фактически речь 
идет о частичном уходе от привычной для учеников и учителей классной 
системы с ее соприсутствием и отработанными техниками контроля. Циф-
ровизация воспринимается как упрощение и серьезная проблема при ра-
боте с низкомотивированными/слабыми учениками.

 
С точки зрения вот психологического я бы не хотела такое по-

вторять. Всё-таки контакт с детьми он должен быть вот более 
такой плотный, нежели вот визуальный через экран (Инт. 21, жен., 
52 года, регион, стаж преподавания 25 лет).
 
Дистанционка — это, конечно, не обучение. Да, в экстренной ситуа-

ции можно, но чтобы заменить, допустим, да, чтобы заменить обучение 
на дистанционное, это, конечно, не то. Потому что есть мотивирован-
ные дети, а их не так много, которые действительно понимают, что это 
им нужно, они будут заниматься. А остальная масса, она не мотивиро-
вана и привлекать (неразборчиво) это будет не обучение, а так, показа-
тельные выступления. Я дополнительные занятия провожу в зуме, они 
с удовольствием всё это (принимают). Я приспособила всё это, и доски 
и всякие приспособления, то есть мы научились этому, и это, конечно, 
большой плюс (Инт. 18, жен., 56 лет, регион, стаж работы 34 года).
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В условиях цифровой школы меняется представление о том, каковы 
границы профессиональной автономии учителя. Урок может быть записан 
и становится «прозрачным» как для родителей учеников, так и для кон-
тролирующих учебный процесс методистов и чиновников. Изменение 
этих границ и формирования нового онлайн-соприсутствия оказываются 
достаточно болезненным опытом как для представителей «советского» 
поколения учителей, так и для молодого поколения.

 
Я знаю, коллегу, у которого возник конфликт с родителем, который 

тоже был учителем. Коллега — учитель математики. Учитель ма-
тематики, у него каждый урок превратился в экзамен. [К уроку] 
подключался родитель, который все там писал какие-то жалобы. 
В итоге выяснялось, насколько методически обоснованы эти жалобы, 
насколько не обоснованы. Стал подключаться главный методист по 
математике от школы и кто-нибудь из администрации. <…> Не дай 
бог, ты, там, повысишь голос, так, как ты обычно повышаешь на 
уроках, что уже нормально. Я уже не говорю о том, что каждый из 
нас допускает какое-то количество, там, минут непрофессиональ-
ного  поведения (Инт. 9, муж., 29 лет, Москва, стаж преподавания 
около 7 лет).
 
Проявляются новые ориентиры, оставляющие возможность эффек-

тивной работы учителя и школы. На смену просветительской миссии, 
жесткой автономии и иерархичности приходят профессиональная и тех-
нологическая лабильность, адаптивность, становящиеся характеристика-
ми молодого поколения учителей. Эта лабильность обеспечивает устой-
чивость школы и профессии в эпоху кризисного обучения. Ранее об этом 
заявлял ряд зарубежных исследователей (Collie, Martin 2016; Parsons et al. 
2011; Collie et al. 2020), теперь мы можем зафиксировать данную тенденцию 
в отечественной школе:

Главное-знания, главное — экспертность. Главное — то, что че-
ловек представляет собой, как личность и как эксперт. То есть не-
важно есть ли у него там двадцать лет опыта, возможно, во-первых. 
Ну и, в-третьих, наверное, гибкость. Да, гибкость, возможность ра-
ботать в различных форматах (Инт. 2, жен., 27 лет, Москва, стаж 
преподавания 3 года).

 
Слабый учитель, а учитель, который имеет только, видит толь-

ко одну сторону, видит который одну траекторию, вследствие вот 
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этих современных изменений, он будет ломаться. И это достаточно 
неприятное зрелище, потому что я видела таких учителей. Это до-
статочно сложно. Ну, потому что он не может приспособиться 
к новой окружающей среде (Инт. 20, жен., 23 года, регион, стаж пре-
подавания 2,5 года).
 
Новая устойчивость профессии формируется за счет как изменения 

(порой вынужденного) работы старого поколения, так и притока молодых 
учителей, социализированных в современной действительности. Новое 
ценностное и морально-этическое основание профессии позволяет фор-
мировать ее в новом ключе с высокой толерантностью к изменениям. 
Молодое поколение учителей склонно рассматривать пережитый техно-
стресс как полезную «встряску», а перенос учебного процесса в онлайн-
формат — как точку своего профессионального роста. Этот взгляд раз-
деляют и некоторые учителя более старшего возраста:

 
Благодаря пандемии положительные моменты были. Многому на-

учились учителя, во всяком случае я. Я о себе. Но я думаю, что многие 
тоже, потому что с техникой уже общаешься, ну, на «ты», не так, 
как раньше. Приходится, пришлось учиться (Инт. 4, жен., 53 года, 
регион, стаж преподавания 31 год).
 
Происходит и изменение положения учителя в учебном процессе, а так-

же по отношению к ученикам и родителям учеников. Новый формат со-
присутствия вынуждает учителей искать общий язык и менять традици-
онную иерархичность. Роль молодого учителя смягчена и читается как 
позиция «старшего товарища», направляющего и структурирующего об-
разовательный процесс.

 
Мы со старшеклассниками на основе мультиков «Смешарики» как 

раз-таки изучали там правовые основы. Дистант показал, что дети 
цифрового поколения и нужно вот эту клиповую память, как бы это 
страшно не звучало, всё равно принимать к сведению (Инт. 20, жен., 
23 года, регион, стаж преподавания 2,5 года).
 

Сейчас мы можем с детьми на одном языке говорить. Например, 
я там тоже в «Инстаграме» рилсы если снимаю, дети ко мне подбе-
гают. Я им хоть… хоть с ними могу разговор поддержать. А, конечно 
же, по себе могу сказать, как ученица была, тяжело говорить с людь-
ми, которое не понимают тебя, фыркают на твоё понимание совре-
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менности. Это трудно. Сейчас учителя могут с детьми поговорить 
о чем-то общем (Инт. 5, жен., 23 года, регион, стаж преподавания 
4 года).
 

Переход плавно от того, что учитель должен говорить не очень 
много… Да, мы с вами знаем, что всё-таки большую часть на уроке, 
большую часть времени должны говорить и работать дети, да, а не 
педагоги. Вот этот вот переход, который, кстати, произошел… в по-
следние лет десять. Когда еще я учился в школе, такого не было. <…> 
Эти изменения, мне кажется, они на пользу идут, потому что ребята 
больше вовлечены в процесс и им нравится, что они участвуют, вза-
имодействуют, и это повышает интерес самого урока и самих детей 
(Инт. 10, муж., 26 лет, Москва, стаж преподавания 3 года).
 
Отмечаемая лабильность в условиях вынужденных кризисных изме-

нений в период COVID-19 характерна как для молодых, так и для старших 
учителей. В этом отношении следует говорить о новых параметрах про-
фессиональной устойчивости, поиск которых происходил в период кри-
зисной адаптации. До конца не очевидно, станут ли «ковидно-кризисные» 
ориентиры профессии устойчивыми и воспроизводящимися или же про-
изойдет откат к предыдущей модели (как это уже частично произошло 
с учебным процессом, принявшим традиционную форму). Тем не менее 
процесс технологического изменения системы образования следует рас-
сматривать не как спорадическое отступление от канона, а как фундамен-
тальную тенденцию в жизни школы. В этом отношении новая профес-
сиональная модель, обеспечившая надежный транзит в кризисный 
промежуток, вполне может показать черты устойчивости.

 заключение
На протяжении длительного времени в Новой и Новейшей отече-

ственной истории ядром учительской профессии был особый профессио-
нальный этос, ключевые ориентиры которого позволили обеспечить 
стабильность для профессии в десятилетия постсоветского транзита, 
когда обновление учительского корпуса происходило весьма скромными 
темпами. Среди важнейших параметров этого этоса была убежденность 
в том, что профессия представляет собой особую гуманистическую про-
светительскую миссию, учителя же выступают подвижниками, отказыва-
ясь от материальных благ и требуя взамен жесткую профессиональную 
автономию (независимость от социально-политической конъюнктуры), 
строгую иерархичность позиции учителя («уважение») по отношению 
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к ученикам и родителям, опирающуюся на традиционную классную си-
стему и отработанные ритуализированные системы контроля и оценива-
ния знаний.

Процесс технологического изменения школы, резко ускорившийся 
в условиях ковидной пандемии, ставит перед учительской профессией 
задачи по методическому и содержательному обновлению. Этот кризис 
носит новый характер, резко отличный от проблем и кризисов прошлых 
десятилетий. По этой причине старая этическая парадигма оказывается 
в состоянии эрозии, и учителя вынуждены искать новые ориентиры для 
профессии, которые обеспечат устойчивость морального профессиональ-
ного ядра в кризисные и посткризисные годы. Ставшие широко доступ-
ными во время пандемии онлайн-ресурсы «цифровой школы» (РЭШ, 
МЭШ и т.п.), новые форматы удаленного преподавания и контроля, новые 
модели взаимодействия с родителями и методистами  — вот ключевые 
содержательные изменения, формирующие контуры обновленного про-
фессионального этоса.

Эти новые, опирающиеся на технологический сдвиг контуры обо-
значают устойчивость как лабильность и адаптивность, а не как жест-
кость и неизменность. Учитель утрачивает возможность быть единствен-
ным носителем «авторитетного знания» (Бурдьё, Пассрон 2007) и меняет 
стратегию «педагогического воздействия», покидая утопическую рабле-
зианскую Телемскую обитель. Это, впрочем, не означает модификацию 
функции школы по воспроизводству социальной структуры и классово-
го неравенства, однако этот вопрос остается за рамками данного иссле-
дования.

В рамках старой профессиональной модели большое значение, как 
практическое, так и символическое, имел наработанный годами инди-
видуальный опыт. Он, с одной стороны, позволял сохранять высокий 
уровень автономии, а с другой — помогал выстраивать иерархии учитель-
ученик и опытный учитель  — молодой учитель. С появлением про-
фессиональных онлайн-ресурсов эта модель меняется на другую, в рамках 
которой лучшие и эффективные практики (причем проверенные опытом 
многих) фиксируются онлайн, доступны всем и сразу, а также способны 
быстро меняться. В рамках такой «сетевой» системы новым критерием 
профессионализма становится быстрота реакции на изменения, в том 
числе это касается методик и стратегии преподавания, а также — более 
локально — наполнения каждого отдельного урока. Позиция учителя над 
(учеником, учебным процессом, родителями) сменяется на позицию с или 
вместе, что подразумевает отказ от идеи «особой касты», пользующейся 
высшим уважением и авторитетом.
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Пока рано говорить о том, насколько устойчивыми и живучими ока-
жутся выработанные в годы кризиса профессиональные ориентиры. В зна-
чительной степени это будет зависеть от уровня проникновения цифровой 
реальности в учебный процесс, чему школа в нашей стране традиционно 
сопротивлялась (отсюда и отказ от ряда цифровых практик, включая 
удаленное преподавание, после завершения пандемии). В ближайшей и сред-
несрочной перспективах вероятнее всего ожидать появления «гибридно-
го» профессионального этоса, сочетающего черты старого «ригидного» 
и нового «лабильного» ценностно-этического ядра.
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Abstract. Embedded in Russian social reality school teacher profession has been 
demonstrating its crisis condition throughout the post-Soviet decades. In Russian research 
papers the problems of aging of the teacher corps, low competence, low economic returns 
from labor, and declining professional prestige were described among other things (e.g. 
the COVID-19 epidemic has become a significant challenge for schools and the teaching 
profession). However, against this background, we observe relative stability of the teacher 
profession in the country. This situation requires to hypothesize that there are factors 
and causes which allow to overcome crisis both at individual and institutional levels. 
This study is based on a long-term series of interviews with teachers conducted during 
the so-called “emergency learning”, throughout the years of coronavirus widespread. The 
article shows that the ethical core of the teaching profession in Russia ensured stability 
of the profession during the years of transit from Soviet to post-Soviet society. However, 
in COVID-19 years this professional ethos, which dates back to the ideas of the 
Enlightenment, has been in a state of visible erosion. Teachers, especially those of younger 
generations, were forced to look for new professional landmarks and new substance of 
professional ethos. Sustainability of the modern teaching profession in Russia, including 
the efficiency of its reproduction, depends on the success or failure of the ethos change 
and transition. The contours of the new ethos, which is dependent today on technological 
change, are formed by the ideas of lability rather than rigidity, stability comes from 
productivity, adaptability and reaction speed.
Keywords: the teaching profession, ethos of the teaching profession, professional 
sustainability, life-course sociology, digitalization, high school tech transformation.
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Аннотация. Социальное положение профессии воспитателя детского сада часто 
проблематизируется в общественном, политическом и научном дискурсе практи-
чески по всему миру и в России, но опыт российских воспитателей-мужчин 
остается без должного внимания. Мы обращаемся к анализу дискурса вокруг 
одного из первых воспитателей-мужчин, который оказался в центре публичной 
дискуссии 1980-х годов относительно статуса профессии воспитателя детского 
сада и места мужчины в ней, а также внутри корпоративного дискурса о «женской» 
работе и профессионализации. Эмпирическую базу исследования составили тек-
сты статьи об одном из первых воспитателей-мужчин в газете «Известия» в 1986 г. 
и писем читателей, написанных под впечатлением от статьи, а также материалы 
интервью с основным действующим лицом. Несмотря на то что общественность 
и коллеги, по существу, не сомневались в способности мужчины выполнять обя-
занности воспитателя в детском саду, они по-разному оценивали уникальность 
мужчины как педагога и необходимость его для детей, профессионального со-
общества и общества в целом. Важно, что представления о воспитателях-мужчи-
нах не существуют изолированно, а строятся на мнении о профессии в целом и ее 
статусных характеристиках в частности.
ключевые слова: социология профессий, социология образования, воспитатель 
дошкольного учреждения, воспитатель-мужчина, российское дошкольное обра-
зование, гендерные стереотипы, воспитание и обучение детей младшего возраста 
(ECEC).
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Социальное положение профессии воспитателя детского сада обсуж-
дается в общественном, политическом, научном дискурсах в России, так 
как, с одной стороны, дошкольному этапу развития новых поколений 
придается все большее значение, а с другой — профессионалам этой сфе-
ры по-прежнему не удается достичь высокого социального статуса. При 
этом такой аспект, как гендерный дисбаланс кадров, практически не 
анализируется, а профессия традиционно считается «женской». Опыт 
российских и советских воспитателей-мужчин остается без внимания, 
в то время как в социологической литературе других стран аналогичные 
исследования представлены достаточно широко. Сложившаяся ограничен-
ность не позволяют сопоставить процессы профессионализации в до-
школьном образовании в российском контексте с мировыми трендами 
в полной мере и выявить их особенности. Целью статьи является рас-
смотрение дискурса о воспитателях-мужчинах как части дискурса о ста-
тусе профессии в определенном историческом контексте, который сочетал 
в себе профессионализацию воспитателей детского сада и сферы дошколь-
ного образования и хотя нечастые, но уже не единичные попытки мужчин 
выстраивать профессиональную биографию воспитателя. В частности, нас 
интересует, как в дискурсе о воспитателях-мужчинах 1980-х годов находит 
отражение процесс профессионализации советского дошкольного обра-
зования и воспитателей детских садов. Дополнительно проводится сопо-
ставление с актуальным дискурсом о воспитателях-мужчинах.

Теоретико-методологические основания
Теоретической рамкой исследования и статьи выступает неовебери-

анский подход, в основе которого лежат идеи М. Вебера и понимание 
профессиональных групп как статусных, как такой формы занятий, ко-
торой свойственна связь между высоким уровнем образования и высо-
кими социальными позициями и/или вознаграждениями, а успех зиждет-
ся на том, что профессии удается убедить государство и общество в том, 
что профессионализация желательна (Сакс 2020). Соответственно рас-
сматривается система аргументов, которая сопровождает профессиона-
лизацию воспитателей.

Анализ процессов «профессионализации» (professionalization) как 
коллективной социальной мобильности профессиональных групп от 
статуса «занятий» (occupations) к статусу «профессии» (professions) пред-
полагает продвижение к социально-экономическому слою, часто харак-
теризуемому как образованный средний класс (educated middle class); учет 
возможности депрофессионализации, т.е. обратного движения; а также 
того факта, что контекст (де)профессионализации имеет решающее зна-
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чение, так как достижение/утрата статуса «профессии» стимулировано 
разными факторами для разных групп профессий (Abbott 1993; Brante 
1988; Brante 2013; Etzioni 1969). Профессионализация — это длительный 
процесс, не однонаправленный и не выполняющийся по шаблону. Для 
профессионализации важно усложнение научной базы, внедрение систе-
матического образования и профессиональной подготовки, требований 
к формальным удостоверениям для ведения практики и стремления к ав-
тономии по отношению к государству. Кроме того, необходимо развитие 
специализации, связанной с дальнейшим образованием, и конкретных 
путей карьерного роста, основанных на возрастающих квалификационных 
требованиях. Также важно формирование идеологии, подчеркивающей, 
что профессия действительно является профессией. Качественные транс-
формации социального контекста меняют требования к профессиональ-
ным практикам и практикующим специалистам как у общества в целом, 
так и среди профессионалов. Отражением таких перемен становятся из-
менения в размере и структуре профессиональных групп в целом и его 
гендерном составе в частности (Brante 2013).

Профессия воспитателя детского сада и сама сфера дошкольного об-
разования относятся к «новым» профессиям, вступившим в активную 
фазу профессионализации в основном в ХХ в., и при анализе необходимо 
учитывать, что контекстом их продвижения к статусу «профессии» было 
распространение социальных государственных услуг и история развития 
как «женского» труда, который символически и статистически был пре-
рогативой женщин. Соответственно анализ актуальной литературы вы-
строен с точки зрения того, в каком контексте в исследованиях о дошколь-
ном образовании появляются воспитатели-мужчины как объект изучения 
и как в литературе о воспитателях-мужчинах находит отражение процесс 
профессионализации дошкольного образования и воспитателей.

Обзор литературы
Дискуссию о статусе воспитателя в ECEC1, особенно в тех странах, где 

было типично доминирование нерегулируемого и низкооплачиваемого 
частного сектора, отнесение ухода и воспитания детей к вопросам частной 
семейной жизни и решение их за счет гендерного разделения труда и час-

1 ECEC (Early Childhood Education and Care) — официальный термин, исполь-
зуемый в ЕС и Великобритании, который описывает формальное и неформальное 
обучение детей до возраста начала обязательного начального образования (кото-
рый колеблется в разных странах от 4 до 7 лет). См.: [https://education.ec.europa.eu/
education-levels/early-childhood-education-and-care/about-early-childhood-
education-and-care]. 
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тичной занятости матери, можно описать вопросом: воспитатель — это 
все еще занятие (occupation) или это уже профессия (profession)? Исходно 
такая работа чаще приравнивалась к замещению роли матери, пока она 
находится на оплачиваемой работе; низкий статус занятия (occupation) 
был естественным продолжением понимания ECEC как «неполноценной 
работы», для выполнения которой нет необходимости проходить специ-
альную подготовку, завершающуюся сертификацией и выдачей диплома 
о квалификации, а сама занятость чаще трактовалась как возможность 
для трудоустройства женщин из малообеспеченных групп населения 
(OECD 1998) (Cameron et al. 2002). Постепенно благодаря усилиям про-
фессионального сообщества все большую популярность получала трак-
товка раннего образования как залога развития человеческого капитала 
в сочетании с профессионализацией ECEC посредством утверждения 
высоких стандартов квалификации (степень бакалавра или магистра как 
допуск к практике), уникального набора знаний и отличительной про-
фессиональной идентичности (Siraj-Blatchford et al. 2008; Cameron 2006), 
а также через улучшение качества рабочих мест и условий труда в секто-
ре (OECD 1998; OECD 2006). Дискурс сместился от «занятия по присмотру 
и уходу» к «профессии в сфере образования», хотя источниками статуса 
профессии часто становились не классические способы повышения ком-
петентности, а наставничество, обучение на рабочем месте, совместное 
профессиональное развитие (OECD 2019; OECD 2020). 

Практически одновременно с распространением трактовки ECEC как 
сферы образования, активизируется и внимание к кадровой политике 
с точки зрения опыта сотрудников-мужчин (Cameron 2006). Как результат, 
в зарубежной литературе значительное количество исследований посвя-
щено анализу проблем, с которыми сталкиваются мужчины на этой ра-
боте. Обсуждается тема идентичности педагогов, особенно мужчин, как 
образцов подражания для детей во все усложняющемся обществе (Mar-
tino 2008). И если в теории сами участники образовательного процесса не 
могут четко определить, каким конкретно должен быть «мужчина в клас-
се» и считают, что присвоение статуса «хороший педагог» не является 
результатом исключительно принадлежности к какому-то определенному 
полу (Sevier, Ashcraft 2009; Harris, Barnes 2009; Carrington et.al. 2007), то 
фактически в профессии, связанной с заботой о детях, мужчины оказы-
ваются под пристальным вниманием в отношении близких контактов 
с детьми (Sargent 2000; Sargent 2013; Martin, Luth 2000; Hedlin et al. 2018); 
сталкиваются с предубеждением со стороны членов своей семьи и друзей 
(Erden et al. 2011) и гендерными стереотипами родителей воспитанников 
(Bonnett, Wade 2022; Wood, Brownhill 2018). Такой профессиональный 
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 выбор часто трактуется как неортодоксальный как на индивидуальном, 
так и на более широком институциональном уровне (Bhana et. al. 2022). 
При этом часто неэффективность административных мер привлечения 
мужчин в педагогические профессии связана с непризнанием комплекса 
вышеописанных проблем (Mills et al. 2004), а сама подготовка будущих 
педагогов и преподавание в университетах поддерживают представления 
о работе в ECEC как о «женской работе» (Kreitz-Sandberg 2013). 

Актуальный российский дискурс относительно статуса воспитателя 
дошкольного образования отмечает во многом сходные проблемы про-
фессионализации и «женского труда». Так, статус профессии связывается 
с постоянным совершенствованием работы педагогов дошкольного об-
разования, повышением их квалификации, работой над стандартами 
практики, хотя сами педагоги часто проблематизируют условия труда, 
такие аспекты как соотношение нагрузки и заработной платы, престижа 
и лояльности на разных этапах карьеры (Кашуркина, Лукишина 2019; 
Колесникова 2016; Колесникова, Митрохина 2017; Новик, Твардовская 
2020). Таким образом, несмотря на различия в развитии самого институ-
та и группы, достижения педагогического сообщества и науки, а также 
социальной политики периода СССР, в России эта профессия также ис-
пытывает существенные трудности с возможностью пользоваться при-
вилегиями и престижем, высоким уровнем вознаграждения за труд. 

В то же время, активно обсуждая проблемы «женской» профессии, 
российские исследователи обходят вниманием воспитателей-мужчин, 
работающих с детьми в дошкольном образовании, поэтому приведем 
кратко основные результаты авторского обзорного анализа актуальной 
ситуации, подробно представленной в отдельной публикации (см.: Koles-
nikova, Kudenko 2023).

Во-первых, официальная статистика подтверждает, что доля мужчин 
среди воспитателей в России всегда оставалась крайне низкой, и с 2007 г. 
она ни разу не превышала 0,5 %. Но мужчины постепенно стали чаще 
занимать различные педагогические позиции в дошкольном образовании, 
а Москва оказалась регионом с самым высоким процентом всех педагогов-
мужчин в дошкольном образовании (7,1 % в 2021 г., в то время как 
в среднем по стране данный показатель составил 0,7 %).

Во-вторых, контент-анализ публикаций текстов проекта «Институт 
групповых пап» (г. Москва) показывает: чтобы быть принятыми, воспи-
татели-мужчины должны доказать, что они не только столь же квалифи-
цированы и компетентны, как их коллеги-женщины, но и от их присут-
ствия следует ожидать дополнительного результата, который достигается 
за счет нарративов спорта и ролевых образцов для подражания.
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В-третьих, в мнении студентов Института педагогики и психологии 
образования Московского городского педагогического университета 
(2022 г.) нарративы «образец для подражания» и «мужественность» явно 
доминировали, но им составил конкуренцию нарратив, который преумень-
шает важность гендера и подчеркивает ценность профессиональной 
квалификации и навыков. В описании работы воспитателя-мужчины в до-
школьном образовании респонденты одновременно подчеркнули его 
инновационный характер и выразили обеспокоенность по поводу при-
знания мужчин равными в профессии. Напротив, их взгляды на работу 
в целом без учета пола работника были более практичными, приземлен-
ными, и центральное место занимали вопросы оплаты труда. 

В-четвертых, директор Института педагогики и психологии образо-
вания МГПУ А.И. Савенков обратил внимание на то, что на численность 
мужского персонала в секторе дошкольного и начального образования 
влияли более широкие институциональные и экономические реформы, 
например в последнее время произошел сдвиг в дискурсе политики до-
школьного образования с «ухода и присмотра» на «образование» и раз-
работка профильных образовательных программ с более широкими 
перспективами карьерного роста.

В целом анализ литературы позволяет сделать вывод, что научный 
дискурс о воспитателях-мужчинах появляется и развивается по мере про-
фессионализации дошкольного образования и воспитателей, продвижения 
из статуса «занятия» в «профессию», из сферы «присмотра и ухода» в «об-
разование». В отечественной литературе практически не уделяется вни-
мания анализу дискурса среди общественности и внутри профессиональ-
ного сообщества о воспитателях-мужчинах. Профессионализация сферы 
дошкольного образования и воспитателей детских садов не рассматрива-
ется с точки зрения опыта воспитателей-мужчин. 

Исторический контекст
Мы обратились к анализу одного из первых этапов истории воспита-

телей-мужчин в России — 1980-м годам. Этот период кажется нам важным, 
так как он ознаменовался не только экономическими реформами и на-
чалом перестройки в СССР, но и изменениями в сфере дошкольного об-
разования, которые должны были постепенно менять статус и уровень 
образования воспитателя. 

К этому моменту профессиональная группа педагогов дошкольного 
образования была уже значительна, и воспитатель стал основной фигурой, 
осуществлявшей педагогическое сопровождение ребенка в детском саду. 
C точки зрения общедоступности для детей из всех слоев населения 
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в большой многонациональной стране советское дошкольное образование 
не имело себе равных в мире, и за период с 1940 по 1983 г. число дошколь-
ных учреждений увеличилось от 46 до 135,5 тысяч (Женщины в СССР 
1985: 25). По количеству занятых рабочих и служащих дошкольное вос-
питание уступало только дневным общеобразовательным школам (На-
родное образование и культура в СССР 1989: 20–21). В 1988 г. в 147,4 тыс. 
дошкольных учреждений трудилось 1625 тыс. педагогических работников, 
из которых 1334 тыс. были воспитатели (Народное образование и куль-
тура в СССР 1989: 29, 42). Но для профессии оставались типичны и не-
которые важные проблемы. В народном образовании именно у воспита-
телей дошкольного образования сохранялись самый низкий уровень 
заработной платы (Народное образование и культура в СССР 1989: 27) 
и самая низкая доля специалистов с высшим образованием (15,1 % 
в 1988 г., для сравнения у учителей — 77,4 %, педагогических работников 
во внешкольных учреждениях — 53,3 %, профессионально технических 
учреждениях — 53,9 %) (Народное образование и культура в СССР 1989: 
42, 137, 144, 151). А также профессия воспитателя была наиболее феми-
низированной в народном образовании1. 

На данный период приходится и попытка стимулирования профес-
сионализации воспитателей и всего дошкольного образования с точки 
зрения содержания труда. Несмотря на прогрессивность для своего вре-
мени, государственная программа дошкольного воспитания, да и сам 
режим дня в детском саду в СССР были чрезмерно регламентированы 
[Смирнова 2005]. Критика такого положения вещей и позиция ведущих 
педагогов2 нашли свое отражение в решениях государства3, согласно ко-
торым детский сад все больше рассматривался как часть непрерывного 

1 Так как в советский период статистический учет воспитателей в дошкольном 
образовании в гендерном разрезе не велся, то возможно привести только косвен-
ное подтверждение данного утверждения. В частности, Борису Верзубу, который 
считается первым в СССР мужчиной-воспитателем детского сада, пришлось 
в 1977 г. обращаться в Министерство образования для сдачи экзаменов для рабо-
ты с дошкольниками по причине уникальности данного явления и отказа про-
фильных профессиональных институтов принять его без специального разреше-
ния (Мужчина-воспитатель с трудом пробился в профессию в СССР).

2 Манифест «Педагогика сотрудничества». Первая публикация — «Учитель-
ская газета» от 18.10.1986 года [http://freeschool.education/wp-content/uploads/ 
2020/04/1986-g.-Manifest-Pedagogika-sotrudnichestva.pdf] (дата обращения: 24.09.2023).

3 Концепция дошкольного воспитания (одобрена решением коллегии Гособра-
зования СССР 16.06.1989 N 7/1) [https://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_15714.htm] 
(дата обращения: 24.09.2023).
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образования ребенка и связывался со школьным этапом, а за педагогами 
утверждалось право на творческую активность в профессии, свободный 
выбор содержания образования и методические исследования. 

Одновременно происходят и определенные трансформации в трак-
товке гендерной проблематики. Для 1980-х годов в СССР распространен-
ной становится дискуссия относительно избыточной нагрузки женщин 
в семье и обществе и недостаточном участии мужчин в воспитании детей 
(скрытая безотцовщина, пассивность быта отцов и т.д.) (Здравомыслова, 
Темкина 2007; Темкина, Роткирх 2002).

В целом в историческом контексте профессионализации воспитателей 
детского сада нужно отметить тенденции усложнения позднесоветского 
общества, появление новых акцентов в трактовке гендерных ролей, ре-
формирование сферы дошкольного образования. Все эти факторы значи-
мы при анализе дискурса о воспитателях-мужчинах как отражении про-
цессов профессионализации позднесоветского дошкольного образования 
и профессии воспитателя.

Эмпирическая база и методы исследования
Мы сосредоточились не на институциональных аспектах профессио-

нализации, а на сфере представлений о профессии. Один из первых вос-
питателей-мужчин оказался в центре большой публичной дискуссии 
1980-х годов относительно статуса профессии воспитателя детского сада 
и места мужчины в ней, а также внутри корпоративного дискурса о «жен-
ской» работе и профессионализации, что и стало предметом нашего ис-
следования. 

Эмпирическую базу составили текст статьи «Кирилл Четвертаков из 
детского сада», тексты писем читателей, написанных под впечатлением и на-
правленных в редакцию, которые впоследствии были переданы герою 
статьи и сохранились у него; также нами были использованы материалы 
неформализованного интервью с основным действующим лицом заметки 
Кириллом Викторовичем Четвертаковым, который в течении двадцати лет 
был воспитателем в московских детских садах. Статья была размещена в га-
зете «Известия» от 12 июня 1986 г. (рис. 1). Интервью проводилось специ-
ально для этого исследования в 2023 г. Основная тема интервью — трудовая 
биография респондента в определенный период (1980-е годы). Основные 
блоки вопросов включали: выбор профессии, стратегия и сложности тру-
доустройства, коллеги и их вклад в формирование трудовой биографии, 
представления о профессии и профессиональная культуры коллег. Мы 
располагаем сканами 33 писем читателей: 5 критических (от двух мужчин 
и двух женщин) и 28 поддерживающих (от 15 женщин и от восьми мужчин). 
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Выбор метода единичного кейс-стади (Single Case Study) оправдан 
уникальностью случая. Ограничения, накладываемые методом, не позво-
ляют говорить о репрезентативности результатов, но дают возможность 
более подробно описать проблему и сформулировать гипотезы для даль-
нейших исследований1 (Flyvbjerg 2011).

Используя дискурс-анализ (Родина 2018), авторы рассматривают как 
в медиадискурсе, а также в интерпретациях общественности и самих 
практикующих педагогов представлены разные картины дошкольного 
образования, профессии воспитателя и воспитателей-мужчин в 1980-е го-
ды. Дискурсы рассматриваются с точки зрения трактовок статуса вос-
питателя детского сада как профессиональной группы, в которой (не)
уместно присутствие воспитателя-мужчины. Анализ всех текстов был 
исследовательским и открытым с точки зрения проблематики профессио-
нализации труда воспитателя детского сада как теоретической основы. 
Процедура дискурс-анализа текстов писем заключалась в первоначальной 
классификации текстов с точки зрения трактовки (не)уместности мужчи-
ны в профессии воспитателя, затем выделялись повторяющиеся темы 
и интерпретировалось содержание аргументаций, темы связывались 
с теоретической основой. Интервью героя публикации можно считать его 
рефлексией относительно прошлого опыта, положения дел почти сорока-
летней давности. Текст анализировался посредством выделения повторяю-
щихся тем, которые связаны с проблематикой профессионализации вос-
питателей, темы связывались с теоретической основой. Результаты 
дискурс-анализа статьи и тестов писем, а также интервью с героем публи-
кации использовались как взаимодополняющие для построения более 
общей картины восприятия профессии как обществом, так и самими 
профессионалами с точки зрения проблематики профессионализации. 
В частности, рассматривалось как в дискурсах о воспитателях-мужчинах 
1980-х годов находит отражение процесс профессионализации советско-
го дошкольного образования и воспитателей детских садов. Дополнитель-
но проведено сопоставление с актуальным дискурсом о воспитателях-
мужчинах.

медийный дискурс:  
статья «кирилл четвертаков из детского сада»

Газета «Известия»  — официальное печатное издание руководящих 
органов Советской власти, в частности Верховного Совета СССР — игра-

1 Некоторые примеры исследований методом единичного кейс-стади см.: 
(Sumsion 1999; Demirkasımoğlu, Taşkın 2019; Hofman 2023; Goings, Davis, Britto, 
Greene 2017).
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ла важную роль в формировании общественной повестки, презентации 
образов профессиональных сообществ и работников, в частности способ-
ствовала закреплению новой трактовки профессии воспитателя, востре-
бованных эпохой социальных трансформаций 1980-х годов. Образ вос-
питателя-мужчины представлен в тексте статьи и фотографиях. Текст 
связывает выбор мужчиной профессии воспитателя с общим контекстом 
перемен в обществе посредством указания на трансформацию гендерной 
структуры профессиональных предпочтений. В частности, утверждается 
общепринятость гендерного разнообразия кадров в советском обществе 
1980-х годов, тенденции нарушения бинарного деления между мужским 
и женским в труде, а в качестве примеров для женщин указываются про-
фессии, связанные с работой с техникой (шофер, крановщик, космонавт), 
а для мужчин те, для которых была характерна в тот период автоматиза-
ция исходно «женского» ручного труда (дояр, птицевод). 

На практике, сложности профессиональной стратегии воспитателя-
мужчины сопрягаются именно с символическим приписыванием сферы 
воспитания детей дошкольного возраста к компетенции женщин. Трудо-
устройство описывается как сопряженное со сложностями по причине 
устоявшихся представлений и правил («велика сила традиции») и высокой 
ответственности руководителя («согласилась на свой страх и риск»). Само 
содержание труда воспитателя в тексте представлено с использованием 
описаний функционала по присмотру и уходу за детьми («вытереть носы», 
«помирить», «накормить», «уследить», «раздеть», «уложить спать», «рас-
сказать сказку»), хотя и он позволяет работнику проявляет творческую 
инициативу («вечно придумывает для детей что-то новое, к каждому на-
ходит свой подход») и получить признание детей («любимец детворы», 
«дети за все платят сторицей»). В то же время на одной из трех фотогра-
фий герой представлен в контексте образовательной активности (ведет 
фронтальное занятие с детьми), а также указывается, что он заканчивает 
педагогическое училище. В тексте отсутствуют отсылки к роли мужчины 
в дошкольном образовании как «образца для подражания». Его присут-
ствие в детском саду не требует оправдания, а задачи социализации не 
позиционируются как более существенные в случае воспитателя-мужчи-
ны, чем образовательные.

В целом воспитатель-мужчина преподносится исключительно в по-
ложительной трактовке и как символ перемен в обществе, он представлен 
компетентным и добродушным работником, достигшим успеха и достой-
ным подражания. Читателю предлагается концепция детского сада как 
места с позитивной атмосферой, в которой есть возможность самореали-
зации для воспитателя и развития для ребенка. В контексте профессио-
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нализации по мере социальных трансформаций нарратив выраженной 
гендерной сегрегации профессий в целом и трактовки профессии вос-
питателя как исключительно «женской» устаревает и ему на смену должен 
прийти новый, в котором мужчина может выбирать для себя работу 
в детском саду и быть в ней эффективным, но процесс этот сложный и со-
пряжен скорее с противостоянием дискурсов внутри профессионального 
сообщества, чем с быстрой и легкой заменой.

Общественный дискурс: письма читателей в газету
Критика воспитателя-мужчины  

и проблематизация профессиональности занятия
В текстах «критических» писем осуждается нарушение устоявшихся 

норм рынка труда, и выбор мужчиной профессии воспитателя трактует-
ся как неуместный, заслуживающий негативной моральной оценки. Про-
блематизируются и статус профессии, уровень дохода работников, что 
также считается свидетельством неадекватности выбора. Попытки на-
рушения ситуации доминирования женщин в профессии трактуется не 
просто как ущемление границ экспертности, но и как потенциальная 
угроза карьерным возможностям, так как экспертность приписывается 
по гендерному признаку, а отношения в труде классифицируются как 
строящиеся на соревновании, конкуренции с мужчинами. 

Прочитала и подумала: какая цель газеты на передовой странице 
помещать такие заметки. Разве это очень хорошо, поощрять таких 
людей которые суют свой нос не в свое дело. Воспитатель детей ис-
покон веков  — это женское дело причем в дет садах. У нас столько 
специальностей мужских десятки тысяч, где можно найти свое место 
в жизни юношам и умственной и физической. <…> Женщина же это 
мать воспитатель это дано по природе миллионы лет не нами это 
заведено. <…> А девушки, окончившие 8–10 классов и желающие учить-
ся, будут ждать конкурс. Конечно до недавнего времени не было боль-
шого конкурса. Сейчас поправили дело с зарплатой да и условия улуч-
шили. Девушки охотно пойдут (Куйбышев, женщина, участница ВОВ, 
член КПСС) (Здесь и далее орфография, пунктуация и стиль респон-
дентов сохранены. — Прим. ред.)

На первой странице поместили (фото) воспитателя Кирилла 
Четвертакова, которое несколько унижает мужское достоинство. 
<…> А этому молодому человеку я не завидую что он такой бедный 



227

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Воспитатель-мужчина детского сада...

по профессии остался в жизни. Воспитатель в яслях и дет садах вовсе 
не мужская профессия (Самарканд, женщина, мать троих детей).

Когда было время учиться, Кирилл упустил его, а сейчас любыми 
путями надо иметь высшее образование, в чем вы помогли ему. То есть 
поступить в институт дошкольного образования. Вот и поползет 
ужом к нему. <…> Вышеупомянутые лица не имеют никакой мужской 
гордости. Тряпки (Борисов, мужчина).

Статья используется читателями и как повод для более общих вы-
водов и замечаний в контексте изменений в экономике и обществе, со-
циальной структуре в тот период, в частности баланса гражданских 
обязанностей и личного решения при выборе профессии. Профессия 
рассматривается не с точки зрения выгод для самого работника, неваж-
но, с какими аспектами статуса они связываются (самореализацией или 
доходом), а со стороны последствий для общества. Выбор профессии 
молодым человеком на основании в первую очередь индивидуальных 
предпочтений оборачивается обвинениями в неисполнении гражданско-
го долга, позиционируется как отказ возврата обязательств государству 
и обществу, которые обеспечили взросление молодого поколения. Полу-
чает неодобрение выбор юношами профессий, которые, с точки зрения 
авторов писем, не соответствует представлениям о труде, посредством 
которого мужчина мог бы максимально способствовать процветанию 
своей страны и обеспечить высокий социальный статус работнику, кон-
вертироваться в привилегированное положение. Интерес мужчины 
к педагогике предлагается реализовывать в рамках отцовства, что не 
противоречит общественным интересам. В качестве аналога приоритета 
личного интереса над общественным приводятся примеры роста внима-
ния молодежи, особенно юношества, к предпринимательству, которое 
позволяло претендовать на высокий социальный статус, но ставило под 
вопрос устоявшиеся иерархии профессий на советском рынке труда. 
Критике подвергается и газета, разместившая публикацию, так как она 
популяризирует такой выбор. 

А стране так нужны рабочие руки, мыслящие головы, они же и за-
щитники Родины и прогресс наука — это все мужчины. <…> Просто 
удивляюсь зачем было рекламировать в трех видах его. <…> Вот 
такое мое мнение. Не потому где легче, а где полезнее для Родины. 
Особенно сейчас. Когда во всех сферах идет ускорение. Пусть этот 
Четвертаков создает (если еще не создал) свою семью и дома после 
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садика воспитывает своих детей (Куйбышев, женщина, участница 
ВОВ, член КПСС).

На первой странице газеты вы дали отличную рекламу Кириллу 
Четвертакову. Продолжайте и дальше афишировать официантов, 
буфетчиков, лоточников и им равных (Борисов, мужчина).

...в технические вузы везде недобор. Вся молодежь, особенно парни, 
устремились в вузы торговли, экономики, преподавания, то есть гу-
манитарные. …не хватает токарей, слесарей, фрезеровщиков, кузне-
цов и т.д. А они, оказывается, эти здоровые парни прогуливаются 
с малышами. А вы на страницах такой газеты как «Известия» про-
пагандируете это. Вы пройдите по Москве и увидите, что много 
молодых ребят торгуют с лотков, есть даже в банях молодые ребята. 
<…> Больше пропагандируйте те профессии, которые нужны стране 
(Ленинград, мужчина). 

В данном дискурсе профессия воспитателя детского сада опосредо-
ванно или прямо позиционируется как простая работа, не требующая 
высокой квалификации, ответственности, низкодоходная, и мужчина, 
выбирающий ее, нарушает традиционные представления о стратегиях 
успеха «добытчика, кормильца» и переводится в статус если не «тунеядца», 
то «лентяя», избегающего тяжелого труда, вознаграждаемого высоким 
заработком, уважением и признанием. То есть работе воспитателя, по 
сути, присваивается статус «не работы». Показательно, что именно для 
этого дискурса характерен при описании труда воспитателя упор на об-
служивающий труд, который традиционно ассоциируется с повседневной 
неоплачиваемой заботой, а не на образование дошкольников. Практически 
единственным условием, позволяющим оправдать такой профессиональ-
ный выбор для мужчины в «критическом» дискурсе, указываются проб-
лемы со здоровьем. 

Вот и мой внук 16-тилетний парень посмотрел на снимок и го-
ворит, работа не пыльная пойду в воспитатели. Я ему говорю, что 
там маленький заработок, а он — родители работают, я у них один, 
помогут (Ленинград, мужчина).

Конечно, это дело не мужское, если бы он был не вполне здоров, по 
состоянию здоровья. А он ведь как дядя Степа красавец, да еще рост 
наверное 2 метра. И он такой кормит малышей и конечно же убира-
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ет горшки и еще чтоб не было ему одному неловко пригласил друга. 
<…> Обидно за таких парней — им же все дороги открыты, не ленись, 
учись и работай (Куйбышев, женщина, участница ВОВ, член КПСС). 

Я поняла так, что он большой лентяй. Пошел на такую работу 
среди детишек. Женщины и сами справятся с этой работой без него 
(Самарканд, женщина, мать троих детей).

Таким образом, в рамках «критического» дискурса профессиональный 
выбор мужчиной работы в дошкольном образовании ставится под со-
мнение, а самой профессии приписывается статус, низводящий ее до 
уровня не требующего квалификации. С точки зрения проблематики 
профессионализации предлагаемый в статье публичный дискурс про-
фессии воспитателя не находит поддержки у части общества. Пред-
ставленные в статье перемены в трактовке труда воспитателя в сторону 
«профессии» воспринимаются как новый и нетрадиционный канал мо-
бильности, который получает отрицательную оценку, так как сам труд 
позиционируется этой группой читателей как низкостатусное занятие 
(occupation), выгоды которого для работника максимальны при сохране-
нии его как «женского». Дискурс предлагает, что мужчина не может вы-
бирать данную сферу как профессию, не ставящую под вопрос его муже-
ственность или социальные позиции; его выбор не может быть оправдан, 
а интерес к педагогике может реализовываться только в рамках институ-
та семьи. 

Одобрение воспитателя-мужчины и утверждение 
профессиональности занятия

Легитимация воспитателя-мужчины в текстах писем от граждан 
и коллег-педагогов с положительной оценкой активно связывается с по-
зицией «педагога» и трактовкой дошкольного образования как подгото-
вительного этапа для школы, или «ученого», и исследовательской деятель-
ностью в области возрастной психологии и педагогики. Предполагается 
потенциальное продолжение карьеры воспитателя уже в рамках школы 
или интерпретация основного содержания труда как «учительского», что 
в обоих случаях предполагает символическое объединение с институтом, 
для которого типичны более высокий социальный статус и гендерно сба-
лансированная профессиональная группа. Воспитатель-мужчина описы-
вается как работник, занятый интеллектуальной образовательной дея-
тельностью, а не только «несложным» уходом и присмотром за ребенком. 
Также воспитатели-мужчины включаются в символическую цепочку 
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 известных ученых-педагогов-мужчин и позиционируются как ее продол-
жатели в актуальной практике. В обоих случаях предполагается трактов-
ка профессии воспитателя детского сада как экспертной деятельности, 
способной обеспечить общественное признание и статус.

И вот. Ура! Предвижу: так родится истинный учитель, способ-
ный, способный развить и мужское в мальчиках и женское в девочках. 
Браво ребята. Берите эстафету Макаренко-Сухомлинский-Амона-
швили. Дерзайте. Ваш практический опыт первооткрывателей 
в перспективе будет иметь значение и для жизни, и для науки (Наль-
чик, мужчина).

…как бы хотелось чтобы ваш почин нашел отклик в других горо-
дах нашей страны, ведь малыши так любят мужчин. И мне кажется, 
что ваш выбор в должности, есть что-то новое, прекрасное для про-
должения своей должности (со временем) в школе. … думаю, что ваши 
малыши в школе будут примерными во всем, оправдают вашу заботу 
и воспитание, которое они получили в детском саду… (Полтава, жен-
щина).

Молодец сынок, так держать, мы все одобряем твой выбор работы. 
<…> У меня два сына… А сейчас тебе мои советы. …это дети и под-
готовка к школе. Сам не справишься, если не будешь проводить ро-
дительские, хоть маленькие, собрания, где ты должен ставить в из-
вестность и требовать от родителей, чтоб они не баловали детей, 
а приучали так как надо. Так как ты с детьми… целый день, то учи 
их рисовать, и учи буквы писать, а главное обращай внимание как 
держать ручку... дети пойдут в школу и только тебе будет хвала. 
И вот с них не будет никакой тунеядец (Краснодар, мужчина, ве-
теран).

Для писем коллег также характерен акцент на образовании, которое 
позиционируется как важнейший фактор профессионализации. Посту-
пление в учебное заведение становится событием, маркером начала но вого 
этапа в трудовой биографии и подтверждением ответственности и зрело-
сти выбора. Обучение описывается как источник педагогических знаний 
и компетенций, недоступных вне экспертного сообщества, в обыденном 
опыте. Оно позволяет переоценить свои предыдущие педагогические 
практики, скорректировать их. Тем не менее в письмах присутствуют 
указания на выстраивание инфраструктуры системы профильного педа-
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гогического образования с опорой на женский кадровый состав. Так, один 
из авторов сетует на невозможность получить место в общежитии сту-
дентов педагогического училища для мужчины не по причине их недо-
статка, а в силу исходной оценки такого события, как студент-мужчина, 
как невозможного, несоответствующего обычному порядку вещей. При 
этом на самих рабочих местах в детских садах такая проблема отсутство-
вала, рабочее место оказывалось более универсальным. 

(первое письмо) …Я такой же как и ты  — счастливчик. В сад 
попал со второго раза, и не воспитателем — а нянем. Был им пол года 
и вот уже четвертый месяц воспитатель. <…> Единственное, что 
мешает мне работать — это отсутствие специального образования. 
(второе письмо) …У меня в жизни большие изменения. Я поступил 
учиться в пед училище. <…> Учеба нравится, жаль только, что обще-
жития не дают. Нет видите ли у них мужского. …учусь во вторую 
смену, а перед учебой работаю в дет саду помощником воспитателя. 
Учась понял сколько знаний мне не хватало, сколько ошибок я допускал 
(Ташкентская обл., мужчина, педагог).

…я работаю учителем начальных классов. Мне интересно рабо-
тать с детьми. 10 лет стаж работы (Таджикистан, мужчина, учитель 
начальных классов).

В «положительном» дискурсе мужчина часто позиционируется как 
источник особой концепции воспитания, отличной от женской, как во-
площение ролевой модели, способной решить вопросы социализации 
детей, особенно мальчиков. Причинами востребованности воспитателя-
мужчина признаются усложнение общества и общественных отношений, 
распространенность неполных семей и невовлеченность отцов в воспи-
тательные практики в семье. При этом педагоги-женщины опосредованно 
или прямо трактуются как неспособные в полной мере справиться с за-
дачами социализации в отношении всех детей.

Мне кажется, что воспитателя мужчину слушаются дети боль-
ше, чем женщину. В современных семьях сейчас роль воспитателя 
играет мать, а отец редко бывает с детьми. И когда они приходят 
в детский сад и видят тебя в роли воспитателя, у них вырабатыва-
ется уважение, авторитет, к тебе, да и не только к тебе, а ко всем 
мужчинам, особенно к отцам, ласки которых им порой так не хвата-
ет (Тотьма, женщина).
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Шаг этого парня оценит время. Я же скажу — хватит глобально-
го женского воспитания. Оно конечно чудотворное, но… благодаря ему 
вырастают женоподобные мужчины, ибо с первых шагов они только 
и знали вкушать женскую ласку и внимание. Так медленно и верно 
вырождается мужское начало в мальчиках еще (Нальчик, мужчина).

У нас в интернате было очень мало мужчин, но вот к нам пришел 
воспитатель-мужчина. Мне очень повезло. Я попала к нему в группу. 
Я очень привязалась к нему. Полюбила его как отца (мой отец бросил 
нас когда я была еще маленькой). ...я решила, что пойду работать 
в школу, точнее в интернат или в детский дом. <…> Я всегда жалею 
только об одном, что я девчонка. Ведь вам мужчинам легче с ребята-
ми, вы можете себе позволить быть более раскованными с ними (Мос-
ковская область, женщина).

Таким образом, для «поддерживающего» дискурса типична стратегия 
повышения статуса профессии воспитателя детского сада посредством 
привязки к системе общего образования или научной деятельности и под-
черкивания в основном содержании труда функционала, связанного с об-
учением. Дополнительным ресурсом воспитателя-мужчины указывается 
возможность быть «образцом мужской роли» для детей, особенно для 
мальчиков. В рамках проблематики профессионализации предлагаемый 
в статье публичный дискурс профессии воспитателя находит поддержку 
у части общества. Заявленные перемены в трактовке труда в сторону «про-
фессии» воспринимаются как относительно новый канал мобильности, 
символически воспитатель присоединяется к более традиционно возмож-
ным для мужчины вариантам профессии учителя или ученого. Сам труд 
позиционируется как «профессия» (profession), построенная приоритетно 
на экспертных знаниях, а не на «женском» опыте. Дискурс предлагает ва-
риант такого развития событий, в котором мужчина может выбирать 
данную сферу как профессию, не ставящую под вопрос его мужественность 
или социальные позиции. Его выбор может быть оправдан, в частности, 
возможностью быть примером в процессе социализации детей. 

В целом материал не позволяет нам анализировать общественный 
дискурс с точки зрения доминирующего/подчиненного положения разных 
точек зрения, но мы выделили в нем разные трактовки, что дает возмож-
ность, во-первых, отметить его внутреннюю неоднородность, а во-вторых, 
рассмотреть, используемые разными группами мнений аргументы с точки 
зрения проблематики профессионализации. Предлагаемый газетной 
 статьей публичный дискурс о воспитателе-мужчине находит как своих 



233

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Воспитатель-мужчина детского сада...

сторонников, так и противников. Представление о статусе воспитателей 
(отнесение труда к занятиям /occupation/ или к профессиям /profession/) 
становится ключевым фактором в оценке приемлемости для мужчины 
выбирать данную профессию.

Профессиональный дискурс:  
воспоминания и рефлексия воспитателя-мужчины

Воспитатель-мужчина как маркер  
стратегии профессионализации дошкольного образования

На основе нарратива воспитателя-мужчины, ставшего героем статьи, 
анализируется дискурс самих воспитателей того времени с точки зрения 
процессов профессионализации, обусловленных трансформацией соци-
ального контекста. Как мы увидим, внутренне профессиональная группа 
не однородна по своим представлениям: сосуществуют одновременно 
трактовки профессии воспитателя как «женской работы», в которой муж-
чина неуместен, а также новая, в которой мужчина может выбирать для 
себя работу в детском саду и быть в ней эффективным. 

Еще раз отметим, что изменения в социальном контексте дошкольно-
го образования в советский период в 1980-х годах были неоднозначны. 
Сохранялся высокий спрос на специалистов, так как государство и непо-
средственные работодатели на местах (крупные предприятия и организа-
ции, ведомства и т.д.) реализовывали свои социальные обязательства 
перед гражданами и работниками. Государство и лидеры профессиональ-
ного сообщества прилагали усилия по повышению престижа дошкольно-
го образования. При этом отдача от труда в секторе дошкольного обра-
зования оставалась низкой. Эта ситуация создавала определенную 
специфику формирования кадрового состава данной профессиональной 
группы, а также стимулировала неоднородность представлений о про-
фессии и ее статусе внутри профессионального сообщества. 

Опыт первого трудоустройства героя статьи может служить примером 
столкновения с разными дискурсами о профессии среди руководителей 
внутри педагогического сообщества. В рассматриваемый исторический 
период кадровый состав воспитателей активно формировался за счет 
приглашения на работу скорее заинтересованных в работе соискателей, 
часто родственников воспитанников детских садов, а не исключительно 
выпускников профессиональных учреждений образования или педагогов 
с опытом. Поэтому, несмотря на то что на момент поиска работы мужчи-
на был только студентом и не имел направления на работу, его ситуация 
не была принципиально отличной от условий, в которых оказывались 
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кандидаты-женщины. Решающим было мнение руководителей детских 
садов и профильных отделов РОНО, и трактовка дошкольного образова-
ния как сферы профессиональной экспертизы и карьеры стала основой 
приема на работу — «разрешения» допуска к профессии воспитателя для 
мужчины. 

И пошли мы выбирать детский садик. <…> 15 детских садов 
обошли... Даже, по-моему 16. Нигде не брали. ...как могут не взять 
человека, который поступил в педагогическое училище. Тем более, что 
я взял уже справку, что я  — студент первого курса педагогического 
училища. Формально отговорки были — у нас полный штат воспи-
тателей. Хотя в то время нехватка воспитателей была очень боль-
шая. Тогда брали мам без (педагогического) образования, которым 
нужно было ребенка в детский садик устроить. Часто такое было. ... 
Поэтому мы то знали, что воспитателей нет. <…> И вот, пришли 
в один детский садик, где заведующей была Надежда Дюдяева… она 
меня взяла... как-то с доверием. <…> Тогда воспитателя на работу 
принимала не заведующая, а принимало РОНО. Это первые два года 
было, с 1985 по 1987 годы. <…> Меня вызвали в РОНО. Там все-таки 
сидели люди более грамотные. <…> Там не было этих глупых вопро-
сов — Почему Вы пошли? Почему женщины идут? Что за глупые во-
просы. <…> А были вопросы другого направления. Вы на каком курсе 
учитесь? Вы по какому направлению хотите дальше работать? Более 
интересные вопросы. Именно от грамотного человека.

Мнение непосредственно коллег о статусе профессии и уместности 
мужчины на этой работе также было важно, но проблематизировало оно 
скорее вопросы условий труда. Чрезмерную регламентацию работы вос-
питателя, о которой мы говорили выше, одни коллеги трактовали как 
вызов, приглашающий к творческому преодолению, другие— как норму 
и возможность обеспечить безопасность себе как работнику, а отклонение 
от программы в сторону новшеств, даже ориентированных на эффектив-
ную подготовку ребенка к школе или его развитие, преподносилось уже 
как избыточная активность, которая требовала значительных усилий и вре-
менных затрат. Если в первом случае принципиальное значение имела 
возможность роста социального статуса профессии посредством услож-
нения экспертизы и уместность воспитателя-мужчины, как, впрочем, и лю-
бого «новатора», не вызывала сомнений, то во втором — сохранение более 
низкого статуса компенсировалось возможностью экономии трудовых 
затрат, стабильностью и достижением баланса между работой и личной 
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жизнью, и здесь воспитатель-мужчина вызывал проблемы, так как для 
него дилемма «двойной нагрузки» была скорее неактуальна. Отметим, что 
для большинства женщин в условиях товарного дефицита 1980-х годов 
была важна организация рабочего времени таким образом, чтобы совме-
щать работу с покупками, домашними делами, выполнением семейных 
обязанностей (Здравомыслова, Темкина 2007; Темкина, Роткирх 2002). 

И фраза — Вы должны быть как все. <…> Конечно, нужно быть 
как все. Нужно подчиняться законам внутреннего трудового распо-
рядка. А получается, что воспитатель вышла на улицу гулять с деть-
ми, а в магазине дают палтус и она... бежит за палтусом. <…> Но, 
я опять говорю, что ее можно понять. У нее семья. У нее… кормежка. 
<…> Если я буду как все, то я ничего нового не придумаю. А зачем 
я тогда пошел в это дело?

Если говорить обо мне, то я просто обходил многие сложившиеся 
детсадовские запреты. Например, детей нельзя выводить за терри-
торию. А я выводил детей в парки, в скверы. Летом мы выносили во 
двор шланг и обливались водой, и у меня в группе никто не болел. 
И никогда они по парам не ходили. А многие меня и не по отчеству, 
а просто Кириллом называли, хотя при этом, без сомнения, уважали. 
<…> Хотя... много женщин, которые детям доверяют не хуже, чем 
мужчины. <…> Я... видел, что женщина великолепно держит дрель, 
работает лобзиком, пилой, забивает с детьми гвозди. 

Соответственно для одних руководителей и коллег (мужчин и жен-
щин) профессия воспитателя означала в первую очередь область специ-
ального экспертного знания, конвертируемого в социальный престиж, 
и выбор ее мужчиной, хоть и мог быть редким, но не неприемлемым, в то 
время как для других присутствие мужчины в дошкольном образовании 
осложняло исполнение профессиональных обязанностей и было неже-
лательным. В целом в опыте воспитателя-мужчины нашли отражение 
проблемы профессионализации дошкольного образования в СССР 
в 1980-е годы, а представления о статусе профессии руководства и коллег 
играли существенную роль в вопросах доступа мужчины к профессии 
и непосредственно работы воспитателем.

Воспитатель-мужчина  
как «универсальный» и «особенный» работник 

Формально статус педагогического персонала дошкольных учрежде-
ний в советский период в целом, как мужчин, так и женщин,  основывался 
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на изначальном доверии к власти профессиональной экспертизы и пред-
полагал подчинение домашних практик воспитания нормам и правилам, 
утвержденным в государственной программе и реализуемым в детском 
саду. Так, типовая программа воспитания в детском саду, использовавша-
яся Министерством просвещения РСФСР с 1962 по 1989 г., ставила фи-
гуру воспитателя на первое место в образовательном процессе дошколь-
ника, он трактовался как источник культурно-общественного опыта для 
ребенка и авторитет для родителей (Смирнова 2005). Статус получал 
подкрепление и посредством успехов в педагогической практике, которые 
помогали завоевывать неформальный авторитет в отношениях с родите-
лями воспитанников.

Я помню свой первый день работы в детском саду. <…> Родители 
привели детей. Было интересно как родители посмотрят. Улыбки 
родителей. <…> Никаких лишних вопросов — Что? Почему? Как? Я не 
знаю предупредили ли родителей заранее, что у них будет воспита-
тель-мужчина. Но тогда как было — не было такого, чтобы все решал 
родитель, как это сейчас. <…> Раньше, если заведующая берет, если 
РОНО берет, то вопрос решен. Если меня взяли, то все. <…> У меня 
всегда было хорошо с родителями… Ты умеешь и ты ребенка научил. 

В то же время в рамках педагогического дискурса «проблемного от-
цовства» и «неполной семьи», воспитатель-мужчина получал статус 
и «особенного» работника. В данном контексте воспитатель-мужчина 
преподносился как педагогический ресурс, позволяющий за счет внесе-
мейных активностей компенсировать недостатки семейных практик вос-
питания, заполнить пробел в образцах отца и мужчины и помочь матерям. 

Потом выяснилось, что у меня половина группы были матери-
одиночки. Я это понял. <…> Я озадачивался вопросом перспективы 
влияния воспитания мужчиной на ребенка и (пришел к заключению, 
что) главное  — это полная семья. ...и я создавал некий потенциал 
полной семьи, компенсация.

При этом показательно, что уход за детьми (от уборки помещения до 
мероприятий личной гигиены) и эмоциональная поддержка воспитанни-
ков (от умения успокоить плачущего ребенка до объятий) позициониру-
ются воспитателем-мужчиной как обычный функционал. Никакая из этих 
обязанностей воспитателя и даже няни не трактуется как неприемлемая 
для мужчины, ставящая под вопрос его собственную гендерную идентич-
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ность и мужественность. Также коллеги-женщины в процессе совместной 
работы не проблематизировали саму возможность исполнения воспита-
телем-мужчиной данной части работы, особенно по мере формирования 
у него репутационного капитала. 

…у меня не было такого никогда, чтобы я родителям мокрые 
трусы возвращал вечером. Я постираю, высушу, тогда уже верну и пред-
ложу прогладить. <…> Я три раза в день уборку в группе делал. 

Я устроился няней работать в другой детский сад... они меня 
знали. Я вел общественную работу.

Таким образом, воспитатель-мужчина был работником, одновремен-
но выполняющим как весь положенный формальный функционал, так 
и «особые» обязанности, связанные с социализацией воспитанников. От 
воспитателя-мужчины ожидалось, что он сможет и будет выполнять ту 
же работу, что и его коллеги-женщины, не отказываясь от какой-то ее 
части. Гендерные отличия от коллег-женщин интерпретировались как 
основание иначе выполнять работу воспитателя, и здесь дискурс «ролевой 
модели» становился частью дискурса профессионализации, а не противо-
поставлялся ему. 

Опыт солидарности первых воспитателей-мужчин
Интересен опыт ситуативного формирования сети из коллег-мужчин, 

работавших одновременно в дошкольном образовании в должности вос-
питателя. Такое общение было сопряжено с определенными трудностями 
в силу незначительного количества воспитателей-мужчин, их террито-
риальной удаленностью и отсутствия специализированных коммуни-
кационных каналов. Сеть воспитателей-мужчин формировалась ис-
ключительно неформально, на уровне как локальных сообществ (на 
непосредственных рабочих местах или из коллег в одном городе), так 
и всего СССР (включая иногородних коллег, но в пределах страны). Ос-
новным первичным источником информации о персонах и средством 
установления контакта была периодическая пресса и письма в редакцию. 

я прочитал статью про Бориса Верзуба. Это самый первый был 
мужчина-воспитатель в Советском союзе. Я позвонил ему. Встре-
тился. 

…ко мне пришел корреспондент. <…> Я дал интервью. <…> Ну, 
газета Известия, это ведущий печатный орган ЦК КПСС. Тем более 
на первой полосе, на обложке. <…> И понеслось. <…> Мы стали спи-
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сываться, встречаться. Контакт поддерживали письмами. Двое 
мужчин приезжало. 

На этапе выбора профессии и начала карьеры неформальное общение 
между коллегами-мужчинами стало одновременно экспрессивным и ин-
струментальным ресурсом, средством поддержки уверенности в выборе 
и собственной ценности в момент неопределенности и стресса и доступа 
к информации, часто ускользающей из официальных каналов коммуни-
кации. Общение между коллегами-мужчинами было ориентировано на 
установление доверительных отношений и коммуникацию, как очную, так 
и заочную, а также на взаимное консультирование и обмен знаниями, но 
говорить о достижении какого-то влияния в профессиональном сообще-
стве в целом или проектном сотрудничестве не приходилось. Несмотря 
на исходную заинтересованность и востребованность, общение в столь 
тесном кругу не переросло в системные и длительные профессиональные 
связи.

Сама неформальная сеть просуществовала недолго, так как работа по 
профессии воспитателя практически у всех была непродолжительной, 
а карьерный и профессиональный рост реализовывался уже в других 
профессиях как в сфере образования, так и вне нее. Сама сеть постепен-
но распадалась по мере выбывания из профессии воспитателей-мужчин. 

В первой тройке был Борис Верзуб, Миша Тарасов, Гена Юшманов. 
Гена Юшманов был сначала воспитатель, потом — заведующий. Вос-
питателем года четыре. Потом заведующим года три. Борис Верзуб 
был няня, потом воспитателем, потом заведующим... Я пошел рабо-
тать (воспитателем в детский сад) потому что я учился и было 
убеждение Бориса Верзуба... Вот, пошел я в детский сад и 20 лет про-
работал. <…> Миша Тарасов был воспитателем. <…> Просто со-
звонились. <…> Мы тогда собрались у Миши Тарасова дома. <…> 
Потом у нас встречи пошли уже более или менее организованные. <…> 
Потом еще на пару человек прибавилось. <…> Виталик Колисниченко 
из Ленинграда. <…> Еще Сергей. <…> Три дня он фактически отра-
ботал, со мной. <…> И что интересно, он меня не учил, мы просто 
совместно садились и играли с детьми. Он был воспитателем, а потом 
стал методистом. Повысили. 

Очень часто мы не встречались. <…> Виталик он отработал 
и через два года ушел. Миша, Гена Юшманов ушли по определенным 
обстоятельствам… Потом я не знаю. Мы уже мало потом общались. 
Года четыре мы встречались. Раз в пол года. 
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Показательно, что для воспитателей-мужчин опыт солидарности, по-
строенный на гомогенном круге профессионального общения, оказался 
востребованным в переломных ситуациях, но мнение большинства про-
фессионального окружения о профессии и карьерных траекториях, их 
поддержка или неприятие создавали основной контекст работы. 

В целом материал не позволяет нам анализировать профессиональный 
дискурс с точки зрения доминирующего/подчиненного положения разных 
точек зрения, но мы выделили в нем разные трактовки, что дает возмож-
ность, во-первых, отметить его внутреннюю неоднородность, а во-вторых, 
рассмотреть их с точки зрения проблематики профессионализации. Про-
фессиональная группа воспитателей оказывается неоднородной сущно-
стью, а внутренне дифференцированным сообществом, где каждая из 
групп строит интерпретацию профессии с точки зрения баланса выгод 
и издержек. Невозможность получать высокие социальные выгоды (доход, 
престиж и влияние) оборачивалась для воспитателей относительно низким 
социальным статусом, сохранением доминирования женщин в кадровом 
составе, поддержкой частью общественности и профессионального со-
общества трактовки работы как «женской», ориентированной на стратегии 
совмещения оплачиваемой занятости с выполнением домашних обязан-
ностей, и восприятием мужчин в данной профессии как неординарной 
ситуации, нарушающей порядок вещей. В то же время получает распро-
странение и толкование работы воспитателя как «профессии», для которой 
характерна научная основа и доступна карьера, которую мужчина может 
выбрать и быть поддержан обществом и своими коллегами. На опыте 
героя статьи видно, что разные представления о профессии включали 
и разные представления о гендере потенциального работника, возмож-
ности для мужчин и женщин выбирать работу воспитателя. При этом 
отличия от коллег-женщин видятся как основание иначе выполнять ра-
боту воспитателя, дополняя их, но не способствуют стремлению к само-
изоляции в кругу коллег-мужчин или отказу от части функционала.

заключение
Общественные и профессиональные дискурсы 1980-х годов в СССР 

относительно воспитателя-мужчины внутренне неоднородны и строятся 
на представлениях о статусе профессии. Общественность и коллеги, по 
существу, не сомневались в способности мужчины выполнять обязан-
ности воспитателя в детском саду, но они по-разному оценивали уникаль-
ность мужчины как педагога и необходимость его для детей, профессио-
нального сообщества и общества в целом. В «критическом» дискурсе 
воспитатель-мужчина оказывался нарушителем статус-кво в профессии 
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и устоев общества, а статус профессии существенно занижался. Привер-
женцы же «поддерживающего» дискурса считали приход мужчины в про-
фессию воспитателя детского сада свидетельством роста ее статуса и важ-
ным ресурсом социализации. 

Актуальный дискурс о воспитателях-мужчинах во многом схож с позд-
несоветским, но есть и изменения. Мужчины по-прежнему представлены 
минимально в профессии. Их присутствие чаще требует оправдания, чем 
воспринимается как обыкновенный профессиональный выбор, хотя сам 
по себе он уже и не трактуется как нарушение обязательств гражданина-
мужчины перед государством и обществом. Доводы легитимации в от-
ношении воспитателей-мужчин, популярные в разных сообществах-еди-
номышленников, во многом синонимичны трендам позднесоветских 
времен. Сохраняет популярность мнение о воспитателе-мужчине как о том, 
кто вносит в дошкольное образование новые идеи или выступает в каче-
стве «образца для подражания» для воспитанников. Не менее распростра-
нено и символическое дистанцирование его от тревог и проблем профес-
сионального сообщества, связанных со статусом «женской» профессии. 
Воспитатель-мужчина был и остается одним из маркеров трактовки 
 профессии педагога дошкольного образования как сложной экспертной 
деятельности, в которой важной частью стратегии повышения статуса 
являются высокие требования к квалификации, стремление к профессио-
нальному развитию и идентичность, основанная на научном знании. При 
этом востребованы не только традиционные каналы и ресурсы профес-
сионализации, получения профессионального образования и совершен-
ствования мастерства, но и сетевые сообщества коллег, организованные 
скорее не по принципу гендерной гомогенности, а на основе рабочих 
контактов коллег-единомышленников. В то же время сегодня в дошкольном 
образовании большее значение придается мнению родителей и их пред-
ставлениям. Еще одним отличием современного дискурса является суще-
ствование мнения о профессии воспитателя, в котором гендер воспитате-
ля не имеет принципиального значения, а вместо этого акцент делается на 
профессиональной квалификации. В этом сегодняшний дискурс ближе 
к международным трендам, чем к советским корням.

Исследование дает возможность вычленить тренды в представлениях 
о воспитателях-мужчинах в дошкольном образовании, хотя и не оценить 
их с точки зрения доминирования среди общественности и профессио-
нального сообщества, и заполняет пробел в существующих исследовани-
ях. Профессионализация сферы дошкольного образования и профессии 
воспитателя  — длительный и неравномерный процесс, который не за-
вершен. Наше исследование показывает, что как в истории, так и сегодня 
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мы имеем дело с сосуществованием как критического, так и поддержива-
ющего дискурсов относительно воспитателей-мужчин среди обществен-
ности и внутри профессионального сообщества. Споры о воспитателях-
мужчинах существуют не изолированно, а связаны с мнением о профессии 
в целом, о ее статусных характеристиках. Продвижение к статусу «про-
фессии» сопровождается распространением дискурса, в котором эта ра-
бота построена на экспертных знаниях, позволяет получить высокие со-
циальные выгоды и предполагает, что мужчины и женщины в равной мере 
могут ее выбирать, а мужчина может быть воспитателем в детском саду 
и не утратить своей мужественности. Мнение о воспитателе-мужчине 
может служить маркером мнения о статусе профессии в целом. Данные 
выводы качественного исследования могут быть выдвинуты как гипотезы 
и проверены в рамках количественного исследования процессов профес-
сионализации воспитателей дошкольного образования в будущем.
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Рис. Статья «Кирилл Четвертаков из детского сада».  
«Известия». 12.06.1986
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Abstract. The social position of the pre-school educator profession is often problematised 
in public, political and academic discourses almost all over the world and in Russia, but 
the experiences of Russian male educators remain without due attention. In this case, 
we turn to an analysis of the discourse around one of the first male educators who, in 
the 1980s, found himself at the centre of a public discussion about the status of the 
kindergarten teaching profession and the place of men in it, as well as within the cor-
porate discourse about ‘women’s’ work and professionalisation. Article about one of the 
first male educators (1986 Izvestia), letters to the editor responding to article and an 
interview with the article’s protagonist formed the study’s empirical basis. Although 
neither the public nor colleagues doubted the ability of a man to perform the duties of 
an educator, they differed in their assessment of the uniqueness of a man as a teacher 
and the need for him for children, the professional community and society as a whole. 
In general, it is important that ideas about male educators do not exist in isolation, but 
are based on an opinion about the profession in general and its status characteristics in 
particular. The current discourse on male educators is in many ways similar to that of 
the Soviet Union, but there have also been changes.
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Аннотация. Анализируется монография литовского социолога З. Норкуса «Вели-
кая реставрация: посткоммунистические трансформации с позиций сравнительной 
исторической социологии реставраций», которая предлагает концептуальную 
модель реставрации исторического процесса, следующего за революцией, и затем 
прилагает эту модель к анализу великих реставраций, последовавших за падени-
ем наполеоновской империи и распадом СССР. Ключевой тезис монографии со-
стоит в том, что великие революции заканчиваются великими реставрациями, 
которые воплощают революционные идеалы в жизнь лучше, чем сами революции. 
Авторы обосновывают актуальность проблематики реставраций для современно-
го общества, выделяют основные идеи монографии, обсуждают ее концептуальную 
новизну и методологические находки. Выделяя сильные и слабые стороны срав-
нительно-исторического исследования, представленного в книге З. Норкуса, ав-
торы проводят параллели между данным исследованием и классическим анализом 
социальных революций Т. Скочпол. Рецензия завершается выводом о том, что 
монография З. Норкуса открывает новую проблемную область в сравнительно-
исторической макросоциологии — «социологию реставраций».
ключевые слова: сравнительно-исторический анализ, сравнительно-историческая 
макросоциология, посткоммунистические трансформации, реставрация, сравни-
тельная социальная аналитика.
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Современный период европейской истории, особенно его последнее 
десятилетие, сложно назвать стабильным (resilient) или устойчивым 
 (sustainable), еще менее уместным кажется возможность применения 
к  нему  термин «прогнозируемость» (predictability). Вместе с тем заим-
ствованные когда-то в обществоведческий дискурс из вроде бы чуждых 
дисциплин термины «восстанавливаемость» (recoverability), «ударопроч-
ность» (resistance), «сопротивляемость» (defiance) и даже классическое 
понятие «общества судьбы» обретают новое, порой нарочито политико-
фаталистическое звучание. 

В 2023 г. в издательстве Brill вышла монография известного литовско-
го философа и социолога Зенонаса Норкуса, в которой предлагается 
альтернативный вариант концептуального осмысления текущих социаль-
но-политических и социально-экономических процессов. Название этой 
книги можно перевести как «Великая реставрация: посткоммунистические 
трансформации с позиций сравнительной исторической социологии ре-
ставраций». «Реставрация» здесь употребляется в том смысле, в каком ее 
понимают историки — как восстановление политического, экономическо-
го, социального строя после радикальных (революционных) преобразо-
ваний. Автор монографии может быть знаком российскому читателю по 
работе, посвященной качественному анализу постсоветских трансформа-
ций (Norkus 2012; Резаев, Стариков 2014). Если прошлая книга З. Норку-
са рассматривала причины и последствия «выхода» из коммунизма, то 
настоящая содержит анализ того, что происходит со странами после та-
кого выхода  — реставрации общественного строя, предшествовавшего 
революции.

Основной тезис рецензируемой монографии можно сформулировать 
следующим образом: великая революция заканчивается великой рестав-
рацией, которая воплощает декларируемые революционные идеалы в жизнь 
лучше, чем сама революция. Выдвигая данный тезис, З. Норкус спорит 
с представлением о реставрации как о периоде упадка и регресса, укоре-
нившемся как в обыденных представлениях людей, так и в работах ис-
ториков. Отталкиваясь от отрицательного образа реставрации, автор 
утверж дает (и демонстрирует), что успешные реставрации существуют.

Реставрация понимается З. Норкусом как завершающий этап соци-
альных изменений, когда в ходе революционных преобразований исходная 
социальная система А сменяется промежуточной системой В, а та, в свою 
очередь, сменяется новой системой С, которая восстанавливает (в глазах 
участников происходящих изменений) исходную социальную систему 
А (Norkus 2023: 1). Такое понимание реставрации автор заимствует у ав-
стро-американского историка Роберта А. Канна, однако, в отличие от него, 
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ограничивается анализом современных революций, а конкретнее — пере-
рабатывает теорию Канна для анализа посткоммунистических преобра-
зований в Балтийском регионе. По мысли литовского социолога, до Ново-
го времени коренные преобразования в обществе не рассматривались как 
революции: то, что мы сегодня называем «революцией» (включая Англий-
скую революцию XVII в.), понималось непосредственными участниками 
как восстановление справедливого порядка, существовавшего прежде. 
Соответственно и реставраций в современном смысле слова тогда быть 
не могло.

В рецензируемой монографии интерес автора направлен на «великие 
реставрации», которым предшествовали «великие революции». Масштаб 
революции, по мысли автора, определяется двумя обстоятельствами. 
Первое  — революционеры стремятся воплотить новые универсальные 
представления о социальной справедливости; второе — страна, в которой 
революция победила, какое-то время успешно ведет революционные во-
йны, что позволяет распространить новый порядок на другие страны 
(Norkus 2023: 7–8). Из второго обстоятельства следует, что страна, в ко-
торой произошла революция, становится империей. Под такое понимание 
«великой революции» с необходимой строгостью подходят лишь два 
исторических события — Великая Французская революция (и тогда под 
«революционными войнами» следует понимать наполеоновские войны) 
и Великая Октябрьская революция (здесь революционные войны — это 
войны, которые вел СССР)1.

Реставрации, последовавшие за этими революциями, и становятся 
объектом сравнения в исследовании З. Норкуса. Автор выделяет два типа 
реставраций — то, что по-русски можно назвать собственно реставраци-
ей (token restoration), и реконструкцию (type restoration). Первое предпо-
лагает восстановление того же самого государства, что было до революции, 
второе  — возникновение нового государства того же типа (подобия). 

1 Автор справедливо указывает, что данные революции по природе своей но-
сят различный характер. Французская революция была антифеодальной и рас-
сматривала абсолютную монархию как воплощение зла, а потому декларировала 
политические свободы и равенство, укорененные в демократической республике. 
Французская революция 1789 г. не смогла реализовать это обещание, что привело 
к реставрации монархии. Октябрьская революция оказывается социально-эконо-
мической по своей природе, так как направлена (декларируемо) на ускорение эко-
номического и социального прогресса после отмены частной собственности на 
средства производства. Автор отмечает, что в советских книгах по истории бал-
тийских стран четко выделяется образ экономического застоя при «буржуазной 
диктатуре» в период межвоенной независимости в противовес беспрецедентному 
экономическому и социальному прогрессу при социализме (Norkus 2023: 270).
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Возможность собственно реставрации З. Норкус определяет исходя из 
двух критериев. Во-первых, нужно, чтобы были живы представители тех 
поколений, которые жили при старом режиме. Во-вторых, люди, осущест-
вляющие реставрацию, должны захотеть восстановить то самое государ-
ство с вытекающими отсюда правовыми последствиями, такими как 
возвращение собственности бывшим владельцам. Согласно данной типо-
логии, в странах Балтии после распада СССР произошла реставрация 
государств, которые существовали в 1930-е годы, в России — реконструк-
ция того, что было до 1917 г.

З. Норкус сравнивает великие реставрации по тому, насколько они 
успешны, а успешность, в свою очередь, определяется по двум критери-
ям — длительности («пережила» ли восстановленная социальная система 
С систему В и/или систему А) и по жизнеспособности (resilience). По-
следняя измеряется тремя показателями: экономический рост, увеличение 
продолжительности жизни и общее увеличение благосостояния, которое 
фиксируется через динамику среднего роста населения (economic, health 
and somatic progress). Так, большинство постнаполеоновских реставраций 
были кратковременными, поскольку не смогли превзойти дореволюцион-
ный и постреволюционный период в экономическом и социальном от-
ношении. Для оценки влияния реставраций на международные отношения 
автор вводит еще один критерий — усиление/ослабление мира и безопас-
ности после распада революционной империи. На эмпирическом уровне 
автор задействует различные источники, а также адаптирует уже суще-
ствующие базы данных и индексы для формирования обобщенной моде-
ли сравнительного исследования реставраций.

Анализ исторических данных позволяет Норкусу сделать вывод, что 
реставрации, следующие за великими революциями, в целом оказывают-
ся успешными. При этом собственно реставрации оказываются более 
успешными, чем реконструкции1. Укажем на некоторые выводы, которые 
автор формулирует в виде тезисов-критериев.

Во-первых, критерий успешности реставрации демократии (criterion 
of democracy restoration performance success) звучит следующим образом: 
реставрированная демократия считается успешной, если значения пока-
зателей совещательной, эгалитарной, избирательной, либеральной и пар-

1 Отметим, что в резюмирующей части монографии Норкус приводит доволь-
но многочисленные ограничения на результаты исследования. Связаны они, 
в частности, с тем, что пробелы в данных и относительно малый срок, прошедший 
со времени распада СССР, не позволяют быть категоричным в формулировке 
окончательных выводов.
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тиципаторной демократии в условиях восстановленной демократии пре-
восходят показатели первоначального (демократического) режима (Norkus 
2023: 273).

Во-вторых, критерий успешности восстановления/восстанавливаемо-
сти международного порядка (criterion of the rehabilitation of international 
order performance success): реставрированная конфигурация междуна-
родного порядка C считается успешной, если она является более мирной 
и безопасной для государств-членов, чем промежуточная конфигурация 
B или первоначальная конфигурация A (Norkus 2023: 274).

В-третьих, критерий устойчивости реставрации (criterion of restoration 
resilience): успешно реставрированная социальная система более стабиль-
на по сравнению с первоначальной системой как в смысле ее способности 
к быстрому восстановлению после потрясений, так и в смысле ее меньшей 
уязвимости к системным изменениям, что приводит ее к альтернативному 
равновесию (Norkus 2023: 277).

Реставрация стран Балтии рассматривается З. Норкусом как «лабора-
торный пример» современной социальной реставрации второй волны, 
поскольку она включает в себя тройное восстановление: национального 
государства, капитализма и демократии. Особое внимание в монографии 
З. Норкуса уделяется оценки эффективности трех балтийских реставраций 
путем сравнения экономического и социального прогресса стран Балтии 
в периоды первоначальной независимости (1918–1940), «навязанного 
государственного социализма / оккупации»1 (1940–1990) и восстановлен-
ной независимости (с 1990). Далее разрабатываются критерии для оценки 
конечного успеха реставрации, согласно которым старые-новые бал-
тийские государства должны просуществовать дольше, чем их предки 
в 1918–1940 и в 1940–1990 гг. Помимо этого, З. Норкус, будучи экспертом 
в области исторической социологии, использует обширные историко-
статистические данные не только для анализа уже произошедших / про-
исходящих трансформаций в трех странах, но и создания (пускай при-
близительных) прогнозов на (пускай не столь отдаленное) будущее2. 

В заключение автор побуждает задуматься над тем, какой будет сле-
дующая великая революция (и реставрация), если она будет (if it comes). 

1 Терминология З. Норкуса.
2 Автор использует термин «кульминационное общество» (climacteric society) 

для обозначения гипотетического, но ceteris paribus не очень отдаленного во вре-
мени этапа после предполагаемого завершения реставрации. Начало этого этапа/
эпохи для Латвии, Литвы и Эстонии варьируется, но в целом определяется 
2040-ми годами. 
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Он предлагает вариант революции, связанной с экологическим кризисом, 
побуждающим человечество к определению новых постгуманистических 
идеалов справедливости. Тогда, заключает З. Норкус, можно ожидать, что 
воплощение этих новых идеалов принесет гуманистическая реставрация, 
ведь реставрации выполняют программы революций лучше, чем сами 
революции (Norkus 2023: 364–365).

Мы полагаем, что рецензируемая монография заслуживает особого 
внимания читателя, заинтересованного в объяснении и понимании со-
временных социально-исторических процессов. На это есть три причины.

Первая причина — концептуальная новизна. Если в прошлой книге 
З. Норкуса новизна и оригинальность определялись прежде всего мето-
дологическим дизайном (Резаев, Стариков 2014), то в новой работе она 
касается теоретического аппарата. Для того чтобы сформулировать и эм-
пирически интерпретировать концепцию реставрации, З. Норкус соеди-
няет достижения сравнительно-исторической социологии, сравнительной 
политологии, истории и международного права с подходами, принятыми 
в сфере сохранения культурного и природного наследия. Концептуальный 
интерес автора к реставрации связан еще и с особым значением стран 
Балтии для анализа данной проблематики. Согласно З. Норкусу, Эстония, 
Латвия и Литва являются наиболее наглядными (парадигмальными) слу-
чаями реставраций (Norkus 2023: 5) в том же смысле, в каком Швеция 
представляет парадигмальный пример государства всеобщего благо-
состояния, Германия — пример наиболее развитой (веберовской) бюро-
кратии, а США — плюралистической демократии (Эспинг-Андерсен 2008).

Вторая причина  — это четко выстроенный дизайн исследования. 
Автор, с одной стороны, организует и проводит сравнительно-историче-
ский анализ двух волн реставраций, последовавших за двумя великими 
революциями, с другой стороны  — сравнивает эти реставрации между 
собой. Методическая тщательность и общая позитивистская направлен-
ность, стремление найти корректный показатель для каждой переменной 
в настоящей работе даже более очевидны, чем в прошлой монографии 
З. Норкуса. Исследования такого рода — редкость в современной соци-
альной аналитике, и рецензируемая монография представляет в этом 
отношении пример, на который можно равняться.

Наконец, третья причина  — это актуальное содержание: Книга по-
священа в том числе новейшей истории России, а значит, в первую очередь 
истории людей, которые населяют РФ и постсоветское пространство. Для 
отечественного читателя наиболее интересными (и спорными) будут 
моменты, связанные с обсуждением статуса стран Балтии как непосред-
ственных преемников государств, существовавших до Второй мировой 
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войны. Автор в данном случае производит неокантинскую идею соотне-
сения с ценностью, равно как и демонстрирует собственные политические 
убеждения1. Интересна его заочная полемика с (пост)советскими истори-
ками и социологами по поводу самого представления о том, в каких 
терминах следует описывать трансформационные изменения стран Бал-
тии. Как пишет З. Норкус, «согласно [обобщенному] российскому взгляду 
на современные балтийские государства, их символическая связь с бал-
тийскими государствами межвоенного [досоветского] периода является 
реконструкцией (type restoration), где межвоенные и современные балтий-
ские государства мыслятся как разные государства» (Norkus 2023: 266), 
в то время как [обобщенный] «балтийский» взгляд фактически ставит 
символический знак равенства между межвоенными и современными 
государствами. В последнем случае речь идет уже о реставрации, и за всей 
кажущейся схоластичностью подобная дискуссия имеет очень практиче-
ское политическое значение. «Балтийский взгляд» (как его описывает 
автор) на символическую связь между досоветскими и современными 
балтийскими государствами обосновывает их отказ в гражданских правах 
определенным иммигрантам, равно как и легитимирует требования ре-
ституции в соответствии с мирными договорами, подписанными с давно 
не существующим государством Советская Россия в 1920-х годах. Логи-
ческим продолжением мысли автора, которую он, собственно, озвучива-
ет, выступает, в частности, необходимость2 определять как «неграждан» 
тех жителей балтийских республик, которые приехали туда в советское 
время (Norkus 2023: 71–72)3. А не всегда мягкие «упреки» россиянам, 

1 Важность ценностных/политических установок для постановки исследова-
тельской проблемы вытекает уже из сквозного авторского тезиса: цель современ-
ного социальной реставрации — обезопасить восстановленные общества от по-
вторения революции.

2 Следует отдать должное, что автор указывает на академическую актуаль-
ность подобной ситуации: «Именно эти особенности [restoratio ad integrum через 
дискриминационную политику] делают их парадигмальными либо идеальными 
типическими примерами современных реставраций (Norkus 2023: 273).

3 В этом смысле высказывание автора: «Конечно, в этой дискуссии я поддер-
живаю своих балтийских соотечественников, потому что моя цель — разъяснить 
смысл тезиса о том, что преемственность и идентичность между межвоенными 
и современными балтийскими государствами не является простой юридической 
фикцией» (Norkus 2023: 267)  — следует рассматривать в качестве приглашения 
к проведению собственной интерпретации дискурсов и данных, предложенных 
в книге. Всякое (спорное) высказывание может и должно являться пространством 
формирования цивилизованной публичной сферы. Рецензенты уверены, что ав-
тор призывает именно к подобной дискуссии.
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которые, по мысли автора, во время распада СССР хотели рационализи-
ровать два дискурса — сохранить империю и построить новое демокра-
тическое государство (Norkus 2023: 141–142)1, побуждают еще раз заду-
маться о развилках нашей собственной истории.

В организации и обосновании исследования, представленного в рас-
сматриваемой монографии, З. Норкус вдохновляется традицией сравни-
тельно-исторической социологии в более позитивистском ее варианте. 
Если в прошлой книге автор опирался на качественный сравнительный 
анализ Чарльза Рагина, то сейчас ведет диалог с другим классическим для 
сравнительно-исторической социологии исследованием — анализом со-
циальных революций Теды Скочпол (2017). Достоинства книг Т. Скочпол 
и З. Норкуса сходны: ясность изложения, четкая структура, определение 
новых концепций на основании анализа предшествующей (весьма раз-
нородной) литературы. По сути, оба автора предлагают увидеть новые 
возможности для постановки исследовательских проблем, которых рань-
ше не видели социальные ученые. В случае Скочпол это возможность 
анализа социальных революций как таковых, а не как представителя более 
широкого класса — социальных движений или политических трансфор-
маций. В случае Норкуса это возможность осмыслять и исследовать ре-
ставрации, которые приходят вслед за революциями, уже хорошо изу-
ченными к настоящему времени благодаря исследованиям Т. Скочпол, ее 
последователей и критиков.

Недостатки монографии З. Норкуса оказываются, как это часто бы-
вает с хорошими исследованиями, оборотной стороной ее достоинств. 
Прежде всего, это некоторая нечувствительность (невнимание) к специфи-
ке конкретной исторической реальности, в определенном смысле излиш-
не формализованный подход к операционализации и смещение в сторону 
того, чтобы использовать одинаковые показатели для разных случаев2. 
Так, даже для сравнения великих реставраций (французская и балтийская), 
разделенных веками, З. Норкус использует одинаковые показатели (хотя 
для анализа вторых он добавляет дополнительные показатели). Некоторые 
способы измерения кажутся произвольными. Например, основываясь на 
анализе кейса Латвии, автор устанавливает критерий «семи процентов» — 
именно такая доля населения старше 15 лет, проживавших при старом 
порядке, должна быть жива к моменту реставрации, чтобы можно было 
говорить о буквальной реставрации этого порядка. Почему универсальный 

1 Можно соотнести данные положения с дискурсом по поводу субъектности 
в палестино-израильском конфликте 2024 г.

2 Обсуждение последней проблемы см.: (Smelser 2003).
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показатель устанавливается на основании данных одной страны? Почему 
семь, а не шесть или восемь процентов? Подобные вопросы возникают 
и в отношении некоторых других показателей.

Другая проблема  — это растягивание терминологических границ. 
Понятно, в каком смысле можно говорить о реставрации применительно 
к странам Балтии. Понятно, в каком смысле можно о ней говорить при-
менительно к России, где до 1917 г. были и капитализм, и демократия. Но 
имеет ли это смысл в отношении стран Средней Азии? Да, они входили 
в состав Российской империи, но и капитализм, и демократическое устрой-
ство существовали там в лучшем случае в зачаточном виде. Поэтому го-
ворить о восстановлении здесь в 1990-е годы старого порядка сложно. Для 
прояснения этого обстоятельства автор вводит еще один термин — «реа-
билитация» (rehabilitation) (Norkus 2023: 18–19): реабилитация, но не ре-
ставрация, имеет место, когда государство, чтобы повысить благосостоя-
ние населения, вводит политическое и/или экономическое устройство, 
которое не существовало во времена старого порядка. Реставрация в ре-
цензируемой монографии предстает как один из видов реабилитации, 
когда восстанавливается тот самый порядок, который был до революции. 
Однако представляется, что мы имеем дело с двумя качественно разными 
явлениями. Реабилитация, которая не является реставрацией, оказывает-
ся гораздо ближе к реформам, которые проводят многие новые государства 
после распада колониальных империй в XX в. В то же время рецензируе-
мая монография отстаивает специфику реставраций как особого соци-
ального феномена. В этом смысле остается не вполне понятно, насколько 
вообще уместно сравнивать данные явления под таким углом зрения.

Но наиболее важной представляется теоретическая проблема. Спро-
сим, перефразируя профессора Преображенского: где происходит рестав-
рация — на улицах или в головах? Иногда аргументация книги выстроена 
так, что ключевым оказывается стремление людей возродить то самое 
государство, в котором они (или их предки) жили. Иногда ключевым 
оказываются объективные характеристики — восстановление прав соб-
ственности и политических институтов. При этом автор подчеркивает: 
успешная реставрация предполагает создание улучшенной (а значит, но-
вой) версии старого порядка (Norkus 2023: 30). 

Иными словами, нельзя войти в одну реку дважды. Почему? Как ми-
нимум, потому что прошло время (сам автор уделяет этому атрибуту 
пристальное внимание в этой и других своих работах), и за это время, 
которое следует понимать как среду, а не ресурс для завершения транс-
формации, с тем государством, которое было бы, если бы не было рево-
люции, что-то бы произошло. Так, страны Балтии, восстанавливая 
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те   государства, которые существовали до Второй мировой войны, не 
стремились уничтожить заводы, больницы и университеты, созданные 
в советский период истории. Не стремились, потому что предполагали: 
такие же и даже лучшие учреждения были бы созданы, поскольку госу-
дарства с неизбежностью продолжили бы индустриализацию и развитие 
государства всеобщего благосостояния и без прихода советской власти. 

И здесь возникает очень тонкий момент: коллективное воображаемое 
проникает в политико-правовую сферу. Почему построенные в «период 
оккупации» советские заводы, больницы и университеты сохраняются, 
при том что советские граждане превращаются в неграждан? Понятно, 
насколько дискурсивно многообразно можно ответить на этот вопрос, но 
само возникновение вопроса утверждает, что никакого восстановления 
в буквальном смысле слова не бывает. Что-то восстанавливается, что-то 
трансформируется, что-то сохраняется1. 

Из этого, разумеется, не следует, что понятие реставрации несостоя-
тельно, а работа, проделанная автором, не имеет смысла — совсем наобо-
рот. Однако из этого следует, что реставрация — сложный и исторически 
специфичный процесс, который будет отличаться от государства к госу-
дарству в том, каково коллективное воображение о прошлом (в том чис-
ле о гипотетическом прошлом) и как сочетаются между собой восстанов-
ленные, трансформированные и сохраненные элементы старого порядка 
и революционной империи. Универсальные термины, в которых описы-
вает реставрации З. Норкус, лишь в некотором (порой кажется полити-
чески намеренно в довольно «усеченном» виде) могут ухватить эту спе-
цифику. А это значит, что перед нами книга, которая открывает новую 
проблемную область и ставит новые вопросы для сравнительной соци-
альной аналитики. 

Напоследок хотелось бы вернуться к тезису, с которого мы начина-
ли,  — о неустойчивости, нестабильности и трудной прогнозируемости 
текущей исторической ситуации. Ключевое преимущество методологии, 
представленной в исследовании З. Норкуса, состоит в том, что в анализе 
социально-политических конфликтов она позволяет ограничиваться мыс-
ленными экспериментами, не доводя их до слишком «естественной» экс-
периментальной ситуации. И хотя бы поэтому данную работу стоит 

1 Автор сам указывает на в некоторой степени случайный («констелляцион-
ный») характер каузальных процессов, когда пишет, например: «Если бы Балтий-
ские реставрации состоялись в 2040 или 2050 г., то они представляли собой ре-
конструкции (type restorations), не предполагающие преемственности между 
первоначальным и восстановленным состояниями» (Norkus 2023: 276). 
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прочесть не только «широкому кругу социологов, социальных демографов, 
политологов и экономистов, изучающих Балтийский регион» (как это 
указано в аннотации к книге), но и всем, кто желает, чтобы наш мир стал 
чуть более «отреставрированным», т.е. устойчивым, стабильным и спо-
койным. 
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