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Научная статья

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ 
ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ1 

Людмила Александровна Беляева
Институт философии РАН,

Москва, Россия,
bela46@mail.ru,

ORCID 0000-0003-0538-7331

Для цитирования: Беляева Л. А. Современная Россия в массовом сознании жи-
телей страны // Социологическая наука и социальная практика. 2024. Т. 12, № 2. 
С. 6–26. DOI 10.19181/snsp.2024.12.2.1. EDN BXIKXC.

Аннотация. В статье рассматривается массовое сознание как теоретический кон-
структ, разновидность общественного сознания и как реальные отношения насе-
ления к России на эмоциональном и рациональном уровнях. Показано, что совре-
менное массовое сознание в России есть порождение массовой культуры, которая 
актуализировалась в процессе модернизации общества в экономической, политиче-
ской, культурной, бытовой сферах жизни. Сегодня оно находится под воздействием 
системы массовых коммуникаций и высокотехнологических средств связи, отражая 
в то же время жизненный опыт разных поколений. Методология исследования осно-
вана на трактовке массового сознания как усреднённого сознания всей массы вхо-
дящих в социальные группы индивидов, в нём стираются индивидуальные различия, 
особенности людей, которые в каждом единичном случае могут не совпадать с мас-
совым сознанием, но придают ему качественное разнообразие. Эмпирическую базу 
исследования составили репрезентативные массовые опросы: 8-я волна Всероссий-
ского мониторинга «Ценности и интересы населения России» (лето 2023 г.), Всерос-
сийский опрос взрослой молодёжи России (июнь 2020 г.), Европейское социальное 
исследование (2018–2019 гг.). В представленном в статье анализе данных предпри-
нята попытка определить, насколько российский менталитет более склонен к эмоци-
ональным, чем к рациональным акцентам в отношении к «малой родине», к своей об-
ласти/республике/краю, к России как стране и обосновано предположение, что эти 
свойства менталитета составляют особенности такого сложного психологического 
явления, как российский патриотизм. В статье показано, что на фоне высокого уров-
ня эмоционального отношения к стране и месту жительства респондентов наблюда-
ется рост рационального восприятия проблем общества с выраженной критической 
направленностью. Таковы оценки привлекательных и непривлекательных черт Рос-
сии, значимости прав и свобод граждан, среди которых первые места с поддержкой 
более 90% респондентов заняли права, обеспечивающие основные современные 
жизнеобеспечивающие потребности населения, – занятость, образование, соб-
ственность, безопасность и защита законом. На этом фоне выделяется когорта мо-

1© Беляева Л. А., 2024
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лодёжи 18–24 лет, для которой по сравнению с другими когортами более значимыми 
становятся политические права и демократические свободы, которые закреплены 
в Конституции России.

Ключевые слова: массовое сознание, масса, обыденное сознание, менталитет, 
эмоциональность, рациональность, права

Благодарности: исследование проводится при поддержке РНФ, грант № 23-28-
00539 «Ценности и интересы населения России в условиях цивилизационных вы-
зовов (восьмая волна всероссийского мониторинга)».

Постановка проблемы. Основные понятия. 
Эмпирическая база

Массовое сознание как разновидность общественного сознания зани-
мает своё место в современных философских, социологических, психо-
логических, политологических исследованиях. При всей кажущейся 
очевидности этого феномена он довольно сложен для анализа и интерпре-
тации, сопряжён с другими видами общественного сознания и эмпири-
чески фиксируемыми явлениями. Как самостоятельный предмет иссле-
дования массовое сознание рассматривается как общественный феномен, 
включённый в общественное сознание наряду с философией, религией, 
политикой и правом, моралью, культурой и наукой. Массовое сознание 
можно даже интерпретировать как сознание «глубинного народа», при 
всей неоднозначности этого понятия, предложенного Сурковым [1]. Само 
массовое сознание реактивно по своему воздействию на массы, манипу-
лирует ими, играет свою роль в формировании массовых движений, осо-
бенно в переломные и опасные периоды развития общества. Можно допу-
стить, что массовое сознание аккумулирует в себе в упрощённом виде все 
другие формы общественного сознания, воздействующие в разной степе-
ни на отдельных включённых в массу индивидов и социальные общно-
сти, оказывая влияние посредством отдельных личностей на всю массу 
и ту энергию, которая образуется в самой массе.

Первые опыты анализа массового сознания фиксируются в литературе 
с конца XIX в. и связаны с именем Г. Лебона, который ещё в 1895 году 
в своей книге «Психология народов и масс» обосновал механизм влия-
ния толпы на человека [2]. В России широкое обсуждение массового со-
знания началось сравнительно недавно – примерно с середины ХХ в. 
[3, 4, 5, 6], а сегодня в связи с качественными изменениями информа-
ционного пространства и существенными изменениями самого носителя 
этого сознания, а главное, с выявлением его связи с практическими дей-
ствиями – массовыми выступлениями, привлекает особое внимание ис-
следователей [7–17].

L. A. Belyaeva
Modern Russia in collective consciousness of the country’s inhabitants
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Массовое сознание – это усреднённое сознание всей массы входящих 
в социальные группы индивидов, в нём стираются индивидуальные раз-
личия, особенности людей, которые в каждом единичном случае могут 
не совпадать с массовым сознанием, но сообщают массовому сознанию 
качественное разнообразие. В массе объединяются индивиды, имеющие 
разное социальное положение, профессии, образование, возраст, раз-
ную национальность. Как отмечал Д. В. Ольшанский, массовое сознание 
включает основной (первичный) – эмоционально-действенный и вторич-
ный – рациональный уровни. В основе массового сознания обычно лежит 
яркое эмоциональное переживание некой социальной проблемы, вызы-
вающей всеобщую озабоченность. Это может быть война, революция, 
масштабный экономический кризис, реформы и т. д. Крайняя степень 
переживания проблемы выступает как системообразующий фактор мас-
сового сознания. Такое переживание, проявляясь в сильных эмоциях 
или чувствах, заслоняет собой все другие привычные правила жизни – 
групповые нормы, ценности и образцы поведения [9, с. 20].

Отмечаемое в современных исследованиях усреднение образа жизни, 
наряду с усилением различий крайних имущественных страт, содей-
ствует тому, что масса приобретает некоторые общие черты, оставаясь 
всё же внутренне дифференцированной по тем или иным своим харак-
теристикам. Эта внутренняя дифференцированность имеет воздействие 
на структуру массового сознания, которое является неоднородным, «сло-
истым», пористым, как его охарактеризовал Б. А. Грушин, оно отражает 
различные типы его носителей [4, с. 35]. Оно дифференцировано по раз-
ным содержательным и формальным видам, которые самостоятельно су-
ществуют в границах действия различных массовых субъектов. Важное 
уточнение сделал Г. Г. Дилигенский, который считал, что исторические 
типы массового сознания детерминируются объективными и субъек-
тивными познавательными возможностями его субъектов, доступными 
им социальными знаниями, их собственными когнитивными способно-
стями, уровнем их интеллектуального развития [5]. При этом в отдель-
ных секторах массового сознания формируется то, что называется обще-
ственным мнением, которое представляет собой частный случай массово-
го сознания. Массовое сознание всегда существует в конкретной форме, 
которая реализуется в массе индивидуальных сознаний, но не совпадает 
с каждым из них в отдельности.

Носителями массового сознания является, как правило, не всё обще-
ство, а отдельные локальные образования, достаточно обширные, чтобы 
быть классифицированными как массы. Такая масса имеет свои содержа-
тельные границы, специфику, в ней индивидуальные и групповые призна-
ки представлены в синтетической форме. Массовое сознание представлено 



9СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Современная Россия в массовом сознании жителей страны
Беляева Л. А.

как надиндивидуальное и надгрупповое по содержанию, но индивидуаль-
ное по форме функционирования, хотя и реализуется в массе индивидуаль-
ных сознаний. Массовая культура и массовое сознание – специфический 
продукт современного индустриального урбанизированного общества.

Изучение носителя массового сознания – массы – как объекта иссле-
дования было актуализировано в результате процессов модернизации 
обществ в экономической, политической, культурной, бытовой сферах 
жизни, при интеграции масс в систему государственных и общественных 
институтов, с формированием массовой культуры, чему способствовали 
массовые коммуникации, социальная мобильность и трансформация ие-
рархической материальной и социальной пирамиды общества. Теперь 
многие авторы рассматривают массовую культуру как соответствующую 
современному индустриальному обществу, в котором наблюдаются при-
емлемое качество жизни, высокий уровень образования больших масс 
населения, развитая система массовых коммуникаций, повсеместное ис-
пользование высокотехнологичных средств связи. В современной социо-
логии понятие «массовая культура» всё более утрачивает свою критиче-
скую направленность. Сегодня уже архаизмом является квалификация 
массового сознания как принадлежащего «черни», «тёмной», «неразви-
той» массе, которая не может выработать свою позицию и поэтому следу-
ет транслируемым от «культурных» элит предназначенным для неё со-
циальным и культурным нормам и представлениям, оказывается исклю-
чительно продуктом влияния извне. Ортега-и-Гассет писал: «Толпа – по-
нятие количественное и видимое. Выражая её в терминах социологии, мы 
приходим к понятию социальной массы. Меньшинства – это личности или 
группы личностей особого, специального достоинства. Масса – это множе-
ство людей без особых достоинств. Это совсем не то же самое, что рабочие, 
пролетариат. Масса – это средний, заурядный человек. Таким образом, 
то, что раньше воспринималось как количество, теперь предстаёт перед 
нами как качество; оно становится общим социальным признаком чело-
века без индивидуальности, ничем не отличающегося от других, безлико-
го общего типа» [18, с. 197]. Г. Лебон, как первый учёный, обративший 
внимание на феномен «масса», был довольно категоричен, относя к харак-
теристикам этой категории общности такие черты, как анонимность (без-
наказанность), заразность (распространение мнения), внушаемость (толпу 
можно заставить видеть даже то, чего нет на самом деле), стремление не-
медленно претворить свои идеи в жизнь [2]. Они, как отмечает Т. С. Злот-
никова, имеют у Лебона в своём основании физиологизм, основанный 
на пристрастии «толпы» к восприятию простых, едва ли не осязаемых об-
разов и к отказу от интеллектуальной (аналитической) работы [17, с. 53]. 
Длительный тренд исследований, именно так оценивающих субъект мас-
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совой культуры и сознания, сейчас также имеет своих сторонников, нахо-
дя в носителях массового сознания такие «отсталые» слои [19].

С развитием исследований массового сознания было выявлено, что оно 
как особый тип общественного сознания обладает сложной структурой 
и функциями, может быть классифицировано по уровням – высокий, 
средний и низкий. Массовое сознание в современных условиях находит-
ся во взаимодействии с научным, культурным, религиозным и другими 
уровнями сознания, проходит в своём развитии разные исторические 
этапы. Ему свойственно воспринимать воздействия извне специализиро-
ванных импульсов, направленных на его изменение и на манипуляцию 
им. Т. С. Злотникова, в частности, обращает внимание на интегральный 
характер массового сознания, которое имеет корреляцию с отдельны-
ми философски осмысленными концептами, характеризующими бытие 
в его широком смысле [17, с. 53].

Массовое сознание не идентично обыденному сознанию, которое от-
ражает представления и стереотипы, рождаемые непосредственным по-
вседневным, часто бытовым опытом людей и доминирующие в социаль-
ной общности, которой они принадлежат. Обыденное сознание включает 
в себя индивидуальный и коллективный опыт, но может ориентировать-
ся и на научные знания, не включённые в актуальные обыденные прак-
тики, но имеющиеся в виду в силу образованности и интеллектуальной 
развитости человека.

В отличие от обыденного, массовое сознание обычно рассматривается 
как рефлексия по отношению к тем объектам и предметам, которые ока-
зываются вне поля повседневных практик людей, составляют некий про-
межуточный пласт сознания между обыденным и научным, религиоз-
ным, культурным и другими специализированными уровнями сознания. 

Следует также «развести» такие понятия, как массовое сознание и об-
щественное мнение. Первое не идентично второму, оно шире его по сво-
ему строению, по качеству отражения жизни и формам проявления. Об-
щественное мнение представляет собой частный случай массового созна-
ния, оно, по мнению Б. А. Грушина, должно квалифицироваться в каче-
стве особого случая массового сознания, хотя и реализующегося в мас-
се индивидуальных сознаний, а являющиеся его носителями субъекты 
будут квалифицироваться в качестве особого рода человеческих общно-
стей – масс [20, с. 255]. 

Таким образом, обращаясь к нашему предмету исследования – массово-
му сознанию, можно констатировать, что, несмотря на его изменчивость, 
пористость, неустойчивость, подверженность влиянию, оно составляет 
важную часть общественного сознания и тесно связано с массовыми дей-
ствиями, что определяет актуальность его изучения в контексте обще-
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ственного развития. Но рассмотрение массового сознания преимуществен-
но в модусе связи с активностью масс не должно ослаблять внимания к его 
изучению по отношению к оценкам состояний, тенденций и противоречий 
общественного развития на социетальном уровне, на уровне регионов и от-
дельных территорий. Знание этих оценок позволяет изучать настроения 
масс и оценивать влияние этих настроений на процессы консолидации 
или разобщения общества, выявить те «скрепы общественного развития», 
которые можно использовать в каждый период времени.

Сегодня массовое сознание оказывает значительное влияние на решение 
многих социально-экономических и общественно-политических проблем 
местного, национального и глобального масштаба. Недаром проводятся 
многочисленные исследования общественного мнения, которые служат 
инструментом изучения и измерения массового сознания по тем или иным 
вопросам – от электоральных проблем до оценки и корректировки полити-
ческого и социально-экономического курса внутри страны и в мире.

Изучение общественного мнения основывается, как правило, на раз-
личных методиках, используемых в научных дисциплинах, – социоло-
гических, психологических, политических, экономических. При этом 
применяются различные методы – как традиционные, так и с использо-
ванием информационных технологий: массовые и экспертные опросы, 
фокус-группы, наблюдения, в том числе включённые наблюдения при 
массовых акциях, анализ информации в интернете, личных чатов, граж-
данской журналистики и т. д. Сегодня широко используются возможно-
сти информационных технологий для изучения и воздействия на массо-
вое сознание населения усилий идеологических структур, органов право-
порядка, политических организаций, других сил влияния. Выделяются 
три направления в этой сфере: а) анализ содержания средств массовой 
информации; б) формирование нужного содержания СМИ; в) конструи-
рование нужных событий путём управления информацией в СМИ [21].

Достоверность результатов изучения массового сознания посредством 
опроса населения зависит от многих факторов – применяемой методики, 
методической грамотности исследователя, формулировки вопросов, со-
ответствия вопросов респонденту его компетентности. Но, как верно за-
метил Б. Грушин, оценка компетентности/некомпетентности суждения 
масс затруднена из-за вынужденного субъективизма аналитика. «Объ-
явления же этих суждений истинными или ложными недопустимы, 
поскольку всякое мнение содержит в себе не только знание о предмете, 
но и отношение к предмету, а последнее …не может интерпретировать-
ся в терминах “истины” или “лжи”» [4, с. 35]. Население современной 
России достаточно информировано и образовано, чтобы судить о многих 
сторонах не только своей собственной жизни, но и жизни страны, её бу-
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дущего и прошлого. Знание мнений не только экспертов, которые не всег-
да беспристрастны и чистосердечны, часто окрашены субъективизмом, 
но и мнения масс, которые судят о тех или иных событиях со своей, несо-
гласованной с начальством точки зрения, позволяет говорить о массовом со-
знании, о месте той или другой проблемы в этом общественном феномене.

В статье основное внимание будет уделено тем оценкам и отношени-
ям, которые формируют в массовом сознании образ России, с акцентом 
на эмоциональное восприятие страны и на рациональные оценки «про-
стых» людей, составляющих особого рода человеческую общность – мас-
су, которая представлена в статье как массив респондентов, репрезенти-
рующий население России.

Эмпирические данные. В центре исследования – данные онлайн-опро-
са в рамках Всероссийского мониторинга «Ценности и интересы населе-
ния России», проводимого по репрезентативной всероссийской выборке 
с 1990 года с периодичностью 4–5 лет. Руководителем мониторинга 1–7-й 
волн был член-корреспондент РАН Н. И. Лапин, 8-й волны – Л. А. Беля-
ева. Последняя волна была осуществлена летом 2023 г. фирмой «Анкето-
лог». Обработку данных 8-й волны выполнила К. В. Ракова. В опросе уча-
ствовали респонденты от 18 лет и старше. Анкета включала 71 вопрос. 
Было сформировано три массива данных: всероссийская выборка репре-
зентирует население России по полу, возрасту, образованию, типу посе-
ления – город/село (представлены все федеральные округа, в том числе 
мегаполис Москва), N = 1000; вторая выборка по СЗФО, третья – СКФО 
вместе с ЮФО. Две последние выборки репрезентативны по полу и возра-
сту и включают около 250 респондентов каждая. Кроме того, использова-
ны данные онлайн-опроса, проведённого в июне 2020 г. по всероссийской 
квотной выборке двух молодёжных когорт 18–24 лет и 25–34 лет. Ан-
кета содержала 80 вопросов. Опрошено 1700 человек – по 850 в каждой 
когорте. Контроль признаков: пол, уровень образования, тип поселения. 
В статье приводятся последние опубликованные данные Европейского 
социального исследования (ESS–2020), в котором участвовали 20 евро-
пейских стран, в том числе Россия 1.

Россия в массовом сознании населения: 
эмоции и рациональность

Российский национальный характер, а также аналогичные поня-
тия – «народный характер», «психический склад нации», «дух народа», 
«психологические особенности народа», «базовая личность», «модаль-

1 Европейское Социальное Исследование в России : официальный сайт. Москва, 2024. URL: 
http://www.ess-ru.ru (дата обращения: 07.02.2024). 

http://www.ess-ru.ru
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ная личность», «этническое бессознательное», «коллективная душа», 
«народное сознание», «национальное самосознание», «национальный 
склад ума», которые доминировали в разные периоды в исследованиях 
психологов и социологов, стали всё чаще заменяться понятием «мен-
талитет», «ментальность». При всей неопределённости и структурной 
расплывчатости этого понятия есть плодотворные попытки выделить 
набор базовых компонентов национального менталитета, составляю-
щих его ядерный слой: 1) коллективная память; 2) социальные пред-
ставления, установки и отношения; 3) закрепляющие их коллективные 
эмоции, чувства и настроения; 4) нормы, ценности и идеалы; 5) наци-
ональный характер и темперамент; 6) язык; 7) ментальные репрезен-
тации культуры; 8) стиль мышления и социального восприятия; 9) по-
веденческие образцы; 10) национальная идентичность [15, с. 122]. 
Почти на всех этих компонентах (возможно, меньше на языке) лежит 
печать превалирования эмоциональности или рациональности, если го-
ворить об обобщённом менталитете народа. Российский менталитет бо-
лее склонен к эмоциональным, чем к рациональным акцентам в своих 
базовых компонентах. По мнению некоторых исследователей, россиян 
отличают повышенные эмоциональность и идеалистичность, которые 
противостоят рациональности. Они считают, что Россия находится как 
бы между двумя макрорегионами с различной структурой характеров: 
западной европейской и дальневосточной (Китай, Япония), отличаясь 
от них своей природной реалистичностью, изначальной тревожностью, 
со сложными нравственными исканиями, переживанием неполноцен-
ности. В западном душевном устройстве (понятно, что речь идёт о са-
мой обобщённой характеристике) преобладает рационалистический ха-
рактер. На характере людей эмоционального, идеалистического склада 
души сказывается переживание изначальности духовного по отноше-
нию к телесному, материальному [22, с. 227]. При этом нужно обратить 
внимание на замечание авторов книги «Массовое сознание и поведение. 
Тенденции социально-психологических исследований» [15, с. 117], 
которые используют понятие полиментальности, сформулированное 
В. Е. Семёновым [23]. Полиментальность точнее отвечает многокомпо-
нентной реальности в России, чем представление об относительно еди-
ном для нации менталитете.

Понятие «российский менталитет» оказалось востребованным и по-
своему очень «удобным» для объяснения неуспеха российских реформ 
1990-х гг., обнаружив свой незаурядный потенциал в выполнении как 
объяснительных, так идеологических и прочих функций (оправдание 
нашей неспособности жить по западным образцам и т. п.) [15, с. 106]. 
С изменением общественных условий и отношений менталитет спосо-
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бен изменяться, оказывая в то же время влияние на трансформацию об-
щества.

Эти особенности национального менталитета формируют такое соци-
ально-политическое явление, как патриотизм, который представляет 
собой многосоставное понятие, объединяющее эмоциональное и рацио-
нальное отношение к своей стране и идентификацию со страной, её исто-
рией и народом, а также отношение к своей «малой родине», месту, где 
человек родился или где он живёт в настоящее время. Патриотизм как 
сложное психологическое состояние и деятельность включает в себя эмо-
циональные черты – привязанность, сопереживание, заботу о благополу-
чии, коллективные эмоции, чувства и настроения. Патриотизм – один 
из базовых компонентов национального менталитета.

Посмотрим, как это сказывается на отношении к местам, где живут 
россияне, и к России как стране – в сравнении с другими странами Евро-
пы. В эмпирическом исследовании 2023 года перед респондентами были 
поставлены несколько вопросов, позволяющих оценить уровень эмоцио-
нального отношения к стране и к локальностям, где живут респонденты. 

Первый вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к своей 
области/республике/краю?». Несмотря на все трудности жизни, 80% ре-
спондентов – жителей России, сказали, что рады и довольны, что живут 
в своём регионе, хотя из них почти 44% видят те или иные недостатки сво-
его местожительства. 11% респондентов относятся равнодушно к месту 
своего пребывания, среди них почти половина говорят о привычке жить 
здесь и о нежелании поэтому куда-то уезжать. А у 9% респондентов зреет 
желание покинуть регион, 3% – хотят вообще уехать из России. При этом 
на территории северо-запада страны практически 90% респондентов до-
вольны своим регионом проживания, несмотря на недовольство некоторы-
ми обстоятельствами жизни. Только 5% опрошенных желают переехать 
в другой регион (3%) или вообще уехать из России (2%). Несколько дру-
гая ситуация на юге, здесь меньше – 83% респондентов довольны жизнью 
в регионе, 6% желали бы уехать в другой регион, а 2% – уехать из страны. 
Такие распределения ответов свидетельствуют об эмоционально положи-
тельном отношении россиян к своему месту жительства, укоренённости 
основной части населения, её привязанности к своей «малой родине», они 
не видят перспектив для себя на новом месте, опасаются трудностей обу-
стройства и не собираются переезжать. Эта укоренённость, привязанность 
к месту жительства является традиционной чертой, ментальной ценно-
стью российского населения. Недаром в России родились такие поговор-
ки: «Где родился, там и сгодился», «Где сосна взросла, там она и красна», 
«В гостях быть – гостем слыть», «Скучно Афонюшке на чужой сторонуш-
ке», «Чужая сторона прибавит ума. На стороне обтолкут бока». Эти и де-
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сятки других пословиц из книги В. Даля 1 репрезентируют эмоционально-
положительное отношение к своей родине. При этом наблюдается зависи-
мость этих настроений, привязанности к месту своего рождения и взросле-
ния от объективных характеристик респондентов. С повышением уровня 
образования снижаются оценки привязанности к «малой родине», но они 
повышаются при росте материальной обеспеченности, они выше у жите-
лей сельской местности, чем у городских жителей.

И в целом укоренённость на своём месте жительства – отличительная 
черта россиян. По данным нашего опроса, более 25 лет в своём городе/
посёлке/селе/деревне живут 60% опрошенных, 16–25 лет – 14% и толь-
ко 26% – менее 15 лет. Подвижность населения, внутренняя миграция 
взрослых поколений в России довольно незначительны по сравнению 
с другими европейскими странами. Исключение составляет молодёжная 
когорта 16–29 лет, для которой продолжение учёбы после средней шко-
лы и трудоустройство в крупных или привлекательных с экономической 
точки зрения городах – основные причины миграции. По данным стати-
стики, в 2000–2022 гг. внутренней миграцией в России были охвачены 
от 2,5 до 3,5 млн человек, или от 1,5 до 2,4% населения страны соответ-
ственно 2. Свою значительную лепту в «неподвижность» взрослого насе-
ления страны вносят плохие условия для перемещения к местам возник-
новения новых, современных рабочих мест, в частности – обеспеченность 
жильём. Таким образом, незначительная внутренняя миграция – след-
ствие не только эмоциональной привязанности к месту, но и отсутствия 
доступных условий для внутренней миграции.

Основную долю во внутренней миграции составляет молодёжь, на-
правляющаяся из сельских поселений и небольших городов в региональ-
ные центры и столичные города, что ухудшает демографическую ситуа-
цию – в местах выезда наблюдаются старение населения, гендерные дис-
пропорции, чрезмерная нагрузка на трудоспособное население. Глубин-
ка уже становится «царством» очень пожилых женщин. Специалисты 
давно выказывают тревогу в связи с асимметрией внутренней миграции. 
«Можно себе представить будущее населения, в котором остаётся лишь 
30% молодёжи, причём, вероятно, не самой выдающейся, подверженной 
негативной селекции. Исследование показывает демографическую обре-
чённость российской глубинки» [24, с. 81]. 

Вопрос второй: «О каком месте на земле Вы можете сказать, что это 
Ваша родная земля?»: Привязанность к месту своего рождения и взросле-
ния (к так называемой «малой родине») оказывается самой распространён-

1   Даль В. Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М. : Гослитиздат, 1957. 991 с. URL: https://
vdahl.ru/чужая-сторона-прибавит-ума-на-стороне-обтолкут-бока/ (дата обращения: 10.06.2024)..

2  Российский статистический ежегодник. 2023. М. : Росстат. 2023. С. 110–111.

https://vdahl.ru/�����-�������-��������-���-��-�������-��������-����/
https://vdahl.ru/�����-�������-��������-���-��-�������-��������-����/
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ной в ответах на этот вопрос. Об этом сказали 52% опрошенных, 23% на-
звали всю Россию своей родной землёй. Другие ответы «место, где сейчас 
живёт респондент» и «где живут его родные и близкие ему люди» выбрали 
15 и 12% опрошенных соответственно. Именно «малая родина» вызыва-
ет у более половины россиян ассоциацию, что это родная земля. При этом 
у молодёжи 18–24 лет это чувство наиболее обострено – так считают 75% 
представителей этой когорты. Что это значит, сказать пока трудно, при 
этом заметим, что Россию как свою родную землю воспринимают только 
15% молодёжи этой группы, что значительно меньше (разница до 11 п. п. 
по сравнению с показателями в других возрастных группах).

Вопрос третий касался уровня эмоциональной привязанности к Рос-
сии, который оценивался по 10-балльной шкале. Отвечая на соответству-
ющий вопрос анкеты, 75% респондентов указали на сильную привязан-
ность, на умеренную – 19%, на слабую – 6%. Прослеживается зависи-
мость этих эмоциональных оценок от возраста и материального положе-
ния опрошенных (см. табл. 1), а уровень образования и место жительства 
(город/село) не оказывают заметного влияния. 

Таблица 1
Уровень эмоциональной привязанности к России*, доля от опрошенных в группе, %

Группы по материальному положению 
и по возрасту

Уровень эмоциональной привязанности
Итого

слабый умеренный сильный

Материальное положение

Нищие 11 29 60 100

Бедные 5 29 66 100

Необеспеченные 8 26 66 100

Обеспеченные 6 16 78 100

Зажиточные и богатые 2 13 85 100

Всего 6 19 75 100

Возрастные когорты

18–24 года 14 34 52 100

25–34 года 7 22 72 100

35–44 года 5 20 75 100

45–54 года 4 17 79 100

55–64 года 5 14 81 100

65+ 5 19 76 100

Всего 6 19 75 100

*Десятибалльная шкала переформатирована: 1–3 балла – слабая эмоциональная привязан-
ность, 4–7 баллов – умеренная эмоциональная привязанность, 8–10 баллов – сильная эмоцио-
нальная привязанность.
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У самых бедных и у молодёжи до 25 лет (эти группы частично пересека-
ются) самый низкий уровень эмоциональной привязанности к стране, что 
можно объяснить целым рядом объективных факторов. Это: материальная 
нестабильность, часто неустроенность в личной жизни, жилищные пробле-
мы, большие риски трудоустройства, незавершённая социализация и т. д.

Насколько возможно утверждать, что именно в России у населения 
какая-то повышенная эмоциональность по отношению к своей стране? 
Ответить на этот вопрос можно, используя данные сравнительных иссле-
дований, которые осуществлялись в странах Европы и в России в рамках 
проекта Европейского социального исследования (ESS) в относитель-
но спокойный период 2018–2019 гг. На фоне других европейских стран 
очень сильная эмоциональная привязанность к своей стране (с оценкой 
10 баллов) была в России на среднеевропейском уровне, хотя и снизилась 
по сравнению с прошлыми периодами. Очень сильную эмоциональную 
привязанность к своей стране демонстрировали самые разные страны, 
максимальный показатель (10 баллов) у Кипра – 50% респондентов, Сер-
бии – 42%, Польши – 39%, Венгрии – 36%, Австрии – 33% опрошенных. 
В России 30% респондентов отметили свою очень сильную эмоциональ-
ную привязанность к стране, что ниже, чем в перечисленных странах, 
но сопоставимо с Германией, Швецией и другими развитыми странами.

Эмоциональная связь со своей страной с повышением возраста уси-
ливалась во всех странах Европы, в том числе в России (табл. 2). Самую 
большую привязанность к своей стране демонстрировала польская моло-
дёжь и взрослое население этой страны [25]. 

Таблица 2
Оценка эмоциональной привязанности к своей стране в возрастных категориях  

разных стран, средний балл по 10-балльной шкале*

Возраст, 
лет

РФ Польша Чехия Испания Германия Швеция

15–24 6,6 7,4 7,2 6,7 6,3 6,2

25–34 6,8 7,9 7,6 7,3 6,9 7,5

45–59 7,4 8,7 7,8 7,8 7,6 8,2

*Формулировка вопроса: «Насколько сильно Вы эмоционально привязаны к своей стране?»

На отношение к своей стране воздействует формирование новых цен-
ностных ориентаций под влиянием распространения интернета, сетевых 
мобильных связей и отношений, которые всё более заменяют личное ре-
альное общение, в том числе со своим ближайшим окружением, влияя 
на идентификацию со своей страной. Молодёжь России выбирает и тра-
диционалистские, и современные ценности и обнаруживает тенденцию 
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к универсализации ценностных ориентаций наряду с европейской моло-
дёжью. Можно сказать об общих тенденциях существования устойчивой 
эмоциональной связи со своей страной – независимо от страны обитания, 
о присутствии в сознании жителей стран и традиционных, эмоциональ-
но окрашенных, и современных рациональных ценностей. В связи с этим 
обратим внимание на «взрослую молодёжь» России [26]. По данным на-
шего последнего опроса молодёжи, наблюдается определённая законо-
мерность. По мере взросления молодёжи возрастает гордость за Россию, 
её историю, отношение к родине становится более рациональным, осоз-
нанным, а эмоциональная компонента начинает сокращаться.

На фоне высокого уровня эмоционального отношения к стране и месту 
жительства респондентов наблюдается рост рационального восприятия 
проблем общества с выраженной критической направленностью. Таковы 
оценки привлекательных и непривлекательных черт России, значимо-
сти прав и свобод граждан, критическое отношение к работе управленче-
ских структур и социальных институтов и т. д.

Характерно единодушие в отношении привлекательных и непривле-
кательных черт России. Индекс привлекательности и непривлекательно-
сти страны, составленный на основе четырёх суждений – о красоте при-
роды, природных ресурсах, оценках качеств людей, возможностей для 
инициативных граждан, продемонстрировал рационально-критическую 
направленность мнений респондентов (табл. 3). 

Таблица 3
Оценка привлекательных и непривлекательных черт России, 

доля респондентов, давших максимальную оценку (5 баллов из 5), %

Оцениваемые черты России:  
привлекательные (положительная  

оценка) / непривлекательные  
(отрицательная оценка)

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

Разница положитель-
ных и отрицательных 

оценок

Красота природы / суровый климат 86 18 68

Природные богатства* / низкие темпы 
развития страны

78 24 54

Добрые, душевные 
люди / неприветливые люди

30 7 23

Есть возможности для инициативных 
людей / не любят инициативных людей

42 13 29

* Положительная оценка природных богатств была противопоставлена утверждению о низких 
темпах развития страны как отрицательная характеристика России, связанная с отраслевыми 
диспропорциями.
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Разница между положительными и отрицательными оценками соста-
вила разительный контраст. Природное достояние России оценивается 
очень высоко, тогда как качества людей, возможности для инновацион-
ного поведения – значительно ниже. Чем это не оценка в массовом со-
знании достоинств и преимуществ страны и необходимости повышения 
доброжелательности и доверия в обществе и создания благоприятных ус-
ловий для развития человека?

Во все годы мониторинга своё место занимает проблема соблюдения 
прав и свобод человека в России. Это один из маркеров рациональных оце-
нок страны в массовом сознании. Важность оценок состояния общества 
в этом модусе свидетельствует о потребности в развитии демократических 
основ общества, в соответствии с главой 2 Конституции Российской Феде-
рации. В юридической литературе существует множество классификаций 
индивидуальных (наряду с коллективными) прав и свобод, среди которых 
общепризнанной является классификация по сферам деятельности. Дан-
ный критерий классификации прав человека является общепринятым 
в международном и внутригосударственном праве и наиболее распростра-
нённым в правовой литературе. Соответственно этим сферам выделяются 
шесть классов (групп) прав человека: 1) прирождённые, неотчуждаемые 
права; 2) гражданские; 3) политические; 4) экономические; 5) социаль-
ные; 6) культурные [27]. В анкете мониторинга предлагалось оценить важ-
ность отдельных прав человека, относимых к этим классам.

Опрос 2023 года показал большой уровень значимости для респонден-
тов большинства перечисленных в анкете прав и свобод, в то же время 
есть существенные различия в их поддержке (табл. 4). Пять позиций: 
1) право безопасности и защиты личности; 2) равенство перед законом; 
3) право на труд; 4) право на собственность; 5) право на образование 
и обу чение находятся в приоритете, они в большей или в меньшей степе-
ни важны для более 90% опрошенных. Следующая группа прав – право 
народа на собственный язык, культуру и право на тайну личной перепи-
ски, телефонных разговоров и т. д. получила менее 90%, но более 80% 
голосов; свобода слова, религиозные свободы и свобода совести – в сле-
дующей группе, эти права набрали менее 80, но более 70% голосов; и по-
следняя группа прав – наименее актуальная с точки зрения респонден-
тов – право на эмиграцию и свобода объединений, групп, союзов – полу-
чила 46 и 53% голосов соответственно.

Как можно видеть, пять верхних позиций занимают права, обеспечи-
вающие основные современные жизнеобеспечивающие потребности на-
селения – занятость, образование, собственность, безопасность и защита 
законом. Их можно отнести к социально-экономической и правовой сфе-
ре общества.
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Таблица 4
Важность соблюдения прав и свобод человека,  

доля от числа опрошенных по России, %*

Права и свободы

Оценка степени важности

очень 
важно

довольно 
важно

очень и довольно важно 
(суммарно)

Право на образование и обучение 76 18 94

Право на труд 70 23 93

Право на собственность 72 21 93

Право безопасности 
и защиты личности

62 29 91

Равенство перед законом 72 19 91

Право на тайну личной переписки, телефонных 
разговоров и т. д.

66 23 89

Право народа на собственный язык и культуру 55 30 85

Свобода слова 40 39 79

Религиозные свободы 
и свобода совести

43 34 77

Свобода объединений, групп, союзов 24 29 53

Право на эмиграцию 24 22 46

* Формулировка вопроса: «Насколько важно для Вас соблюдение следующих прав и свобод?»

Остальные права и свободы имеют социально-культурное, политическое 
и демократическое содержание. Они менее актуализированы в массовом 
сознании, особенно такие права, как свобода объединений, групп, союзов 
и право на эмиграцию. Разумеется, разделение прав и свобод на сферы услов-
но, они переплетены и взаимосвязаны. Здесь важно подчеркнуть другое – 
приоритет в списке прав и свобод тех, которые обеспечивают занятость, об-
разование как залог эффективного трудоустройства, право на собственность 
и безопасность личности как от посягательств со стороны преступников, так 
и с точки зрения соблюдения законности со стороны государства.

В оценке важности прав и свобод особую позицию занимает молодёжь 
18–24 лет, у которой ранжирование прав почти совпадает с общими рас-
пределениями по трём массивам – общероссийскому, южному и севе-
ро-западному, но значительно отличается своей радикальностью в при-
знании важности «свободы слова» (выше, чем в среднем по России, – 
на 6 п. п., по югу – на 9 п. п., по северо-западу – на 12 п. п.); «свободы объ-
единений, групп, союзов» (выше, чем в среднем по России, – на 11 п. п., 
по югу – на 9 п. п., по северо-западу – на 20 п. п.), «права на эмигра-
цию» (выше, чем в среднем по России, – на 10 п. п., по югу – на 22 п. п., 
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по северо-западу – на 16 п. п.). Эти права для молодёжи 18–24 лет ме-
нее значимы, чем права экономические и правовые, но рост их значимо-
сти по сравнению со всем населением знаменателен, это права человека 
демократического общества, и они закреплены в российской Конститу-
ции и актуализируются во всё большей мере у молодых жителей России. 
Этот вывод согласуется с мнением Н. Е. Тихоновой, которая на матери-
алах эмпирических исследований показала, что для молодёжи до 25 лет 
при безусловном приоритете прав человека по отношению к интересам 
государства характерна большая значимость прав социально-экономи-
ческого характера, чем политические права и демократические свободы. 
Но динамика приоритетности прав и свобод столь высока, что можно уже 
в ближайшем будущем ожидать дальнейших сдвигов в этой области, осо-
бенно в крупных городах, и прежде всего в Москве [28]. 

Массовое сознание населения России довольно противоречиво, оно не мо-
нолитно, а дифференцировано в соответствии со структурными характери-
стиками общества и особенностями исторического этапа развития страны. 
В нём присутствуют и эмоциональные, и рациональные начала, соотноше-
ние которых определяется подвижными ценностными ориентациями и са-
моидентификационными практиками индивидов. По отношению к выбору 
модели развития России и своего собственного стремления жить в параме-
трах той или иной модели выбор большинства населения в 2023 году был 
вполне определён [29]. Свой – российский, самобытный путь для страны 
выбрали 61% опрошенных по всероссийской выборке и на северо-западе 
страны, в южных округах (65%). На втором месте модель, которая вбира-
ет в себя лучшее, что есть в других странах (треть опрошенных выбрали 
этот путь для страны и примерно столько же хотели бы жить в такой стра-
не). Западный путь развития привлекателен для меньшинства – его выбра-
ли от 3 до 6% опрошенных, они полагают, что Россия должна жить по тем 
же правилам, что современные западные страны 1.

Проведённое исследование показало, что в массовом сознании населе-
ния России присутствуют традиционные и современные, западные и рос-
сийские ценности. Выбирая самобытный российский путь для страны 
как приоритетный, респонденты заявили себя сторонниками демокра-
тических форм правления, желали бы соблюдения прав и свобод чело-
века, прежде всего в экономической и социальной сферах как наиболее 
близких повседневным интересам людей. Есть все основания сделать вы-
вод, основанный в том числе и на изучении мнения респондентов моло-

1 Данные мониторинга ИСПИ ФНИСЦ РАН за июнь 2023 г. показали вариативность мнения 
респондентов относительно пути развития России. В этом году 52% считали, что у России должен 
быть свой путь развития. Это совпадает с показателем 1992 года, когда страна стояла на перепутье 
в выборе модели развития, тогда как в более благополучные 2017 и 2020 гг. этот показатель был 
на уровне 42 и 33% соответственно. См.: [30].
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дого и среднего возраста, что самобытный путь для России понимается 
большинством населения как путь суверенного государства, основанно-
го на традиционных и гуманитарных ценностях, и отнюдь не означает 
желания жить в традиционном обществе, которое утратило многие свои 
черты под воздействием десятилетий модернизации.
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Аннотация: Актуальность исследования цифровых практик молодёжи в социаль-
ных сетях связана как с ростом влияния социальных медиа на все сферы жизни мо-
лодёжи, так и с процессами адаптации пользователями цифровых технологий под 
собственные потребности. Использование студентами социальных медиа рассма-
тривается как коммуникативная практика, находящаяся под влиянием объективных 
и субъективных факторов. Пользователи выступают как активные субъекты, осу-
ществляющие действия по комбинированию каналов коммуникации на основе, с од-
ной стороны, социотехнических аффордансов социальных медиа, с другой – соб-
ственных целей и потребностей. Эмпирической базой анализа выступают данные 
социологических исследований, проведённых среди студенческой молодёжи Ниж-
него Новгорода с 2021 по 2023 гг., среди которых: четыре анкетных опроса (2021–
2023 гг.) и одна серия глубинных интервью (2023 г.). Триангуляция данных анкетных 
опросов и материалов глубинного интервью студентов позволяет описать практики 
медиаиспользования как в количественных данных, так и с точки зрения социальных 
смыслов взаимодействий. Полученные результаты позволяют выделить основные 
элементы, формирующие практики использования медиа: 1) выбор цифрового про-
странства взаимодействий (по параметрам «публичности-приватности») и практи-
ки индивидуального комбинирования социальных сетей и мессенджеров; 2) коли-
чество используемых аккаунтов; 3) пользовательский контроль над выкладываемой 
в профиль личной информацией. Через анализ динамики популярности социальных 
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сетей описаны объективные факторы, влияющие на выбор молодёжи цифрового 
пространства. Делается вывод об усилении тенденции к приватности социальных 
взаимодействий в цифровом пространстве. Обозначены сценарии конструирования 
индивидуальной полимедиасреды на основе социотехнических параметров, соот-
ветствующих пользовательским мотивам и потребностям. Рассмотрены три основ-
ные коммуникационные потребности, удовлетворяемые в социальных медиа: 1) не-
формальное общение по линии «сильных связей», реализуемое преимущественно 
посредством мессенджеров; 2) поддержание «слабых связей» путём комбиниро-
вания различных медиаканалов и управления количеством участников взаимодей-
ствий; 3) формирование «квазисвязей» и наблюдение за «другими». Показано, что 
удовлетворение этих потребностей мотивирует молодых людей адаптировать свои 
цифровые практики к различным фреймам социальных взаимодействий, обозначая 
демаркации между публичным и приватным пространствами. Выявлены две доми-
нирующие стратегии формирования индивидуальной медиасреды. Сделан вывод 
о масштабировании молодыми людьми цифровых взаимодействий на основе си-
стемы социальных ожиданий, потребностей и целей.

Ключевые слова: социальные сети, интернет-практики, масштабирование соци-
альности, конвергенция медиа, коммуникативные потребности, субъектность

Исследовательский контекст

Отличительной чертой современной конвергентной культуры являет-
ся возможность активного конструирования медиапользователями соб-
ственного цифрового пространства в контексте потенциально безгранич-
ного доступа к медийным потокам глобального и локального уровней [1]. 
Информационная избыточность способствует формированию специфиче-
ских практик использования молодыми людьми социальных медиа. Это 
практики комбинирования режимов использования (иммерсивного и фо-
нового, пассивного и активного); одновременного взаимодействия с раз-
личными типами контента и формата, исполнение нескольких комму-
никационных ролей (источника, передатчика, получателя); выбор типа 
обратной связи из широкого спектра реакций. Возможность управлять 
собственным медийным потреблением и адаптировать цифровую среду 
под собственные потребности сместило акцент в исследованиях медиа.

В первой половине XX в. исследователи были сосредоточены на эм-
пирическом изучении воздействия медиа на людей и общество (в опти-
ке эмпирического функционализма [2; 3]), отвечая на вопрос: «что медиа 
делают с людьми?». Во второй половине XX в. в рамках теории «исполь-
зования и удовлетворения» [4] эмпирические исследования были скон-
центрированы вокруг вопроса «что люди делают с медиа?», как люди 
удовлетворяют свои социальные потребности с помощью медиа. В нача-
ле XXI в. актуальным становится выяснение точки пересечения между 
запросами и мотивами пользователей, с одной стороны, и социотехни-
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ческими функциями социальных медиа – с другой. Эта задача решает-
ся в рамках теории медиатизации [5; 6], которая рассматривает медиа 
на макросоциальном уровне как социальный институт, роль которого 
в обществе усиливается; и на микросоциальном уровне как среду соци-
альных практик, способствующих «приручению технологии» [7]. Воз-
можность выбора медиаканала, его конкретных функций, режимов его 
использования ставит вопрос о необходимости исследования медиа-
практик как практик (осознанных и неосознанных) по преобразованию 
социального мира в части адаптации цифровой среды к повседневным 
задачам пользователей.

В этой связи видится необходимым изучение практик взаимодей-
ствия пользователей, в частности, студентов, с цифровой средой. Будучи 
«аборигенами» этой среды, молодые люди, приобщившиеся к цифрово-
му пространству в 9–10 лет [8, с. 265], демонстрируют общие тенденции, 
связанные с «приручением технологий», управлением своим цифровым 
поведением и социальными взаимодействиями в онлайн-пространстве.

Теоретико-методологические основы 
исследования практик конструирования 
индивидуальной медиасреды

Теоретический анализ цифровых практик необходимо начать с дефи-
ниций того пространства, в котором они реализуются в русскоязычном 
академическом дискурсе. Это пространство обозначается терминами «но-
вые медиа», «социальные медиа», «социальные сети». Данные термины 
близки по значению и возникли достаточно случайно, в результате поис-
ка слов для обозначения специфических социальных функций цифровых 
сервисов на основе технологии web 2.0. С точки зрения функционального 
подхода термин «социальные медиа» представляется авторам наиболее 
адекватным, так как акцентирует внимание на интеграции медиа техно-
логий и их социального значения как способа взаимодействия и констру-
ирования смыслов. При этом в повседневной жизни термины «социаль-
ные медиа» и «социальные сети» используются как синонимичные, по-
этому в процессе анкетирования и интервьюирования авторы применяли 
привычное респондентам понятие «социальные сети».

В данной статье социальные практики использования молодыми людь-
ми социальных медиа рассматриваются как инструмент коммуникации, 
позволяющий конвергировать публичный и приватный режимы обще-
ния; онлайн и офлайн-взаимодействие; развлекательный и информаци-
онный контент; индивидуальный, групповой и массовый уровни комму-
никации. В качестве теоретической основы мы рассматриваем коммуни-
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кативные практики молодых людей в социальных медиа в оптике теорий 
и исследований Дэниэля Миллера, Даны Бойд и Марка Гранноветтера.

В антропологических исследованиях Д. Миллера [9], социальные ме-
диа не просто реализуют коммуникативные функции, но формируют 
экосистемы, охватывающие пространство социального как на публич-
ном, так и на приватном уровнях. Описывая конвергенцию публичного 
и приватного в социальных медиа, Д. Миллер предлагает понятие «мас-
штабируемой социальности», которая представляет собой процесс выбо-
ров субъектами информационных потоков. На основе собственных целей 
и потребностей пользователи не только выбирают платформу медиавза-
имодействия, но и регулируют количество участников, управляя тем са-
мым уровнем приватности.

Анализируя процессы масштабирования социальности, Д. Миллер 
использует концепт «полимедиа» [10]. С точки зрения Д. Миллера, этот 
термин, близкий по значению понятию «социальные медиа», не только 
описывает технологическое пространство, насыщенное разнообразными 
средствами коммуникации, но и акцентирует внимание на социальных 
последствиях цифровых взаимодействий. Выбор пользователями опреде-
лённых технологических и коммуникативных опций социальных медиа 
конструирует специфические каналы и пространства межличностных 
отношений и институциализированных взаимодействий. В этих про-
странствах пользователи, взаимодействуя с сообщением, контактируют 
и с другими субъектами коммуникативного процесса в разных масшта-
бах: «один пользователь – одному», «один – многим», «многие – одно-
му», «многие – многим». В этой оптике пользователи не рассматрива-
ются как «потребители» информации, а приобретают субъектность, ос-
нованную на выборах. Осмысливая медиа как структуру возможностей, 
пользователи выбирают канал и контент, действия или бездействие, осоз-
навая при этом, что любая активность, например, по отношению к со-
общению в социальных медиа, потенциально меняет статус этого поста. 
В логике Д. Миллера пользовательскую субъектность можно экстраполи-
ровать и на другие типы медиа. Например, в зависимости от целей ком-
муникации можно выбрать уровень контекстуальности: воспользоваться 
электронной почтой (с низким уровнем контекстуальности) или телефон-
ным звонком (с высоким уровнем). Кроме того, на пользовательский вы-
бор медиа влияют и другие факторы: стоимость услуг связи, техническая 
возможность доступа, уровень цифровой грамотности.

Подобная трактовка медиасреды смещает ракурс с описания характе-
ристик конкретных каналов социальных медиа как дискретных техно-
логий на анализ полимедиа среды как пространства возможностей (аф-
фордансов). Термин «аффордансы» применительно к цифровому про-
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странству был использован Даной Бойд для описания социальных воз-
можностей медиа в смысле создания новых контекстов и архитектуры со-
циальных взаимодействий [11]. Аффордансы представляют собой мате-
риально-технические и социально-эстетические характеристики медиа, 
которые с точки зрения пользователя рассматриваются как возможности 
взаимодействия с каналами коммуникации. К социотехническим аффор-
дансам относятся: масштаб сети, её функционал, сложившиеся в сообще-
стве практики её использования, репутация канала у других пользовате-
лей. Выбор возможностей взаимодействия с каналом влияет на распро-
странение и сохранение информации в социальных медиа, усиливая или 
ослабляя социальный эффект сообщения. Рассматривая цифровую среду 
как набор аффордансов, мы подразумеваем, во-первых, что пользователь 
активен в своём выборе цифрового места (конкретной социальной сети, 
платформы или мессенджера) и времени, проводимом в цифровом про-
странстве; во-вторых, он пользуется возможностями комбинирования 
коммуникационных каналов в зависимости от своих потребностей. Та-
ким образом, в рамках эмпирического анализа больший интерес пред-
ставляют субъективные процедуры выбора пользователями определён-
ных аффордансов медиа и социальные последствия этого выбора нежели 
объективные ограничения работы медиаканалов (технологического, эко-
номического, общественно-политического характера).

Предыдущие исследования авторов данной статьи показывают, что 
основной потребностью, удовлетворению которой служат социальные 
медиа, является потребность в коммуникации [12]. Таким образом, кон-
струирование индивидуальной медиасреды зависит от социальных связей 
и межличностных взаимоотношений коммуникаторов. Социальные ме-
диа, в отличие от других средств опосредованной коммуникации, предо-
ставляют возможности настройки масштаба взаимодействий (на микро-, 
мезо- и макросоциальных уровнях). Соответственно, выбор пользователя-
ми канала коммуникации основан на представлениях о предполагаемой 
аудитории и целях взаимодействия: пользователи разделяют публичные, 
приватные и групповые каналы коммуникации.

В этом смысле анализ мотивов обращения к социальным медиа как 
к конструируемой среде взаимодействия видится логичным проводить 
с опорой на теорию «силы слабых связей» М. Грановеттера [13]. Согласно 
этой теории, все социальные связи можно разделить на «сильные» (эмоци-
онально насыщенные, доверительные и регулярные, например, «дружба») 
и «слабые» (неинтенсивные, спорадические, но разнообразные, например, 
«знакомства» или рекомендованные контакты из социальных медиа). 
Сильные связи поставляют субъекту информацию, которой он и так уже 
владеет, при этом они важны для поддержания доверительных отношений 
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и способствуют межгрупповому сплочению на основе разделяемых инте-
ресов, мнений и эмоций. Слабые связи, благодаря своему многообразию, 
способствуют формированию социального капитала, так как через контак-
ты с малознакомыми людьми происходит обмен действительно новой и по-
тенциально полезной информацией. Как показал анализ М. Грановеттера, 
в современных обществах именно слабые связи значимы с точки зрения 
информационного влияния, так как обуславливают скорость и масштаб 
распространения сообщений. Сильные связи участвуют в организации 
повседневности индивидов, поэтому важны для реализации социального 
влияния. С позиций этой теории, социальные контакты, существующие 
в офлайн-жизни и активно сохраняющиеся в социальных сетях, можно от-
нести к сильным связям; а те контакты, которые формируются и поддер-
живаются преимущественно в социальных медиа – к слабым.

Эмпирическая база исследования 
и методика анализа данных

В данной работе повседневные медиапрактики пользователей рассма-
триваются как практики взаимодействия, находящиеся под влиянием 
объективных и субъективных факторов. Соответственно, задачами ис-
следования является, во-первых, выявление объективных факторов вы-
бора того или иного социального медиа. В этом смысле, очевидно, что 
основной детерминантой, регулирующей в настоящее время медиапрак-
тики российской молодёжи, являются ограничения в работе некоторых 
социальных медиа. Во-вторых, нас интересуют субъективные практики 
выбора, связанные со стремлением молодых людей конструировать соб-
ственные архитектуры социальных взаимодействий. Для решения этой 
задачи будут проанализированы инструменты управления приватностью, 
предоставляемые цифровой средой (количество аккаунтов и полнота за-
полнения профиля), а также механизмы масштабирования социальности 
на основе анализа пользовательских социальных потребностей, прежде 
всего, коммуникационных.

Эмпирической базой являются данные исследований, проведён-
ных авторами среди студентов ведущих вузов Нижнего Новгорода 
(ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Мининский университет, ПИМУ, НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева, ННГАСУ):

1) серия глубинных интервью «Социальные сети как источник соци-
ально-политической информации»: май–июнь 2023 г., n=45, об-
щая продолжительность 52,6 часа;

2) анкетный опрос «Источники знаний о прошлом» (сентябрь–ок-
тябрь 2023 г., n=1050, выборка квотная по учебным заведениям, 
специальностям и курсам обучения);
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3) анкетный опрос «Социальные сети и проблема качества социально-
политической информации»: январь 2023 г., n=512, опрос студен-
тов ННГУ им. Н. И. Лобачевского, выборка квотная по специально-
стям и курсам обучения; 

4) анкетный опрос «Фильмы о Великой Отечественной войне: взгляд 
молодёжной аудитории»: сентябрь–октябрь 2022 г., n=1000, вы-
борка квотная по учебным заведениям, специальностям и курсам 
обучения;

5) анкетный опрос «Трансформация потребления интернет-контен-
та»: октябрь–ноябрь 2021 г., n=1452, выборка квотная по учебным 
заведениям, специальностям и курсам обучения.

Результаты исследования

1. Объективные факторы формирования 
индивидуальной полимедиасреды: 
выбор цифрового пространства

Медиасреда, воспринимаемая пользователями как комплекс аффода-
насов, то есть социотехнических возможностей, претерпела изменения 
в результате ограничения доступа и необходимости использовать VPN для 
работы с некоторыми социальными медиа. Блокировка на территории 
Российской Федерации одних социальных сетей (Instagram*,1Facebook*) 
и ограничение других (YouTube, TikTok) – сказалась на их рейтинге по-
пулярности в молодёжной аудитории.

Пятёрка лидеров рейтинга популярности социальных сетей и мес-
сенджеров у студентов в конце 2023 г. выглядит следующим образом 
(см. рис. 1). На первом месте – Telegram с 91,9% ежедневных пользо-
вателей. На втором месте – ВКонтакте (83,6%). Причем, чаще – это 
те, кто пользуется здесь мессенджером (78,3%), тогда как новостную 
ленту ВКонтакте ежедневно читает 69,8% студентов. На третьем ме-
сте – YouTube (69,8%), на четвертом – Instagram* (42,2%), а на пятом – 
TikTok (39,1%).

Всего три года назад ситуация была совершенно иной. Ещё в конце 
2021 г. социальная сеть Instagram* достаточно успешно конкурирова-
ла с ВКонтакте по количеству ежедневных пользователей (83,6 против 
97,3%). В середине марта 2022 г. Instagram* был заблокирован на терри-
тории России, что привело к резкому сокращению его активных пользо-
вателей. В октябре 2022 г. ежедневно сюда заходило лишь 48,5%, тогда 

1* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ.
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как 23,9% отмечали, что имеют здесь аккаунт, но самой социальной се-
тью не пользуются. Спустя год (октябрь 2023 г.) ситуация с активными 
пользователями остаётся прежней: ежедневно сюда продолжает заходить 
42,2% студентов. Вместе с тем растёт число тех, кто уже не регистрирует-
ся в данной сети (с 9,1% в 2022 г. до 15,5% в 2023 г.).
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Рис 1. Основные изменения в рейтинге популярности  
социальных сетей

•	 Индекс регулярности рассчитан как отношение суммы ответов с присвоенными 
коэффициентами (где 1 – «Нет аккаунта», 2 – «Не пользуются», 3 – «Несколько раз 
в месяц и реже», 4 – «Один или несколько раз в неделю», 5 – «Ежедневно, 1–2 раза 
в день», 6 – «Ежедневно, много раз в день») к общему числу ответов.

•	 В исследовании 2021 года Telegram авторами не был включён в список оцениваемых 
социальных сетей, а рассматривался только в качестве мессенджера.
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В 2022 году произошёл резкий скачок числа пользователей Telegram. 
Осенью 2022 г. 84,4% студентов отмечали, что пользуются этим прило-
жением, и значительная часть из них заходят в него несколько раз в день. 
В рейтинге 2022 года Telegram занял второе место, а по числу активных 
пользователей уже почти догнал ВКонтакте (включая VK мессенджер) 
с его 93,2% активных пользователей. С одной стороны, это было свя-
зано с некоторой усталостью от привычного и отчасти уже поднадоев-
шего молодёжи ВКонтакте, а с другой стороны с тем, что как раз в это 
время Telegram существенно обновил свой функционал и по его харак-
теристикам стал ближе к социальным сетям, чем к кроссплатформен-
ной системе мгновенного обмена сообщениями, каковым он изначально 
задумывался разработчиками. В рейтинге 2023 года Telegram выходит 
на первое место. В настоящее время большинство студентов восприни-
мает Telegram как полноценную социальную сеть: в 2022 году 51,0% 
студентов однозначно отнесли Telegram к социальной сети (сомневались 
в этом 17,2%), а в 2023 году – уже 67,6% (сомневаются – 9,1%). Это под-
тверждают и данные интервью: «с увеличением числа групп и каналов, 
Telegram теперь скорее социальная сеть. Сейчас там прямые эфиры 
можно вести».

ВКонтакте, который регулярно публикует информацию о росте ауди-
тории своих пользователей 1, по данным опросов, начинает постепенно те-
рять популярность у студенческой молодёжи. Если в конце 2021 г. еже-
дневно сюда заходило 97,3% (80,0% по многу раз в день), осенью 2022 г. – 
93,2% (75,6% по многу раз в день), то осенью 2023 г. – уже 83,6% (61,0% 
по многу раз в день).

Несмотря на то что на территории России YouTube работает с неко-
торыми ограничениями, он достаточно уверенно держит своё третье ме-
сто. За последние три года число студентов, которые заходят в него еже-
дневно, не очень сильно изменилось: 68,3% в 2021 году, 62,1% – в 2022 
году и 69,8% – в 2023 году. В отличие, например, от Telegram, YouTube 
реже воспринимается студентами как социальная сеть: «Я не считаю 
YouTube соцсетью, это видеохостинг». Однако если в 2022 году его на-
зывали социальной сетью только 51,2% (однозначно – лишь 22,7%), 
а сомневались в этом 41,8%, то уже в 2023 году число сомневающихся 
уменьшилось до 33,0%, а считающих YouTube социальной сетью вырос-
ло до 62,0%.

1 ВКонтакте установила новые рекорды по аудитории и её активности: 53,6 млн ежедневной 
аудитории в России и 1,1 млрд просмотров клипов в сутки. Новость для прессы от 21 марта 2023 г. 
URL: https://vk.com/press/record-march-2023 (дата обращения: 12.11.2023); Ежемесячная ауди-
тория VK ID в России выросла на 14,6% до 91 млн пользователей. Новость для прессы от 5 сентя-
бря 2023 г. URL: https://vk.com/press/id-results-2023 (дата обращения: 12.11.2023).

https://vk.com/press/record-march-2023
https://vk.com/press/id-results-2023
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В 2021 году в России TikTok, по данным ряда аналитиков, занимал третье 
место по мобильному интернет-трафику 1 и не пользовался у студентов по-
пулярностью: ежедневно в него заходило 51,3% студентов. В марте 2022 г. 
TikTok из-из закона о фейках перестал распространять в России новый кон-
тент. К осени 2022 г. более чем в два раза (с 6,0 до 14,2%) выросло число сту-
дентов, которые перестали заходить в эту сеть. Число ежедневных пользо-
вателей TikTok сократилось сначала до 47,6%, а осенью 2023 г. – до 39,1%.

Таким образом, позиции основных социальных сетей за последние три 
года претерпели существенные изменения. Запрет одних социальных 
сетей и ограничение работы других привёл к перераспределению части 
пользователей между другими сетями. К примеру, функцию размещения 
фотографий частично берёт на себя Pinterest. Несмотря на то что он суще-
ствует довольно давно (с 2010 г.), раньше он не имел у молодёжи большой 
популярности: в декабре 2021 г. ежедневно сюда заходило лишь 10,5%. 
В конце 2022 г. число ежедневных пользователей Pinterest составляло 
уже 18,2%, а в 2023 году выросло до 25,4%. И если в 2021 году 47,0% 
студентов сказали, что не имеют здесь аккаунта, то в 2023 году число та-
ковых сократилось до 23,6%.

Важно отметить, что социальные сети стали постепенно передавать 
мессенджерам функцию коммуникации. Студенты активно критику-
ют социальные сети и через них собственную жизнь в социальных медиа: 
сложность контролировать своё время и внимание вследствие чрезмерной 
погружённости в социальные сети. В интервью молодые люди замечают, 
что подобное времяпровождение «довольно бессмысленное, жвачное», что 
здесь «по сути, тратишь время впустую», тогда как можно «заняться 
чем-то полезным, например, спортом или рисованием». В отличие от со-
циальных сетей, основной аффорданс мессенджеров – не столько потре-
бление информации, сколько коммуникация в относительно приватных 
пространствах. Данные анкетных исследований демонстрируют усиление 
роли мессенджеров, во всяком случае, они конкурируют с социальными се-
тями по времени, проводимом в них молодыми людьми. На обмен личны-
ми сообщениями у студентов уходит столько же времени, сколько и на чте-
ние новостей в социальных медиа или просмотр роликов (примерно по два 
часа на то и на другое). Доля тех, кто пользуется чаще мессенджером, чем 
самой сетью, выше, чем тех, кто пользуется чаще самой сетью, чем её мес-
сенджером (39,1% против 9,0%) (см. рис. 2). Примерно одинаково пользу-
ются и мессенджером, и социальной сетью 43,9%, чаще мессенджером – 
39,1%, а чаще социальной сетью, чем её мессенджером – лишь 9,0%.

1 Черноусов И. Аналитики назвали самые популярные соцсети в России // Российская газета. 
Специальный проект: Технологии (08.12.2021). URL: https://rg.ru/2021/12/08/analitiki–nazva-
li–samye–populiarnye–socseti–v–rossii.html (дата обращения: 12.11.2023).

https://rg.ru/2021/12/08/analitiki�nazvali�samye�populiarnye�socseti�v�rossii.html
https://rg.ru/2021/12/08/analitiki�nazvali�samye�populiarnye�socseti�v�rossii.html
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Рис. 2. Сравнение использования мессенджеров социальной сети  
и собственно социальных сетей (январь 2023 г.), %

Основной объективный фактор, оказывающий влияние на процесс 
формирования медиасреды молодыми пользователями – это возможно-
сти использования социальных медиа и прежде всего доступом к ресур-
су. В условиях ограничения доступа или его усложнения, пользователи 
переключаются на другие платформы со схожим функционалом, то есть 
принципиальную важность имеет не столько канал коммуникации, 
сколько те аффордансы, которые он предлагает пользователям. Значение 
имеют социотехнические характеристики, которые удовлетворяют за-
просы пользователей: в потреблении информации или в коммуникации, 
в публичном или приватном взаимодействии, в возможностях саморепре-
зентации.

2. Способы и факторы конструирования 
индивидуальной полимедиасреды

Через управление аккаунтами. Цифровая социализация, которую со-
временная молодёжь успешно проходит ещё в раннем возрасте, нивели-
рует барьеры в использовании ею тех или иных медиаресурсов. Высокая 
степень медиаграмотности, отсутствие затруднений, связанных с досту-
пом к Интернету, приводят к тому, что молодые люди достаточно легко 
принимают нововведения, которые активно предлагают разработчики 
медиа. Студенты не только ориентируются в пространствах электронных 
медиа, но и активно конструируют медиамиры в соответствии со своими 
потребностями.

Важным инструментом формирования индивидуальной полимеди-
асреды является возможность выстраивания цифровой идентичности. 
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Цифровая репрезентация себя позволяет демонстрировать другим поль-
зователям ту личность или её черты и социальные роли, которые необхо-
димы пользователю для решения определённых задач. Основным инстру-
ментом этого процесса является механизм управления аккаунтами.

Мало кто из студентов предпочитает проводить время лишь в одной со-
циальной сети или пользоваться только одним мессенджером. По данным 
анкетного исследования, проведённого осенью 2023 г., свыше 90% из тех, 
кто ежедневно пользуется ВКонтакте, ежедневно посещают YouTube, 
Instagram*1или TikTok. Как показали результаты опроса в 2021 году, три 
четверти студентов имеют более одного аккаунта только в одной социаль-
ной сети (см. рис. 3): 

Только один 
аккаунт

25,5

Два аккаунта
45,5

Три аккаунта
17,0

Четыре аккаунта   
и больше

12,0

Рис. 3. Число аккаунтов в одной социальной сети  
(ноябрь 2021 г., n=1452), %

Желание оставаться невидимым в публичном пространстве социаль-
ной сети является для молодёжи основной причиной для появления до-
полнительного аккаунта (см. рис. 4). Так, желание анонимно просматри-
вать чужие профили и страницы входит в число лидирующих поводов за-
вести дополнительный аккаунт (21,8%) и практически не уступает жела-
нию не смешивать работу и учёбу с приватной жизнью (23,4%). Для кого-
то из студентов важно через дополнительный аккаунт общаться только 
с близкими людьми (19,5%), а кому-то, напротив, важно спрятаться 
от знакомых или родственников (16,5%). Столько же ответило, что заве-

1* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ.
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ли дополнительный аккаунт, т. к. не хотят публично транслировать свою 
личную жизнь (16,5%) или чтобы анонимно наблюдать за интересными 
людьми (17,1%). В число основных причин также вошло желание об-
щаться с теми, кто нравится анонимно (6,7%). В общей сложности на раз-
личные основания так или иначе оставаться невидимым указало 67,1% 
студентов, имеющих несколько аккаунтов, что выше обстоятельств, свя-
занных с работой или оптимизацией своего досуга в социальной сети.

6,7

6,9

9,0

12,6

13,5

16,5

16,5

17,1

19,5

21,8

23,4

Для общения с теми, кто нравится, но кому не 
хотят раскрывать свою настоящую личность

Для участия в розыгрышах/лотереях/конкурсах

Для заработка в социальных сетях

Для просмотра фильмов, прослушивания музыки, 
где не отвлекают сообщениями

Ведут через них группы/сообщества

Не хотят транслировать свою личную жизнь

Прячутся от знакомых или родственников

Наблюдают за интересными людьми

Для общения только с близкими людьми

Для анонимного просмотра страниц/профилей

Чтобы не смешивать работу/учёбу со своей 
личной жизнью

Рис. 4. Основные причины появления дополнительного аккаунта 
в социальной сети (ноябрь 2021 г., n=1000*), %

* От числа тех, кто имеет дополнительные аккаунты

Молодые люди стараются контролировать информацию о себе в циф-
ровом пространстве, во всяком случае, через заполнение своего аккаунта. 
По данным опроса, проведённого в январе 2023 г., подавляющее большин-
ство студентов, заполняя свой профиль, оставляет минимальное количе-
ство личной информации: имя, дата рождения и несколько фотографий 
(см. рис. 5). Лишь менее пятой части студентов выкладывают в профи-
ли всю личную информацию, включая интересы, увлечения, любимые 
фильмы и т. д. или даже заполняют все поля, включая необязательные 
для заполнения.
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9,0

73,0

18,0

Всю информацию 
о себе

Ничего 
не выкладывают

Необходимый 
минимум

Рис. 5. Информация, которую студенты публикуют о себе, 
заполняя профиль в социальных сетях (январь 2023 г., n=512), %

Социальные сети, в сущности, функционируют как публичные «ве-
щательные» медиа, так как их аудитория является неограниченной 
и неопределённой. Именно эта публичность вызывает насторожённость 
некоторых пользователей и нежелание активно вести свою страницу 
в социальной сети. Однако, общаясь со своими друзьями лично или 
в мессенджерах, молодые люди всё-таки имеют аккаунт в одной или 
нескольких социальных сетях, хотя и оставляют здесь минимум лич-
ной информации: «у меня на страницах минимум информации обо мне: 
имя, фамилия, дата рождения и пара фотографий».

Управление аккаунтами позволяет не только создавать различные 
идентичности, но и контролировать разные уровни социальных взаимо-
действий. В оптике Маршала Маклюэна основной функцией любых ти-
пов медиа является «расширение себя»: «личностные и социальные по-
следствия любого средства коммуникации – то есть любого нашего рас-
ширения вовне – вытекают из нового масштаба, привносимого каждым 
таким расширением, или новой технологией, в наши дела» [14, с. 9]. 
Если принять этот тезис, то важным аффордансом социальных медиа 
является не столько «расширение себя», сколько возможность контро-
лировать это расширение как с точки зрения потребления информации, 
так и с точки зрения её производства и распространения, особенно это 
касается информации о себе. Как было указано выше, многие молодые 
люди испытывают определённые сложности с контролем времени по-
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требления в социальных медиа. Что же касается контроля над произ-
водством информации, пользователи стараются достичь его, управляя 
уровнем приватности взаимодействий на основе своих мотивов, целей 
и потребностей.

Субъективные факторы конструирования индивидуальной медиас-
реды: цели и мотивы социальных взаимодействий. Говоря об исполь-
зовании молодыми людьми социальных медиа, мы предполагаем, что 
ключом к пониманию феномена социальных медиа является само по-
нятие «использование». Создатели цифровых платформ закладывают 
определённые технические аффордансы в каждую из них, но пользова-
тели при этом самостоятельно выбирают и используют только те, что 
согласуются с их социальными потребностями. То есть суть социальных 
медиа находится не столько в технических характеристиках канала 
коммуникации, сколько в осознанных социальных возможностях его 
использования: индивидуализации функционала и возможности выбо-
ра опций, необходимых для решения конкретных задач. Благодаря это-
му социальные медиа из коммуникационного сервиса трансформируют-
ся в некое подобие экосистемы, новой медиатизированной среды обита-
ния с разнообразными социальными функциями, ресурсами и рисками.

Данные глубинных интервью позволяют не только выделить цели 
и потребности пользователей, но и раскрыть при этом специфическую 
черту взаимодействия молодых людей с медиасредой – возможность 
масштабировать социальность, то есть самостоятельно выстраивать ар-
хитектуру социальных взаимодействий, комбинируя различные циф-
ровые платформы на основе своих мотивов и потребностей.

Мотивация пользователей при взаимодействии с медиа, как уже упо-
миналось ранее, изучается преимущественно теорией «использования 
и удовлетворения», в рамках которой было разработано несколько клас-
сификаций запросов аудитории [15], удовлетворяемых с использованием 
медиа. К ним относятся: информационные, образовательные, развлека-
тельные, социальные и инструментальные потребности. В статье мы оста-
новимся на социальных потребностях молодых людей, выделив три груп-
пы на основе ожидаемого уровня приватности или публичности коммуни-
каций: неформальное общение по линии «сильных связей», поддержание 
«слабых связей» и формирование «квазисвязей». Удовлетворение этих 
потребностей мотивирует молодых людей адаптировать свои цифровые 
практики к различным фреймам социальных взаимодействий, обозначая 
демаркации между публичным и приватным пространствами.

Неформальное общение и поддержание «сильных связей». Как показы-
вают результаты исследования, для многих молодых людей характерно 
осознанное разделение публичного и приватного пространства взаимодей-
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ствия. Для поддержания коммуникации в рамках «сильных» связей мо-
лодыми людьми используются преимущественно мессенджеры. Несмотря 
на то, что эти каналы имеют разнообразный технический функционал, 
они используются главным образом для передачи сообщений конкретно-
му адресату или группе в рамках приватного чата. Наиболее популярные, 
Telegram, WhatsApp*, Viber и Discord, используются для общения с род-
ственниками и другими близкими людьми: «WhatsApp* – чтобы общаться 
с родными», «Telegram привязан к номеру телефона, поэтому там обще-
ние только с семьёй и близкими», «Я использую Viber. Там у нас семейные 
чаты с родственниками и просто переписываюсь с сёстрами и братика-
ми». Выбор Telegram в качестве основного канала коммуникации с близ-
кими людьми связан, во-первых, со стремительным ростом его популяр-
ности, а во-вторых, с приватностью передаваемых сообщений: «В Telegram 
можно создавать частные, закрытые каналы и, соответственно, контроли-
ровать подписчиков в них. В Telegram, в принципе, легко делиться инфор-
мацией прямо в моменте. Также по Telegram я часто общаюсь с родствен-
никами, которые живут в других городах и странах, которые не пользу-
ются WhatsApp*,1Viber или ВК». Однако не стоит забывать и то, что для 
части молодых людей он продолжает восприниматься исключительно как 
мессенджер, а не как социальная сеть, где можно вести свой канал или ор-
ганизовать сообщество по интересам: «Мне кажется, что в Telegram всё 
больше заточено под личностную коммуникацию. Тем самым, в нём не со-
всем удобно вести те же условно сообщества, как ВКонтакте».

В отдельных случаях для поддержания приватного общения использу-
ется социальная сеть ВКонтакте. Прежде всего, это связано с масштабно-
стью данного ресурса, с тем, что у многих молодых пользователей здесь 
зарегистрировано их ближайшее социальное окружение: «ВКонтакте 
у меня для общения с друзьями, родственниками, родными. Большинство 
там зарегистрировано».

Впрочем, большинство молодых людей не рассматривают ВКонтакте как 
способ общения с близкими людьми. Для них он скорее «официальный» 
канал коммуникации, который используется только для учёбы, работы 
и воспринимается как публичная площадка социальных взаимодействий 
на мезо- и макроуровнях: личность – группа, личность – институт. Моло-
дые люди рассматривают свои данные в этой сети как некое резюме или 
публичную репрезентацию себя в цифровом пространстве, поэтому ограни-
чивают распространение собственной информации на этой платформе, ис-
пользуя её преимущественно для взаимодействия с внешними институтами 
и старшим поколением: «ВКонтакте сейчас пользуется большим спросом 

1* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ.
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у взрослого поколения, потому что это именно та социальная сеть, кото-
рая может связываться с нашим поколением. Старое поколение сейчас 
туда переходит, потому что, наверное, Одноклассники – это вообще дав-
но забытая вещь. У меня сейчас в ВК все: мама, родственники. Я, конечно, 
не буду выкладывать там фотографии, которые их напрягут».

Кроме того, молодёжь рассматривает ВКонтакте как небезопасную сеть, 
поэтому предпочитают не делиться в ней информацией приватного харак-
тера: «Во ВК очень много взломщиков, очень много способов перевести день-
ги через эти соцсети с помощью каких-нибудь махинаций. ВК для меня на-
много хуже и главным моментом являются взломы и возможности запо-
лучить частную информацию и соответственно шантажировать ею».

В процессе поддержания сильных связей социальные медиа использу-
ются преимущественно как механизмы формирования повестки дня, соз-
дания поводов для общения с близкими людьми в рамках доверительных 
«сильных связей». Алгоритм медиатизированного обсуждения актуаль-
ной повестки представляет собой, как правило, отправление конкретным 
пользователям ссылки на заинтересовавшую информацию в личные чаты 
и последующее обсуждение в частной переписке или по телефону: «Если 
я вот что-то вижу, чем хочется поделиться сию секунду, то скидываю 
пост или ссылку на пост, а если это новость не настолько важная, могу 
просто написать: «Что думаешь по этому поводу?». Могу, конечно, по-
искать, где я эту новость увидел, и человеку отправить, чтобы он имел 
полное представление об этом», «В соцсетях я могу всё, что меня как-
то зацепило или что понравилось, скинуть друзьям. Очень часто я ки-
даю ссылку на видео с YouTube друзьям. Как я уже говорила, reels отправ-
ляю в Instagram*1и в TikTik также делюсь. В Telegram присылаю посты, 
надеюсь, мои друзья это смотрят». Здесь важно отметить, что репост 
информации на своей странице в социальной сети многими молодыми 
людьми воспринимается как устаревшая практика передачи актуаль-
ной информации, прежде всего, из-за того, что переданная таким обра-
зом информация, скорее всего, затеряется в ленте: «Репостами я вооб-
ще не пользуюсь. Я считаю, что это устарело. Потому что, например, 
ВКонтакте в ленте, это вообще не попадется. Вряд ли я замечу или ещё 
кто-то из моих друзей этот репост увидит. То есть это неудобная фор-
ма преподнесения информации для друзей».

Таким образом, онлайн-коммуникация становится неотъемлемой ча-
стью семейного, дружеского общения и поддержания «сильных связей». 
Цифровая коммуникация связывает не только сверстников, но и разные 
поколения, причём молодые люди демонстрируют определённую гиб-

1 * Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ.
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кость, подстраиваясь под цифровые привычки старших поколений. Кро-
ме того, в коммуникативных практиках молодёжи чётко прослеживается 
осознанная демаркация приватного и публичного, забота о собственной 
цифровой безопасности и рефлексия над своими цифровыми следами.

Масштабируемая социальность и удержание «слабых» связей. Другая 
важная коммуникативная потребность, поддержание «слабых связей», 
была переведена социальными медиа на качественно новый уровень. Если 
в доцифровую эпоху «слабые» связи преимущественно зависели от про-
странственных контактов субъектов и в этом смысле зачастую носили 
не публичный характер, то в цифровом пространстве приватность «сла-
бых» связей нивелируется. Присутствие в цифровой среде предполагает 
публичность, в смысле неограниченного потенциального доступа других 
людей к индивиду (как в форме реальных контактов, так и в форме пред-
полагаемых контактов и пассивного наблюдения со стороны других поль-
зователей). Осознание потенциальной возможности общаться с неопреде-
лённым и неограниченным количеством людей трансформирует практи-
ки пользователей и определяет выбор ими того или иного медиа.

Масштаб социального медиа (как потенциальная возможность соци-
альных контактов) является фактором первостепенной важности. Наи-
более масштабной русскоязычной сетью, как в представлении пользова-
телей, так и по данным самой сети, приведённым выше, является сеть 
ВКонтакте, которая по мнению молодых людей, свидетельствует о самом 
существовании человека в цифровом пространстве: «Сейчас я пользуюсь 
ВКонтакте просто для галочки, так как я считаю, что в нём сидит 
большинство жителей России».

Социальные масштабы ВКонтакте вызывают у пользователей неодно-
значные ощущения. Признавая эту соцсеть пространством, где можно най-
ти «всех», где потенциально связываются субъекты с самыми разнообраз-
ными социальными профилями, молодые люди описывают своё присут-
ствие в нём как необходимость, некое свидетельство своего существования 
в цифровом пространстве: «Там (ВКонтакте) не хочется ничем делить-
ся, поэтому давно ничего не репостила… Она уже существует как будто 
не для тебя, а просто, чтобы была. У меня такое чувство, что это про-
сто для других людей, чтобы другие люди знали, что ты есть, для какого-
то твоего социального типа. Очень там все официально. Абсолютно всё 
там есть, как будто это соцсеть, которая объединяет. И взрослые люди, 
и, младшее поколение есть. Представители всех возрастов».

ВКонтакте имеет чёткую коннотацию публичной площадки, где требу-
ется тщательно выстраивать репрезентацию себя, поэтому это цифровое 
пространство не воспринимается молодыми людьми как «личное», «своё».

Студенты не только называют эту сеть «официальным» каналом ком-
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муникации, но и подчеркивают его институциональный характер. У мно-
гих молодых людей ВКонтакте плотно встроена в учебные процессы: 
«В основном ВКонтакте у меня для учёбы. Это самый комфортный про-
межуточный вариант. И для преподавателей, и для студентов».

Студенты вполне осознают, что их пользовательские страницы могут 
просматриваться самыми разными людьми. Особенное беспокойство ре-
спондентов вызывает возможность просмотра со стороны учителей, роди-
телей и потенциальных работодателей, т. е., не незнакомых людей, а субъ-
ектов, имеющих социальное влияние: «ВК нужен чтобы передать какую-
нибудь важную информацию. Сейчас он для меня официальная соцсеть».

Для молодых людей значительным условием выбора социального ме-
диа оказывается не столько охват сети, сколько возможность управлять 
числом участников взаимодействий и уровнем приватности, то есть, па-
раметрами «масштабируемой социальности». Социальные медиа захва-
тывают всё пространство социального между приватным и публичным на 
основе двух параметров: потенциального размера сообщества и настрой-
ками приватности. Молодые люди стремятся контролировать различные 
коммуникационные потоки, комбинируя на основе своих целей и пред-
полагаемой аудитории разнообразные сети, паблики и чаты. При этом 
они имеют возможность конструировать различные идентичности, в том 
числе используя дополнительные аккаунты.

Маневрируя между публичностью и приватностью ВКонтакте, моло-
дые люди используют её как многофункциональный сервис, реализующий 
не только коммуникативные функции. Впрочем, именно возможность 
поддерживать самые разные контакты остаётся востребованной: «У меня 
ВКонтакте сейчас для всего. Для учёбы, там группы по предметам, груп-
пы с куратором. Для общения с роднёй, там все зарегистрированы».

Кроме поддержания контактов, сформированных офлайн, социальные 
медиа позволяют на своих площадках выстаивать и онлайн-связи («слабые). 
Обыденной практикой стали онлайн-знакомства и общение с подписчиками: 
«У меня в Instagram*1остались некоторые фолловеры, друзья, с которыми 
я там познакомилась и общалась. Из Китая, Германии, из Португалии».

Кроме того, социальные медиа продолжают выполнять функцию репре-
зентации себя для поддержания новых контактов и отношений, завязан-
ных в офлайн социальном пространстве: «Instagram* был, и, в принципе, 
сейчас является как бы визиткой, которой обмениваются люди при зна-
комстве, когда хотят поделиться чем-то, своими какими-то связями».

Молодые люди таким образом масштабируют свои социальные взаи-
модействия в пространстве социальных сетей для реализации коммуни-

1* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ.
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кативных контактов разного типа: от обозначения своего присутствия 
в цифровом мире и формирования новых контактов до инструменталь-
ного использования в учёбе и поддержании «слабых» связей. Встраива-
ясь в различные социальные институты, социальные медиа способству-
ют формированию новых социальных практик, целью которых является 
разграничение различных пространств взаимодействия, демаркация пу-
бличного и приватного.

Наблюдение за другими и формирование квазисвязей. Социальные ме-
диа стали для молодых людей пространством наблюдения за другими 
и, как результат, поиском идентичности. Современные урбанизированные 
общества, в которых хорошим тоном считается эффект «вежливого невни-
мания» [16, с. 155], ограничивают возможности индивидов удовлетворять 
любопытство относительно приватной жизни других людей. Ослабление 
и уничтожение реальных общинных связей в городской среде, с одной сто-
роны, и появление цифровых сообществ и отношений, с другой, воплотило 
в жизнь метафору М Маклюэна о «глобальной деревне» [17].

Медиа организуют социальный опыт, передавая «фоновые черты по-
вседневных сцен» [18, с. 47], благодаря чему пользователи получают воз-
можность легитимного наблюдения за жизнью других людей, удовлетво-
ряя своё любопытство и выбирая способы самоидентификации, шаблоны 
поведения и референтные группы. В удовлетворении этой потребности 
у студентов лидирует Instagram*:1«Instagram* я использую в развлека-
тельных целях: чтобы увидеть, как живут люди, как у них проходит день, 
а также чтобы показать часть своей жизни», «Использую Instagram* для 
того, чтобы следить за жизнью своих друзей, знакомых, а также раз-
ных известных личностей», «В Instagram* можно напрямую следить 
за жизнью звёзд и своих близких людей».

Иллюстрации «чужой» жизни интересны пользователям независимо 
от того, являются ли объекты их внимания публичными персонами или 
это «обычные» люди, а также независимо от того, кем и с какой целью 
выложены посты, и хотят ли персонажи делиться информацией о себе: 
«Слежу, что происходит с селебритиз. Очень интересно это смотреть, 
наблюдать за чужой жизнью немножко со стороны, а не то, что они 
<знаменитости> выкладывают сами».

Для одних пользователей возможность наблюдать за чужой жизнью 
является развлечением, для других – поиском мотивации и вдохновения. 
Социологический смысл практики наблюдения и в том и в другом случае 
заключается в нахождении образцов для подражания и самоидентифика-
ции, в рефлексии над своим местом в социальной реальности. Эти потребно-

1* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ.
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сти пользователи удовлетворяют, во-первых, просматривая фото и видео чу-
жой жизни (и здесь лидерские позиции занимают Instagram*1и  Pinterest), 
а также читая печатные материалы и посты, иллюстрирующие жизнь 
«других»: «Люблю почитать разных блогеров, узнать, что у них там 
происходит. Можно просто почитать об их жизни, а можно и что-то 
полезное у них найти по каким-то темам».

Во-вторых, потребность в самоидентификации удовлетворяется через 
получение реакций на собственные посты. «Я просто делюсь своей жиз-
нью. Выкладываю, чем я занимаюсь, как я выгляжу, что я ем. Просто мо-
менты из жизни. Без какой-то информативности, просто чтобы меня 
оценили, поставили лайк. Чтобы я понимала: я ещё о-го-го! Чтобы какие-
то одноклассники, друзья, с которыми почти не общаемся, дальние род-
ственники посмотрели, увидели, как я изменилась. Возможно, в лучшую 
сторону, это уже им решать. Наверное, хочется получить какую-то 
оценку. Наверное, все, кто выкладывают хотят этого, ждут оценки».

Публикация информации о себе не рассматривается пользователями 
как некий «монолог», квазивзаимодействие с неопределённым кругом 
лиц. Публикующий пользователь имеет систему ожиданий: обратной 
связи, поддержки, эмоциональных реакций со стороны других. Таким 
образом, потребность наблюдать за жизнью других связана с потребно-
стью наблюдения за собой. Сам процесс наблюдений функционален: это 
не только развлечение, но и самоидентификация, расширение «границ 
себя» и своих потенциальных социальных контактов (квазисвязей).

Обсуждение результатов

Описанное выше стремление получить обратную связь, выйти в режим 
диалогичного или группового обсуждения заставляет пользователей ком-
бинировать различные платформы и мессенджеры в зависимости от целе-
вой аудитории. Этот процесс был замечен Д. Бойд [19], сделавшей вывод 
о том, что Интернет является «публичным приватным пространством». 
Мы наблюдаем, что пользователи, с одной стороны, вполне сознательно 
масштабируют свои цифровые взаимодействия и, соответственно, регули-
руют обратную связь. С другой стороны – зачастую не отдают себе отчёта 
в том, насколько публичным может стать пост благодаря алгоритмам со-
циальной сети. Этот феномен спонтанной, нецеленаправленной популяр-
ности в социальных сетях обозначается сленговым глаголом «завирусить-
ся», и, по всей видимости, становится предметом беспокойства для многих 
пользователей. Отсутствие возможности ограничивать распространение 

1* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ.



48 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024

Young people in social networks 
D. V. Zernov, N. V. Shalyutina

информации в цифровой среде подталкивает многих пользователей к раци-
ональному взаимодействию с социальными медиа и способствует формиро-
ванию социальных норм цифрового пространства. Эти нормы направлены 
на усиление приватности в Интернете. И здесь мы сталкиваемся с парадок-
сом: с одной стороны, технологии медиа продолжают интенсивно разви-
ваться, предлагая пользователям всё более совершенные способы и каналы 
коммуникации, как акустические (пятиканальное стерео), так и визуаль-
ные (изображение высокой чёткости). При этом сами пользователи зача-
стую выбирают узкие каналы для частной коммуникации (традиционная 
переписка через смс, электронную почту или веб-мессенджер) [20].

Как было отмечено ранее, большинство студентов используют для 
коммуникации преимущественно мессенджеры, то есть приватные 
каналы общения, что свидетельствует об усталости пользователей 
от необходимости контроля над собственным контентом в публичном 
пространстве. Этот факт констатирует постепенное завершение 
эпохи суперпубличного интернета. Молодые пользователи отдают пред-
почтение коммуникации в самостоятельно сформированных и закрытых 
(или ограниченных) цифровых сообществах.

В зависимости от собственных целей и потребностей и на основе аф-
фордантов, предлагаемых социальными медиа, пользователи формиру-
ют собственные медиасреды. Наш анализ выявил две основные стратегии 
формирования индивидуальной медиасреды.

Первая стратегия – удовлетворение всех медийных потребностей с ис-
пользованием одной платформы, предоставляющей, по мнению пользо-
вателя, максимальное количество опций: «ВКонтакте сейчас самый 
удобный, в одном приложении можно найти всё. Там много разных серви-
сов: и музыка, и новости, паблики разные и мессенджеры, там всё обще-
ние с друзьями. Всё сейчас туда перетекает, вплоть до такси. Вообще, 
огромный функционал, там есть сейчас всё для жизни. Поэтому, навер-
ное, у других приложений популярность снижается: зачем скачивать 
много разных приложений, сервисов и захламлять телефон, когда мож-
но просто скачать один ВК и найти там всё, что угодно».

Противоположная и более частая стратегия – формирование персонифи-
цированной полимедиасреды на основе комбинации нескольких цифровых 
платформ. В рамках этой стратегии пользователи самостоятельно масшта-
бируют свои социальные взаимодействия в зависимости от целей и потреб-
ностей: «Telegram использую для переписки с родственниками, друзьями. 
Для развлечения, просмотра рилсов, фото, видео смотрю Instagram*,1там 
ещё слежу, что выкладывают друзья, родственники. А ВКонтакте у меня 

1*Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ.
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для информации: смотрю ленту, интересные новости, статьи какие-то на-
учные» или «По Viber я общаюсь с родственниками. ВКонтакте – для рабо-
чих переписок, туда я публикую какие-то истории, фотографии различные. 
Instagram* – только для фотографий, публикую, делюсь видео с близкими 
друзьями. А Telegram – только для переписок, он удобен как мессенджер, 
удобно подгружать фото и видео в переписках».

Делая выбор между той или иной стратегией медиаиспользования, 
студенты стараются подчинить себе цифровую среду, вполне осознанно 
разделяя публичные и приватные пространства, переключаясь, в терми-
нологии И. Гофмана, между «сценой» и «кулисами» и комбинируя прак-
тики потребления и коммуникации на основе своих потребностей.

Заключение

Поколение Z, прошедшее цифровую социализацию, успешно нивели-
рует объективные барьеры цифрового пространства. Ограничения на не-
которые социальные медиа, связанные с началом СВО, несколько изме-
нили профиль медиаиспользования, но не повлияли на основной принцип 
функционирования молодых людей в цифровом пространстве – использо-
вания социальных медиа исходя из собственных потребностей.

Медиапрактики, удовлетворяющие социальные потребности в ком-
муникации, помещены в социотехнический контекст медиасреды, пре-
доставляющей пользователям набор аффордансов. На основе выбора 
и комбинирования этих аффордансов молодые люди конструируют пер-
сонифицированную полимедиасреду социальных взаимодействий через 
механизмы управления приватностью. Данный механизм реализуется, 
как показало наше исследование, посредством, во-первых, создания (или 
не создания) нескольких аккаунтов на основе различных предъявляемых 
цифровому пространству идентичностей. Во-вторых, контролем над ин-
формационным наполнением своего аккаунта, для представления удоб-
ного «образа себя» другим пользователям. В-третьих, комбинированием 
различных сетей и мессенджеров для разных уровней социального вза-
имодействия, что позволяет обозначить демаркации между публичным 
и приватным пространствами и оптимизировать социальные отношения 
на основе личных интересов.

В сущности, повседневные практики медиаиспользования позволяют 
молодым людям масштабировать социальность, адаптируя функции кон-
кретных медиа под свои коммуникативные потребности. В данной статье 
были описаны три группы потребностей, удовлетворяемые в цифровой 
среде: поддержание «сильных связей» и общение; удержание «слабых 
связей» и масштабирование социальных взаимодействий; формирова-
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ние «квазисвязей» и наблюдение за другими. Полученные данные демон-
стрируют тенденцию к усилению приватности: сосредотачивая внимание 
на индивидуализации цифрового пространства, студенты для повседнев-
ного общения и поддержания «сильных» связей чаще используют мес-
сенджеры, а не социальные сети. Публичные же площадки востребованы 
преимущественно не для коммуникации, а для потребления информа-
ции. Впрочем, общение там также реализуется: в ситуации квазивзаимо-
действия молодые люди стремятся превратить монолог в диалог с помо-
щью механизмов обратной связи.

Таким образом, социальные медиа как коммуникативная среда не яв-
ляются единым и тотальным пространством социальных взаимодействий. 
Они демонстрируют тенденцию к усилению приватных информацион-
ных потоков и представляют собой сеть конвергированных индивидуаль-
ных полимедиасред, формируемых самими пользователями; фактически 
каждый пользователь живёт в собственной полимедийной среде.
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serving “others”. It is shown that fulfilling these needs motivates young people to adapt 
their digital practices to different frames of social interactions, marking demarcations 
between public and private spaces. Two dominant strategies for shaping individual me-
dia environments are identified. It is concluded that young people scale their digital in-
teractions based on a system of social expectations, needs and goals.

Keywords: social media, internet practices, scaling sociality, media convergence, 
communicative needs, subjectivity
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Аннотация. Объектом анализа в статье является культурный потенциал россий-
ского региона в контексте развития инфраструктуры и потребления населением 
услуг культурно-досугового назначения. Цель исследования – выявить количе-
ственные и качественные характеристики различных составляющих сферы культу-
ры региона. Эмпирической основой выступают данные статистики, отчёты органов 
власти, государственные программы и проекты, а также материалы мониторинга 
общественного мнения населения Вологодской области за 2022 год (n=1500). Ме-
тодология анализа опирается на ресурсный подход к изучению культурного по-
тенциала региона. Анализ данных статистики показывает негативные тенденции 
в части сокращения числа культурно-досуговых учреждений в регионе, снижение 
потребления некоторых видов услуг за 2000–2022 гг., отставание муниципальных 
районов и сельских территорий от крупных городов в развитии инфраструктуры 
культуры и досуга. Позитивные изменения связаны с реализацией комплексной 
государственной культурной политики как со стороны федерального центра, так 
и со стороны региональной власти: выявлен рост общих бюджетных расходов 
на культуру при недостаточной доле внебюджетных источников финансирования. 
В качестве эффективного ресурса нивелирования проблем с привлечением вне-
бюджетных источников приведены примеры участия частных инвесторов в рамках 
государственно-частного и государственно-муниципального партнёрства. Ре-
зультаты социологического опроса зафиксировали позитивные изменения в оцен-
ках населением общей ситуации в культурно-досуговой сфере региона, выявили 
спектр востребованных услуг культуры, досуга и спорта, высокий уровень удов-
летворённости их качеством, который превосходит среднероссийские показате-
ли. Установлено, что старшее поколение, категория жителей с низким уровнем 
образования и малообеспеченные жители проявляют меньшую активность в по-
треблении услуг культурно-досугового профиля. С повышением возраста сокра-
щается посещаемость всех предложенных к выбору учреждений сферы. Комплекс 
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результатов анализа обосновывает потребность использования более дифферен-
цированного подхода к разработке национальной и региональной культурной по-
литики с ориентацией на социально-демографические категории населения, учи-
тывая их потребности.

Ключевые слова: культурно-досуговая инфраструктура, культура, потенциал, ре-
гион, социологическая диагностика, территории, потребление услуг

Введение

В современных реалиях развитие и сохранение культурного потен-
циала страны и её регионов обрело статус стратегического приоритета. 
Перестройка государственной политики в области культуры началась 
с 2014 года, когда были приняты Основы государственной культурной 
политики, утверждённые указом Президента РФ № 808 от 24.12.2014, 
и через два года, в 2016 году, Стратегия государственной культурной по-
литики до 2030 года. В Стратегии значительное внимание уделяется ре-
ализации культурной политики на региональном уровне и отмечаются 
негативные тенденции в системе инфраструктуры культурно-досугового 
назначения «региональные диспропорции в развитии культуры проявля-
ются в зависимости от обеспеченности объектами культуры, финансиро-
вания и доступности культурных благ для широких слоёв населения... 
региональные различия в развитости инфраструктуры продолжают оста-
ваться значительными»1.

Продолжением стратегических инициатив по развитию отрасли явля-
ется разработка и реализация с 2019 года национального проекта «Куль-
тура», в рамках которого действуют федеральные проекты «Культурная 
среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди», нацеленные на рас-
ширение доступа и приобщение граждан к культурным ценностям за счёт 
строительства новых объектов культуры и улучшения их технического 
состояния, оснащения современной техникой и внедрения цифровых 
технологий. В национальном проекте ключевой ориентир – это развитие 
инфраструктуры культуры. Так, из трёх федеральных программ, входя-
щих в нацпроект, самой высокозатратной является «Культурная среда» 
[1]. При этом особое место отводится формированию инфраструктуры 
в российских регионах, в частности реновации и строительству органи-
заций культурно-досугового типа, поддержке добровольчества в сфере 
культуры, развитию региональных и муниципальных библиотек. Как от-
метил Президент РФ В. Путин, «национальная программа в сфере куль-

1 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённая 
распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 326-р. URL: http://static.
government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf (дата обращения: 
22.12.2023).
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туры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать 
повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах 
и посёлках страны»1.

Немаловажно то, что необходимость развития инфраструктуры культу-
ры обусловлена прямыми, а также косвенными социально-экономическими 
эффектами для региона и его населения. В первую очередь, в исследованиях 
отмечаются такие эффекты, как развитие человеческого капитала [2; 3; 4]; 
создание уникальной культурной среды территориального сообщества [5; 6]; 
формирование и укрепление благоприятного имиджа административно-
территориальных образований для внешних и внутренних стейкхолдеров 
[7; 8], повышение качества жизни граждан. Кроме того, культура является 
способом самовыражения и самоидентификации населения [9].

Таким образом, проблемы развития культурного потенциала регио-
на и его муниципальных образований являются актуальными и востре-
бованными для научного осмысления, учитывая то, что региональная 
культура в России подвергается значительным изменениям в рамках на-
циональной политики сохранения, создания и развития инфраструкту-
ры культурного назначения [10]. Цель настоящего исследования состоит 
в выявлении количественных и качественных характеристик культур-
ного потенциала российского региона в контексте развития инфраструк-
туры культурно-досугового назначения и потребления услуг культуры 
и досуга населением (на материалах Вологодской области).

Теоретико-методологическая часть: 
обоснование категорий

В научной литературе существует несколько основных подходов к из-
учению культурного потенциала. С одной стороны, термин «культурный 
потенциал» относится к индивидуальному уровню человека и отража-
ет ценностно-мировоззренческие установки, ориентиры и потребности 
[11; 12]. Согласно определению из терминологического словаря, куль-
турный потенциал представляет собой «сформированную во взаимодей-
ствии с социально-культурной средой потребность и способность индиви-
да и (или) группы взаимодействовать с миром материальных и духовных 
ценностей, способность понимать и критически оценивать разные типы 
и формы культуры, находиться в контексте культуры на протяжении 
всей жизни и создавать свои собственные культурные ценности»2. В дан-

1 Заседание Совета по культуре и искусству // Президент России : [сайт]. 15 декабря 2018 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/59416/work (дата обра-
щения: 20.12.2023).

2 Культурный потенциал // Терминологический словарь. 2005. URL: https://yuvenologiches-
ky.academic.ru/143 (дата обращения: 21.12.2023).
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ной трактовке культурный потенциал является структурным элемен-
том человеческого потенциала, этот аспект рассматривается в работе 
В. А. Лапшина [13]. Вопросы социокультурного развития личности из-
учаются Р. А. Литвак, которая анализирует процессы индивидуального 
освоения культуры, включая социальные потребности личности и ори-
ентацию на социально-культурные ценности, присвоение опыта соци-
ально-культурных отношений, существующих в окружающем мире 
[14]. Уровень культуры человека выражается в конкретных моделях 
поведения или в идеях и убеждениях, лежащих в их основе [15]. В свою 
очередь, население рассматривается как носитель культурного потен-
циала [16].

С другой стороны, культурный потенциал определяется исследова-
телями как совокупность накапливаемых ресурсов культуры, средств, 
источников, запасов и возможностей, которые находятся в природе 
или создаются обществом в форме материальных и духовных результа-
тов человеческого труда, а также сохраняются в качестве культурных 
ценностей и объектов культурного наследия [17]. По мнению исследо-
вателей, ресурсы культуры выступают «катализатором» возрождения 
определённой территории, создавая как прямую, так и косвенную эко-
номическую ценность [18]. Д. Тросби рассматривает экономические 
аспекты культуры и культурный контекст экономики и показывает, 
каким образом осуществляется оценка культурных благ в экономиче-
ском отношении [19]. В трактовке Т. В. Кузьменко «социокультурный 
потенциал региона представляет собой совокупность материальных, 
социальных, кадровых, духовных ресурсов, а также потенциаль-
ные возможности их использования в решении стоящих перед обще-
ством задач культурного, социального и экономического развития» 
[20, с. 304].

Культурный потенциал региона в статье понимается с позиции от-
меченного ресурсного подхода. В качестве ресурса рассматривается 
та политика, которая направлена на создание и сохранение инфра-
структуры культурно-досугового назначения в регионе [21]. К объек-
там данной инфраструктуры относятся сеть организаций культуры, 
досуга и спорта. Ориентируясь на ресурсный подход, будем рассматри-
вать культурно-досуговую инфраструктуру региона как комплекс объ-
ектов, функционально обеспечивающих удовлетворение ключевых по-
требностей и интересов населения в культурно-досуговой сфере и созда-
ющих благоприятные условия для развития культурного потенциала 
региона.

С точки зрения выявления тенденций, закономерностей развития 
культурно-досуговой инфраструктуры в регионах учёные обращаются 
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к доступным данным официальной статистики, хотя некоторые важные 
аспекты не могут быть полностью охвачены этой информационной базой. 
Для полноты анализа требуется использование социологического инстру-
ментария, который позволяет распознать особенности и оценить актуаль-
ное состояние общества в изучаемой сфере [22].

Информационная и эмпирическая база исследования

Выбранный автором статьи количественный и качественный методи-
ческий подход, предполагает выполнение двух этапов, необходимых для 
достижения поставленной цели.

На первом этапе осуществлялся анализ статистических данных для 
выявления количественных характеристик культурного потенциала Во-
логодской области в части рассмотрения развития инфраструктуры куль-
турно-досуговой сферы. В качестве информационной базы были взяты 
данные Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области за 2000–2022 гг., а также ведомствен-
ные отчёты и материалы государственных исполнительных органов вла-
сти в регионе. Выбранный период даёт возможность выявить ключевые 
изменения в долгосрочной динамике.

На втором этапе анализа рассматривались качественные характеристи-
ки инфраструктуры сферы культуры в субъективных оценках жителей 
Вологодской области. Использованы данные мониторинга общественного 
мнения за 2022 год, объём выборочной совокупности которого составил 
1500 респондентов. Опрос проводился по случайной выборке с квотным 
отбором единиц наблюдения. Репрезентативность обеспечивалась соблю-
дением следующих условий: пропорции между городским и сельским 
населением; половозрастная структура взрослых жителей области. На-
селение опрашивалось в двух крупных городских округах (Вологде и Че-
реповце), трёх районах и пяти муниципальных округах региона. Метод 
опроса – анкетирование. В инструментарий мониторинга общественного 
мнения блок вопросов, отражающих «Культурные ориентации и запросы 
населения», включён в 2022 год. В составе исследовательского коллекти-
ва автор участвовал в определении целей и задач программы исследова-
ния и формировании общей методической концепции данного блока во-
просов.

В качестве эмпирических индикаторов основных изучаемых признаков 
выступают: оценки населением состояния сферы культуры в регионе, от-
ношение к процессу государственного управления в отрасли, активность 
жителей в использовании услуг культурно-досуговой сферы; удовлетво-
рённость качеством предоставляемых услуг; оценки проблем посещения 
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населением учреждений и мероприятий культуры. Данные опроса ана-
лизировались с учётом распределения по социально-демографическим 
показателям (пол, возраст, образование, доход, тип поселения), что по-
зволило определить проблемные категории населения. Использовались 
двойные распределения; расчёты выполнены с помощью программного 
пакета SPSS.

Результаты

Общий контекст: состояние и проблемы развития сферы культуры 
в Вологодской области. Вологодская область расположена на северо-за-
паде России. Согласно административно-территориальному делению в со-
ставе региона преобладают сельские территории и малые города. В Во-
логодской области только два крупных города (численность населения 
более 100 тыс. чел.) – Вологда и Череповец, тринадцать малых городов 
(численность населения менее 50 тыс. чел.) Постоянное городское населе-
ние на 2022 год составляет 818,6 тыс. чел. (72,5%), сельское – 310,1 тыс. 
чел. (27,5%) 1. 

Регион обладает значительным культурным потенциалом и историче-
ским наследием. В регионе расположены 860 объектов культурного на-
следия (245 объектов федерального значения, в том числе 20 объектов ар-
хеологического наследия, 614 объектов регионального значения и один 
объект местного значения) и 189 особо охраняемых природных террито-
рий, в том числе три – федерального значения. Территория области вклю-
чает 11 исторических городов России 2.

Несмотря на существенный историко-культурный потенциал Вологод-
ской области, состояние инфраструктуры культурно-досуговой сферы ха-
рактеризуется отрицательными изменениями в долгосрочной динамике 
по некоторым показателям. За 2000–2022 гг. более чем на 30% сократи-
лось количество библиотек и библиотечный фонд, на 44% – число орга-
низаций культурно-досугового типа и уменьшилась обеспеченность насе-
ления местами в данных учреждениях, наблюдается спад посещаемости 
кинозалов. При интерпретации данных следует учитывать активное раз-
витие современных цифровых технологий и переход к самообслужива-
нию населения культурными благами при помощи медиаконтента. Так, 
физическая востребованность кинозалов и библиотек снижается за счёт 

1 Городские и муниципальные округа (районы) Вологодской области. Социально-экономические 
показатели. 2022 // Вологдастат : [сайт]. URL: https://35.rosstat.gov.ru/folder/55314/document/
221708?ysclid=lvlau2qcsv515791645 (дата обращения: 21.01.2023). 

2 О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 
года (с изменениями на 30 октября 2023 года) // Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов : [сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/document/444743929/titles/2B7A6I0 
(дата обращения: 21.01.2023).

https://35.rosstat.gov.ru/folder/55314/document/221708?ysclid=lvlau2qcsv515791645
https://35.rosstat.gov.ru/folder/55314/document/221708?ysclid=lvlau2qcsv515791645
https://docs.cntd.ru/document/444743929/titles/2B7A6I0
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использования населением этих услуг в сети Интернет. Общее количество 
пользователей российских онлайн-кинотеатров в 2023 году насчитывало 
36,7 млн, а рост за год составил 41%. Лидером по числу пользователей 
остаётся «Кинопоиск» – им пользуются 9,1 млн чел. 1 Однако, как пока-
зывают данные статистики, вырос интерес населения региона к театрам 
и музеям, что свидетельствует о меняющихся досуговых и культурных 
предпочтениях (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика основных показателей сферы культуры Вологодской области

Показатель 2000 2022
Изменение  

2000–2022, %

Число общедоступных библиотек 733 473 -35,5

Библиотечный фонд, тыс. экз. 10232 6902 -32,5

Число организаций культурно-досугового типа 
(клубы, дома культуры, музыки и др.) единиц

802 449 -44,0

Число мест в организациях культурно-
досугового типа, на 1000 человек населения, 
единиц

96 49 -49,0

Число киноустановок с платным показом, 
единиц

510 28 -49,0

Число посещений киносеансов, тыс. 741 64 -94,5

Число профессиональных театров, единиц 6 5 -91,4

Число посещений театров**, тыс. 189 241 29,6

Число музеев, единиц 26 40 53,8

* Уменьшение в связи с оптимизацией объектов
**В показатели по театрам не включены данные по народным, любительским коллективам. 
И с т о ч н и к: Составлено автором по: Вологодская область в цифрах. 2022: крат. стат. сб. / Во-

логдастат. Вологда, 2023. 130 с.

Анализ количественных показателей развития сферы культуры 
в Вологодской области позволяет сделать вывод о том, что дальнейшее 
сокращение учреждений культурно-досугового типа способно привести 
к негативным последствиям, в том числе сказаться на удовлетворении 
духовных потребностей, развитии творческого потенциала, проведении 
рационального досуга и, как следствие, – качества жизни населения.

В то же время один из наблюдаемых трендов – рост объёма предоставле-
ния платных услуг культуры населению области: с 888,2 млн руб. в 2018 
году до 1453,4 млн руб. в 2022 году (на 64%). Однако в общей структуре 
потребляемых платных услуг культурные услуги занимают только девя-

1 Отчёт ИАА TelecomDaily: число подписчиков ОК за полгода выросло на 23% // Telecom Dai-
ly : [сайт]. URL: https://telecomdaily.ru/news/2024/01/31/iaa-telecomdaily-chislo-podpischi-
kov-ok-za-polgoda-vyroslo-na-23 (дата обращения: 02.02.2024).

https://telecomdaily.ru/news/2024/01/31/iaa-telecomdaily-chislo-podpischikov-ok-za-polgoda-vyroslo-na-23
https://telecomdaily.ru/news/2024/01/31/iaa-telecomdaily-chislo-podpischikov-ok-za-polgoda-vyroslo-na-23
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тое место. В 2022 году на них приходилось всего 1,9% от общего объёма 
оказанных платных услуг, для сравнения: в 2018 году – этот показатель 
составил 1,5%. В структуре платных услуг населению преобладают базо-
вые услуги жизнеобеспечения: жилищно-коммунальные, телекоммуни-
кационные, транспортные и бытовые услуги. По состоянию на 2022 год 
в регионе объём платных услуг в сфере культуры на душу населения со-
ставляет 1271 руб. (в расчёте на месяц – 106 руб.) 1. Результаты исследо-
ваний показывают, что выявленные тенденции увеличения объёма пре-
доставления платных услуг в культурно-досуговой сфере характерны 
не только для Вологодской области, но и для России в целом [23].

Создание условий для развития культуры, обеспечение гражданам ре-
гиона доступа к культурным ценностям и участия в культурной жизни яв-
ляется целью региональной культурной политики, которая основывается 
на законодательстве Российской Федерации и субъекта РФ. В 2019 году 
в Вологодской области принят закон «О традиционной народной культу-
ре Вологодской области». В регионе, как и на уровне федерального цен-
тра применяется проектный принцип работы. Аналогично структуре На-
ционального проекта «Культура» в регионе реализуются три региональ-
ных проекта с идентичными названиями и целями («Культурная среда», 
«Цифровая культура», «Творческие люди»), их финансирование в 2022 
году составило 139,9 млн руб., в том числе за счёт федерального бюдже-
та – 113,6 млн руб., за счёт областного бюджета – 22,7 млн руб., местного 
бюджета – 3,6 млн руб. В 2023 году – 293,3 млн руб. Рост выделенных 
бюджетных средств наблюдается более чем в два раза. Финансирование 
региональных проектов осуществляется преимущественно за счёт феде-
рального бюджета. Среди долгосрочных программных документов реги-
онального уровня в области развития культуры необходимо выделить ос-
новную государственную программу «Развитие культуры, туризма и ар-
хивного дела Вологодской области», расходы по которой за счёт всех ис-
точников составили 3 115 353 тыс. руб. 2 Однако доля показателей, по ко-
торым достигнуты плановые значения в 2022 году составила только 81%.

Отдельные муниципальные программы приняты в таких крупных го-
родах, как Вологда и Череповец. Необходимо отметить, что на уровне 
муниципальных районов и округов программы создания условий для 
развития культуры в области не обновлялись с 2013 года. Тем не менее 
в регионе реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на развитие 
инфраструктуры сельских территорий в рамках программ Губернатора 

1 Структура и объём платных услуг населению Вологодской области в 2000–2022 гг. // Волог-
дастат. URL: https://35.rosstat.gov.ru/torgovlya_i_uslugi (дата обращения: 21.12.2023 г.)

2 Публичный годовой отчёт о результатах деятельности Департамента культуры Вологодской 
области за 2023 год // Департамент культуры и  туризма Вологодской области : [сайт]. URL: https://
depcult.gov35.ru/dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=142476 (дата обращения: 10.02.2024).

https://35.rosstat.gov.ru/torgovlya_i_uslugi
https://depcult.gov35.ru/dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=142476
https://depcult.gov35.ru/dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=142476
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области: «Сельский дом культуры», «Сельская библиотека», «Культур-
ный экспресс», «Детская школа искусств – вектор развития».

Анализ статистики, нормативно-правовой базы и отчётов органов вла-
сти показал, что документы, необходимые для выполнения поставленных 
целей и задач в культурно-досуговой сфере, в основном приняты и реали-
зуются. Однако несмотря на проведение комплексной политики по улуч-
шению инфраструктуры культуры и досуга Департаментом культуры Во-
логодской области в регионе фиксируются проблемы недостаточного раз-
вития материально-технической базы учреждений в сельской местности; 
нехватки специалистов с профильным образованием в муниципальных 
учреждениях; неравномерности обеспеченности жителей центральных 
и отдалённых территорий региона услугами в сфере культуры и досуга. 
Следует обратить внимание на то, что отмеченные проблемы обусловли-
ваются объективными причинами: сокращением численности населения 
в сельской местности, оптимизацией системы расселения, урбанизацией, 
снижением общего количества малых населённых пунктов, укрупнени-
ем муниципальных образований.

Инфраструктура сферы культуры, досуга и спорта в регионе в оцен-
ках населения. Анализ данных мониторинга показывает, что в 2022 году 
среди населения преобладает мнение, что ситуация в сфере культуры 
в Вологодской области за последний год не изменилась. Исключение со-
ставляет г. Череповец, в котором отмечен рост позитивных оценок жи-
телей: 35% респондентов считают, что состояние инфраструктуры куль-
турной сферы в регионе за последний год улучшилось. В г. Вологде такого 
мнения придерживаются 21% опрошенных, напротив, 24% дали отрица-
тельный ответ. Вариация удельного веса нейтральных оценок по области 
составляет от 40 до 54%.

Существенный разрыв в оценках состояния сферы культуры в территори-
альном разрезе требует дополнительного пояснения. Резкое превышение по-
ложительных оценок над отрицательными у жителей г. Череповца, в то вре-
мя как во всех других территориях эти оценки уравновешены, может объ-
ясняться эффектом более благоприятного социально-экономического по-
ложения города и более высоким уровнем жизни населения, относительно 
г. Вологды и муниципальных районов и округов [24]. Г. Вологда является 
административным центром области, а в г. Череповце сосредоточены круп-
ные промышленные предприятия («Северсталь», «ФосАгро»), в которых 
благодаря финансовым возможностям градообразующих предприятий рас-
положились учреждения культуры и спорта, удовлетворяющие современ-
ным требованиям. Например, Музей металлургической промышленности 
ПАО «Северсталь», спроектированный с использованием интерактивных 
технологий; инновационный музейный комплекс на территории АО «Апа-
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тит», предприятия группы «ФосАгро». Также в г. Череповце в наиболь-
шей степени развита концертная деятельность, где действуют шесть кон-
цертных залов, для сравнения: в г. Вологде только четыре. Вместе с тем, 
вероятно, что на оценки населения оказывает влияние и муниципальная 
культурная политика. Бюджетирование сферы культуры в г. Череповце со-
ставляет 2 737,44 руб. чел., в г. Вологде 2 001,35 руб. чел.1

Распределение ответов в зависимости от социально-демографических 
характеристик показывает, что гендерная принадлежность не оказывает 
влияния на оценки состояния инфраструктуры сферы культуры в реги-
оне. Отмечают улучшение в отрасли респонденты, относящие себя к ка-
тегории наиболее обеспеченных, со средним специальным и высшим об-
разованием. Ухудшение состояния сферы культуры чаще отмечают ре-
спонденты из группы наименее обеспеченных, молодёжь до 30 лет, лица 
со средним и н/средним образованием.

Следует отметить, что в инструментарии опроса имелся уточняющий во-
прос о направлениях, в которых ситуация улучшилась. Субъективные оцен-
ки показали, что положительные изменения произошли в области внедре-
ния современных цифровых технологий, доступности мероприятий, откры-
тия новых культурных объектов, проведении концертов и фестивалей.

Кроме того, опрос выявил и предпосылки ухудшения ситуации в сфере 
культуры в стране и регионе, в том числе и в тех направлениях, которые 
относятся к прерогативе органов государственного управления. Наиболее 
значимыми причинами неблагоприятных процессов в культурно-досуго-
вой отрасли, по оценкам населения, являются: снижение уровня жизни 
населения, проблемы финансирования объектов культуры, деградация 
общего интеллектуального и культурного уровня населения, а также 
снижение уровня образования, отсутствие качественного преподавания 
основ культуры в школе (см. табл. 2).

Посещаемость учреждений является важным показателем развития 
инфраструктуры культурно-досугового назначения, что отражает и уро-
вень доступности тех или иных видов услуг для населения. Результаты 
опроса демонстрируют, что в регионе наиболее востребованными у жите-
лей являются городские праздники (85%), кафе, рестораны, бары и клубы 
(71%), кинотеатры (70%) и музеи (62%). В рейтинге посещаемости наи-
менее популярны клубы по интересам (46%), спортивные учреждения, 
залы (54%), а также театры (57%). В то же время, несмотря на их мень-
шую востребованность, доля пользующихся услугами данных учрежде-
ний культуры и спорта в среднем по региону достаточно высокая.

1 Индекс качества жизни в городах России. 2023 // ВЭБиндекс : [сайт]. URL: https://cityli-
feindex.ru/ (дата обращения: 10.01.2024).

https://citylifeindex.ru/
https://citylifeindex.ru/
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Таблица 2
Предпосылки ухудшения ситуации в сфере культуры в стране 

и регионе в оценках респондентов, %

Вариант ответа Область (среднее)

Снижение уровня жизни населения 37,5

Низкий уровень финансирования объектов культуры 27,3

Деградация общего интеллектуального и культурного уровня 
населения

24,5

Снижение уровня образования / отсутствие качественного обучения 
культуре в школе

22,1

Высокая стоимость билетов / отсутствие льгот для отдельных слоёв 
населения

21,3

Интернет / отсутствие цензуры в Интернете 16,7

Правительство не занимается развитием культуры 11,7

Безграмотность / ненормативная лексика 11,2

Низкое качество проводимых мероприятий 8,3

Другое 1,2

Затруднились ответить 21,3

Социально-демографический профиль аудитории потребителей ус-
луг в разрезе объектов культурно-досуговой сферы выглядит следую-
щим образом. Женщины являются более активными потребителями 
любых услуг в регионе, связанных с культурой и досугом. В большей 
степени женщин привлекают музеи, городские праздники и кинотеа-
тры, а в меньшей – клубы по интересам и спортивные залы. Необходи-
мо подчеркнуть, что спортивные организации – единственный объект 
культурно-досуговой сферы, который привлекает больше мужчин, чем 
женщин.

Данные опроса свидетельствуют, что с повышением возраста сокра-
щается посещаемость всех из предложенных к выбору учреждений 
или мероприятий в сфере культуры, досуга и спорта. Возрастной фак-
тор оказывает наибольшее влияние на потребление услуг спортивных 
учреждений, зон отдыха и развлечений в торговых центрах, кафе, ре-
сторанов, баров и клубов: население старше 56 лет меньше потребляет 
данные услуги, чем молодёжь до 30 лет. Обращает на себя внимание 
одна особенность: на посещаемость музеев, театров и библиотек возраст 
влияет незначительно по сравнению с другими институтами социально-
культурной деятельности.

Характеристика потребителей услуг по образованию, позволяет гово-
рить о высоком уровне образованности аудитории вне зависимости от ви-
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дов деятельности. Фиксируется, что с повышением уровня образования 
растёт и спрос на услуги организаций в культурно-досуговой сфере.

Представляет интерес распределение оценок в зависимости от принад-
лежности респондентов к той или иной доходной группе. Наиболее обе-
спеченные респонденты проявляют высокий уровень активности в посе-
щении учреждений инфраструктуры культуры, досуга и спорта, по срав-
нению с наименее обеспеченными. Низкодоходная группа жителей реже 
пользуется услугами музеев, клубов по интересам, кинозалов, театров, 
спортзалов. Незначительная разница выявляется между 20% наименее 
обеспеченных и 20% наиболее обеспеченных в посещении библиотек 
и городских праздников. Скорее всего, причиной этому является то, что 
данные виды деятельности не предполагают финансовых затрат. Сеть 
библиотек является единственным видом учреждений культуры, предо-
ставляющих бесплатные услуги населению.

Распределение общественного мнения респондентов в зависимости 
от территории проживания показывает, что зрителей кинозалов и те-
атров существенно больше в крупных городах региона (в г. Вологде 
и г. Череповце), чем в районах области. Аналогичная тенденция ха-
рактерна и для посетителей музеев, что, вероятно, свидетельствует 
о проблемах с доступом к этим культурным благам у жителей сельской 
местности. Кинотеатры, театры и музеи преимущественно расположены 
в крупных городах региона. По общероссийским данным количество по-
сещений киносеансов в селе и в городе отличается в 20 раз, что говорит 
о недоступности для сельского населения услуг кинопоказа при его вы-
сокой востребованности. В сельской местности отмечается недостаток об-
щественных зон отдыха, доступных условий для занятий спортом 1, что 
также подтверждают данные опроса об их посещаемости в Вологодской 
области. Обращает на себя внимание тот факт, что в муниципальных 
районах достаточно высокая доля посетителей библиотек (см. табл. 3). 
Возможно, объяснением причин такого распределения ответов являет-
ся то, что в муниципальных районах на базе домов культуры, сельских 
клубов и общеобразовательных школ сохранилась достаточно широкая 
сеть библиотек. Кроме того, в области ведётся работа по созданию мо-
дельных библиотек на селе в рамках национального проекта и регио-
нальных программ 2.

1 Отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка доступности услуг 
культуры для населения». Счётная палата Российской Федерации 29 июня 2021 г. URL: 
https://ach.gov.ru/upload/iblock/1fa/24gq7ws9u2toxd2e5sqpy7lpitstlil7.pdf (дата обращения: 
21.12.2023).

2 Публичный годовой отчёт о результатах деятельности Департамента культуры Вологодской 
области за 2023 год // Департамент культуры и  туризма Вологодской области : [сайт]. URL: https://
depcult.gov35.ru/dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=142476 (дата обращения: 10.02.2024).

https://ach.gov.ru/upload/iblock/1fa/24gq7ws9u2toxd2e5sqpy7lpitstlil7.pdf
https://depcult.gov35.ru/dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=142476
https://depcult.gov35.ru/dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=142476
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Таблица 3
Социально-демографический профиль аудитории потребителей услуг 

в разрезе объектов культурно-досуговой сферы *, % 
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Кинотеатры 66,5 73,4 81,0 74,5 61,0 58,1 71,2 82,2 54,4 68,5 84,9 87,4 86,9 50,9 70,3

Музеи 51,8 96,4 68,5 61,3 59,1 48,2 63,2 73,7 42,6 62,6 77,2 81,1 70,1 45,4 61,5

Театры 47,1 65,7 64,8 57,0 54,9 40,7 60,2 71,8 39,9 58,7 72,8 81,3 67,7 37,7 57,3

Библиотеки 52,3 64,7 71,3 56,6 57,7 49,6 62,1 65,7 55,7 60,1 65,3 69,4 55,0 55,8 59,2

Городские 
праздники

81,1 88,5 90,7 88,2 79,4 78,3 87,7 89,7 84,9 83,4 93,0 86,1 93,1 80,1 85,2

Клубы по ин-
тересам

45,1 47,3 63,0 47,9 37,9 31,5 49,9 57,9 27,5 48,0 62,0 64,6 49,6 34,0 46,3

Спортивные 
учреждения, 
залы

54,4 53,1 79,6 59,1 37,2 39,0 55,5 67,8 39,8 52,0 68,8 73,5 61,8 37,7 53,7

Зоны отдыха 
и развлече-
ний в торго-
вых центрах

54,7 62,0 70,4 67,8 43,3 46,4 60,7 69,9 56,1 59,0 65,1 72,7 72,3 43,0 58,8

Кафе, ресто-
раны, бары, 
клубы

68,8 72,8 85,2 80,7 53,7 59,2 72,3 82,2 60,9 66,7 84,6 86,9 82,2 55,5 71,0

* Формулировка вопроса «Как часто Вы пользуетесь услугами учреждений в сфере культуры, 
досуга и спорта (участвуете в мероприятиях)?». Представлены суммарно доли ответов: «несколь-
ко раз в месяц», «несколько раз в год», «реже, чем раз в год».

Таким образом, по итогам опроса составлен социально-демографиче-
ский профиль посетителей учреждений культурно-досугового типа в ре-
гионе. Наиболее вовлечённые пользователи – женщины, молодое поколе-
ние (до 30 лет) и лица среднего возраста (31–55 лет), с высоким уровнем 
образования и дохода, представители крупных городов. Соответственно, 
«проблемные» группы – население старшего возраста (56 и более), низко-
доходные группы, со средним и неполным средним образованием, жите-
ли муниципальных районов/округов и сельской местности.
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Анализ удовлетворённости населения качеством оказываемых ус-
луг в сфере культуры, досуга и спорта выявил, что жители практически 
в полной мере удовлетворены предоставляемыми услугами. Общий уро-
вень удовлетворённости по всем учреждениям составил 72–84%. Макси-
мальное значение в среднем по области зафиксировано в отношении дея-
тельности библиотек и кинотеатров (84%), минимальное – клубов по ин-
тересам (72%). По среднероссийским данным уровень удовлетворённости 
значительно меньше и составляет 55,2% 1.

При рассмотрении данных в распределении по полу и возрасту суще-
ственных различий в удовлетворённости работой учреждений культу-
ры, досуга и спорта не отмечается. Однако уровень образования, доходы 
и тип территории проживания респондентов оказывают влияние на оцен-
ки. Наиболее высокая удовлетворённость наблюдается у населения с выс-
шим образованием, жителей крупных городов региона и благоприятным 
материальным положением (см. табл. 4).

Характеризуя степень развития инфраструктуры культурно-досугово-
го назначения в регионе и уровень доступности услуг культуры для насе-
ления, необходимо обратить внимание на причины непосещения данной 
сети учреждений. Результаты опроса в среднем по области показали, что 
основными барьерами являются финансовые трудности (31%), отсутствие 
свободного времени (28%), а также нежелание посещать данные меропри-
ятия (27%). Представляет интерес распределение обозначенных выше 
причин по социально-демографическим характеристикам респондентов. 
Финансовые трудности мешают приобщаться к культуре в большей сте-
пени женщинам и наименее обеспеченным группам жителей. Со сниже-
нием доходов уменьшается и интерес к культурным благам. Аналогичная 
зависимость выявляется по уровню образования: чем выше образование, 
тем больше потребность в получении услуг культурно-досуговой сферы. 
Отсутствие свободного времени является основной причиной для моло-
дёжи и респондентов среднего возраста, а также низкодоходных групп 
и респондентов с более высоким уровнем образования. В условиях эконо-
мических трудностей малообеспеченная часть населения и молодёжь вы-
нуждены заниматься поиском дополнительной занятости.

Высокая доля людей старшего поколения отмечает, что у них отсут-
ствует желание посещать организации сферы культуры, досуга и спорта. 
Вместе с тем с возрастом ухудшается физическое и психологическое са-
мочувствие, что также выступает ограничением в потреблении услуг. Од-
нако у данной группы больше свободного времени.

1 Отчёт о результатах экспертно- аналитического мероприятия «Оценка доступности услуг куль-
туры для населения». Счётная палата Российской Федерации 29 июня 2021 г. URL: https://ach.
gov.ru/upload/iblock/1fa/24gq7ws9u2toxd2e5sqpy7lpitstlil7.pdf (дата обращения: 21.12.2023).

https://ach.gov.ru/upload/iblock/1fa/24gq7ws9u2toxd2e5sqpy7lpitstlil7.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/1fa/24gq7ws9u2toxd2e5sqpy7lpitstlil7.pdf
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Таблица 4
Оценки населением качества услуг учреждений (мероприятий) в сфере культуры, 

досуга и спорта в регионе *, % 
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Пол

Мужской 80,1 75,5 75,2 80,3 77,4 70,8 78,5 72,6 75,4

Женский 86,7 82,1 83,2 87,1 80,3 73,3 82,4 77,3 79,3

Возраст

До 30 лет 79,5 72,9 77,2 79,5 75,8 72,6 82,2 74,4 77,7

31–55 лет 84,2 78,9 79,0 84,9 78,8 72,5 81,2 77,8 79,5

56 и более 84,8 81,9 81,5 84,8 80,6 71,7 79,4 72,3 75,2

Образование

Среднее и н/среднее 72,3 69,2 69,3 77,0 73,8 60,9 69,6 65,5 66,7

Среднее специальное 88,7 83,4 83,9 87,5 82,4 77,4 85,0 78,9 82,0

Высшее, послевузовское 89,9 84,5 85,5 87,6 80,5 77,8 87,3 81,4 84,1

Доходные группы

20% наименее 
обеспеченных 64,1 63,1 64,3 72,5 64,1 53,9 65,4 58,9 59,3

60% среднеобеспеченных 86,1 78,8 80,0 83,6 80,7 74,8 80,1 77,6 78,8

20% наиболее 
обеспеченных 91,4 92,5 90,3 90,2 90,3 83,9 91,4 88,0 89,5

Территории

Вологда 90,9 83,2 89,8 89,8 77,9 77,1 89,6 78,4 87,6

Череповец 93,0 90,3 89,8 91,9 90,8 86,1 89,6 87,2 90,0

Районы 74,4 70,6 68,1 76,3 72,9 61,5 70,5 66,6 64,8

Область 83,7 79,2 79,7 84,1 79,0 72,2 80,7 75,2 77,6

*Формулировка вопроса «Оцените, пожалуйста, качество услуг учреждений в сфере культуры, 
досуга и спорта региона». 

Представлены суммарно варианты ответов «удовлетворён и скорее удовлетворён».
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Особое внимание следует уделить территориальному разрезу. В круп-
ных городах, по сравнению с районами, среди причин, ограничивающих 
получение услуг, выделяются отсутствие свободного времени и финансо-
вые трудности. Напротив, в муниципальных районах основная причина – 
безразличие к разному виду услуг культуры, досуга и спорта (см. табл. 5).

Таблица 5
Препятствия для посещения учреждений в сфере культуры, досуга и спорта *, %
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Отсутствие 
свободного 
времени

25,5 30,0 33,8 35,8 16,2 22,3 27,8 34,3 34,2 25,9 32,0 37,0 32,8 20,1 28,0

Финансовые 
трудности

24,6 36,6 32,9 31,4 30,3 28,1 32,2 33,0 39,0 32,8 16,5 41,1 30,9 25,8 31,2

Не устраивает 
низкое качество 
предоставляемых 
услуг/мероприятий

5,5 5,9 7,4 5,8 5,1 3,3 5,4 8,9 7,4 6,6 1,8 9,3 5,4 3,9 5,7

Не устраивает 
ассортимент 
предлагаемых 
услуг/мероприятий

4,9 4,9 6,0 4,9 4,5 3,7 4,2 7,3 6,6 5,1 5,1 7,1 5,9 3,2 4,9

Не получают 
своевременной 
информации 
о таких услугах/
мероприятиях

6,0 6,6 6,9 7,5 4,7 5,4 5,3 8,9 7,0 5,6 6,6 26,4 12,3 18,9 19,1

Не до этого, есть 
другие важные дела

21,2 17,5 14,8 20,3 19,3 16,5 20,1 20,5 15,8 19,9 15,8 26,4 12,3 18,9 19,1

Плохое физическое 
и психическое 

самочувствие
8,2 9,4 4,6 4,2 16,2 9,7 10,2 6,4 6,3 10,8 8,1 9,1 8,4 9,0 8,9

Нет желания 29,1 24,5 20,8 23,8 32,1 33,7 26,8 18,4 30,5 27,2 19,9 16,6 22,0 34,8 26,5

Ничто не мешает, 
посещают 
в достаточной мере

17,4 18,6 24,1 18,7 15,0 13,2 20,8 20,0 5,9 15,6 33,5 16,9 28,9 12,5 18,1

* Формулировка вопроса «Назовите причины, которые мешают Вам посещать учреждения / 
мероприятия культуры, спорта настолько, насколько Вам бы хотелось».

П р и м е ч а н и е: респондентам предоставлялась возможность выбора нескольких позиций.



71СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Культурный потенциал современного российского региона
Косыгина К. Е.

Несмотря на то, что меньшая часть опрошенных указала на проблемы 
с получением информации о культурных услугах и мероприятиях, нельзя 
недооценивать такие факторы, как низкое качество и ассортимент. Пред-
полагается, что дополнительные усилия по повышению качества предо-
ставляемых услуг и расширение ассортимента, а также более активное 
информирование регионального сообщества о существующих мероприя-
тиях и возможностях сделает их более привлекательными для жителей.

Заключение

Анализ данных статистики, характеризующих культурный потенци-
ал Вологодской области в части развития инфраструктуры, позволяет за-
фиксировать ряд накопившихся проблем. Прежде всего, это сокращение 
числа организаций культурно-досугового типа и снижение потребления 
некоторых видов услуг в долгосрочной динамике с 2000–2022 гг., несмо-
тря на принятые и реализующиеся государственные проекты и програм-
мы. Социально-культурная инфраструктура сельских территорий регио-
на нуждается в изменениях ввиду низкой материально-технической базы 
учреждений и доступностью культурных благ в виде кинозалов и театров 
и ограниченных возможностей для проведения рационального, интел-
лектуального досуга и занятий спортом.

Показатели финансирования сферы культуры позволяют сделать вы-
вод о росте общих расходов на культуру за последние годы с использова-
нием источников федерального и регионального бюджета, однако остаёт-
ся незначительной доля внебюджетных источников.

В этой связи для решения выявленных проблем особое значение при-
обретают проекты государственно-частного и муниципально-частного 
партнёрства, эффективно работающих в российских регионах. Пилотные 
практики показали, что в настоящее время культура становится одним 
из факторов, определяющих инвестиционную привлекательность терри-
тории. Например, создание современных музеев крупными предприяти-
ями «Северсталь» и «ФосАгро» в г. Череповце. Между тем, инвестирова-
ние бизнеса в культурно-досуговую сферу осложняется мониторным ха-
рактером ряда культурных благ, когда отдельные виды культурной дея-
тельности имеют общественно полезный, социально значимый характер, 
однако лишены коммерческих возможностей – издержки производства 
объективно превышают цены на производимые культурные блага и услу-
ги. Поэтому необходимо привлекать частных поставщиков из числа орга-
низаций некоммерческого сектора, миссия деятельности которых также 
социальная и не направлена на получение прибыли. Данные организа-
ции аккумулируют ресурсы из различных источников (бюджет, бизнес, 



72 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024

The cultural potential of the modern Russian region
K. E. Kosygina

благотворительность граждан и др.) и выступают посредником в сетевом 
взаимодействии в создании условий развития культуры в регионах. Если 
бизнес в большей степени готов вкладываться в инфраструктуру крупных 
городов, то некоммерческие организации реализуют проекты и на ма-
лых территориях, и в сельской местности. Примером такого партнёрства 
с государством выступает грантовая деятельность Президентского фон-
да культурных инициатив, который распределяет средства на проекты 
в сфере культуры, искусства, креативных индустрий. Примером пар-
тнёрства с бизнесом является деятельность крупных благотворительных 
фондов. Так, Фонд Тимченко предоставляет поддержку некоммерческим 
организациям в рамках масштабного проекта «Культурная мозаика ма-
лых городов и сёл»; Фонд Потанина реализует программы по финансиро-
ванию проектов «Музей без границ», «Музей 4.0» и др.

По результатам опроса общественного мнения выявлено преобладание уме-
ренно-положительных оценок состояния культурно-досуговой сферы в Воло-
годской области, а также востребованность у населения услуг культуры, до-
суга и спорта. Зафиксирован высокий уровень удовлетворённости качеством 
оказываемых услуг, который превосходит среднероссийские показатели.

Данные опроса населения позволили определить не только положитель-
ные тренды в развитии культурно-досуговой инфраструктуры, но и про-
блемы. Выявлены диспропорции между муниципальными образованиями 
в разрезе «крупный город – муниципальные районы»: услуги культурно-
досуговых учреждений для сельского населения, в частности районов, ока-
зываются менее доступными, чем для населения крупных городов региона.

Кроме того, анализ результатов исследования позволяет установить, 
что старшее поколение, категории жителей с низким уровнем образова-
ния и малообеспеченные жители проявляют меньшую активность в по-
треблении услуг культурно-досугового профиля. Результаты исследова-
ния, полученные при анализе данных, представляют собой социологиче-
ское обеспечение управленческой стратегии, ориентированной на более 
дифференцированный подход к разработке национальной и региональ-
ной культурной политики с учётом специфики позиций представителей 
конкретных социально-демографических групп населения, специфиче-
ских потребностей «проблемных» категорий жителей.
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Abstract. The object of analysis in the article is the Russian region cultural potential 
in the context of infrastructure development and consumption of cultural and leisure 
services by the population. The purpose of the study is to identify quantitative and 
qualitative characteristics of various components of the cultural sphere of the region. 
The empirical basis is statistical data, reports from authorities, government programs 
and projects, as well as monitoring public opinion materials of Vologda region population 
in 2022 (n=1500). The methodology is based on a resource approach to studying the 
cultural potential of the region. Statistical data analysis shows negative trends in terms 
of a reduction in the number of cultural and leisure institutions in the region, a decrease 
in the consumption of certain types of services for 2000–2022, and the lag of municipal 
districts and rural areas in the development of cultural and leisure infrastructure 
compared to large cities. Positive changes are associated with the implementation 
of a comprehensive state cultural policy both on the part of the federal center and on the 
part of regional authorities: increasing in overall budget expenditures on culture was 
revealed with an insufficient share of extra-budgetary sources of funding. As an effective 
resource for leveling out problems with the involvement of extra-budgetary sources, 
examples of the participation of private investors within the framework of public-private 
and public-municipal partnerships are given. The results of the sociological survey 
recorded positive changes in the population’s assessment of the general situation in the 
cultural and leisure sphere of the region, identified the range of popular cultural, leisure 
and sports services, and a high level of satisfaction with their quality, which exceeds 
the Russian average. It has been established that the older generation; categories 
of residents with a low level of education and low-income residents are less active 
in consuming cultural and leisure services. As age increases, attendance at all of the 
institutions offered for choice decreases. The set of analysis results substantiates the 
need to use a more differentiated approach to the development of national and regional 
cultural policies, focusing on socio-demographic categories of the population, taking 
into account their needs.

Keywords: cultural and leisure infrastructure, culture, potential, region, sociological 
diagnostics, territories, consumption of services
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Аннотация. Рост ожидаемой продолжительности жизни – глобальный тренд 
в сфере народонаселения. Цель статьи – в контексте парадигмы активного дол-
голетия выявить изменения в компонентах ресурсного потенциала россиян, от-
носящихся к разным реальным поколениям, но находящихся в одной возрастной 
фазе 50–69 лет. Первая когорта достигла возраста 50–69 лет в 1993 году, вто-
рая – в 2021 году. Под ресурсным потенциалом в рамках исследования пони-
мается набор значимых социально-экономических и личностных характеристик, 
необходимых для ведения активной социальной и повседневной жизни.  В ка-
честве методологической основы исследования берётся положение Э. Россета 
об удлинении периода зрелого возраста при росте ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Положения теории социальной активности и социологического 
подхода к самодостаточности личности используются для выявления качествен-
ных изменений в социально-личностных характеристиках россиян, находящихся 
на переходной стадии жизненного пути от зрелости к старости. Исследователь-
ская гипотеза о постепенных изменениях в семейных, профессиональных, ком-
муникативных и других характеристиках проверяется на основе сопоставления 
данных двух исследований: Руссет (RUSSET), 1-я волна, 1993 год; Националь-
ное исследование старшего поколения по программе SHARE (население 50+), 
2021 год. Сравниваются социальные характеристики и установки респондентов, 
находящихся в одной возрастной фазе (50–69 лет), но относящихся к разным 
возрастным когортам, различающимся на длину поколения. Главным результа-
том исследования стала дифференциация компонентов ресурсного потенциала 
старшего поколения на изменчивые и малоподвижные. Были выявлены тренды, 
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отражающие качественные изменения ресурсного потенциала россиян старших 
поколений. Их нельзя однозначно охарактеризовать как позитивные или негатив-
ные. В контексте обозначенной проблемы самое значимое изменение связано 
с повышением уровня образования россиян старших поколений. Сдерживает ре-
сурсный потенциал россиян старших поколений ригидность установок на пенси-
онный возраст и профессиональную занятость. В заключение делается вывод, 
что результаты, полученные в ходе исследования, могут служить дополнитель-
ной основой для практической реализации задач, связанных с мобилизацией че-
ловеческого ресурса россиян старших поколений.

Ключевые слова: активное долголетие, старение населения, ресурсный потен-
циал, самодостаточность, установки на возраст, лонгитюдные исследования
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Контексты и проблема исследования

Рост ожидаемой продолжительности жизни – глобальный тренд в сфе-
ре народонаселения. В течение всего XX века он сопровождался позитив-
ными сдвигами в экономике и социальной сфере – ростом производитель-
ности труда, улучшением здоровья и социального благополучия населе-
ния [1, с. 128]. В XXI веке учёные говорят о переходе в долголетие как 
о демографическом переходе нового типа, содержанием которого стал 
рост продолжительности жизни за счёт снижения смертности в старших 
возрастах [1, с. 128].

Несмотря на отставание России по этому показателю от стран Евро-
пы, Северной Америки и некоторых стран Азии, мы тоже движемся 
в этом направлении. Так, если в 2005 году ожидаемая продолжитель-
ность предстоящей жизни для мужчин, достигших 60 лет, составляла 
в среднем 13,26 года, то в 2022 году этот показатель вырос на 3,45 года 
и составил 16,71 года. Для женщин, достигших 55 лет, данный показа-
тель в 2005 году составлял 22,85 года и подтянулся за 17 лет до значения 
26,08, то есть увеличился на 3 с небольшим года 1.

Такой демографический тренд воспринимается специалистами двоя-
ко – и как общественная цель, и как социальная проблема. В контексте 
дискурса человеческого развития показатель ожидаемой продолжитель-

1 Старшее поколение // Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 12.12.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/13877
https://rosstat.gov.ru/folder/13877
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ности жизни является важнейшим маркером прогресса в сфере здоровья 
и благополучия населения, а его рост определяется как приоритетная за-
дача в сфере демографического развития многих стран мира, в том чис-
ле России. Однако в контексте дискурса старения населения рост ожи-
даемой продолжительности жизни рассматривается в качестве фактора 
перманентного увеличения доли пожилых людей в возрастной структуре 
населения, что оценивается как острая демографическая и социально-
экономическая проблема современности.

Необратимые сдвиги в возрастной структуре не только генерируют но-
вые риски для экономики и социальной сферы, но и влияют на разные 
аспекты жизни человека и семьи [2, с. 176]. Эксперты фиксируют рост 
государственных расходов на пенсии и здравоохранение, повышение ко-
эффициента иждивенцев, а также изменение динамики домохозяйств 
[2, с. 174].

Шлейф демографического старения актуализировал потребность 
в переосмыслении проблемы старости [3, с. 165]. Её решение предпо-
лагает «смещение акцента с социальной защиты пожилого населения 
на его активное вовлечение в жизнь общества» [4, с. 19] путём созда-
ния инфраструктурных, социально-экономических и иных условий, 
способствующих как можно дольшему сохранению здоровья и соци-
ально-экономического потенциала людей по мере их старения. Такой 
подход нашёл отражение в концепции активного старения, представ-
ленной в докладе Всемирной организации здравоохранения «Active 
Ageing: A Policy Framework (2002)». Базовая концепция активного ста-
рения включает три направления: здоровье, социальное участие и без-
опасность (см.: [4; 5]). В дальнейшем она получила своё концептуальное 
развитие в теориях «позитивного старения», «осознанного старения», 
«оптимального старения» [4, с. 16], «продуктивного старения», «актив-
ного долголетия» и др. [6]. Вместе с расширением понятийного тезауру-
са интерпретация феномена активного долголетия прирастает новыми 
смыслами и компонентами.

Сегодня в разных странах мира ведётся деятельность по разработ-
ке и внедрению комплекса мер для расширения возможностей исполь-
зования человеческого потенциала людей по мере их старения, внедря-
ются «инновации, направленные на содействие активному долголетию» 
[4, с. 46]. Социально-экономические эффекты этих мер должны проявить-
ся в «дивидендах долголетия» – социальных, экономических выгодах 
и выгодах для здоровья населения [7]. Экономический эффект, или «вто-
рой демографический дивиденд», связан с увеличением числа лет про-
фессиональной занятости, повышением уровня участия пожилых людей 
в рабочей силе [2, с. 175], с более активным потреблением и т. д. Другой 
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вид «отдачи» от инвестиций в программы активного долголетия – про-
должительное сохранение таких качественных параметров образа жиз-
ни, как независимость и автономность [5] – в противовес иждивенческим 
установкам людей пенсионного возраста, требующим заботы от государ-
ства и близких [3, с. 166].

В России эта проблема артикулируется на институционально-государ-
ственном уровне и встроена в федеральную повестку. Так, президентом 
России в ходе послания Федеральному Собранию анонсирован проект 
«Продолжительная и активная жизнь»1, целью которого является уве-
личение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет (мини-
мум). При этом президент отметил необходимость увеличения продолжи-
тельности «именно здоровой, активной жизни».

Изучение активного долголетия артикулируется также в качестве 
одной из основных научных задач [7]. Исследовательская повестка, 
связанная с изучением активного старения (долголетия), продвига-
ется на международном и национальном уровнях. Так, в современной 
практике международных сравнений используются разные индексы ак-
тивного долголетия, позволяющие ранжировать страны по этому пока-
зателю [6].

Российские учёные активно встраиваются в эту повестку, адаптируя 
зарубежные подходы исследования активного долголетия к нашим соци-
альным и демографическим реалиям: глубоко проработан понятийный 
аппарат [8; 6], применяются оригинальные методики индексной оценки 
активного долголетия в регионах России [6; 4, с. 69].

В контексте активного долголетия усиливают свою актуальность эм-
пирические исследования, направленные на выявление и количествен-
ное измерение параметров, характеризующих жизненные изменения 
людей по мере их старения [9]. Начиная с 2010-х гг., тематический 
спектр таких исследований постоянно расширяется. В фокусе внима-
ния российских исследователей – специфика образа жизни пожилых 
россиян [10], проблемные зоны и «дезорганизующие факторы, ведущие 
к социальной эксклюзии и социальному неравенству старших возраст-
ных групп» [11, с. 181], сценарии перехода в старость [3], нормативные 
изменения возрастных границ [12] и др. Особое место в этом списке за-
нимает Национальное исследование старшего поколения (НИСП), по-
зволившее получить «многоуровневую информацию о населении стар-
ше 50 лет»2.

1  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 «Послание Президента Фе-
деральному Собранию» // КонсультантПлюс : [сайт]. 29 февраля 2024 года. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471111/ (дата обращения: 02.03.2014).

2 Национальное исследование старшего поколения (НИСП) // НИУ ВШЭ : [сайт]. URL: https://
ncmu.hse.ru/elderly-study (дата обращения: 10.11.2023).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471111/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471111/
https://ncmu.hse.ru/elderly-study
https://ncmu.hse.ru/elderly-study
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Вместе с тем наблюдается дефицит исследований, позволяющих срав-
нить ресурсный потенциал россиян, относящихся к разным реальным 
поколениям (возрастным когортам), при этом находящихся на одном 
этапе жизненного цикла – этапе перехода из зрелости в старость. Поня-
тие «ресурсный потенциал» всё чаще используется для изучения адап-
тационных возможностей разных категорий населения к меняющимся 
условиям среды и повседневной жизни [13]. Данная статья, в которой 
представлены результаты вторичного анализа данных репрезентативных 
социологических опросов, проведённых в 1993, 2018 и 2021 гг. и охваты-
вающих почти тридцатилетний период постсоветской истории, посвяще-
на описанной выше исследовательской задаче. На фоне социально-эконо-
мических и демографических сдвигов в состоянии российского общества 
практическую значимость имеет социологический анализ изменений 
в ресурсном потенциале россиян возрастной группы 50–69 лет, произо-
шедших за последние 30 лет. Цель статьи – в контексте парадигмы ак-
тивного долголетия выявить изменения в компонентах ресурсного потен-
циала россиян, относящихся к разным реальным поколениям, но нахо-
дящихся в одной возрастной фазе 50–69 лет.

Методологические аспекты исследования

Важным методологическим аспектом является определение возраст-
ных критериев эмпирического объекта исследования в контексте совре-
менной подвижности/устойчивости возрастной периодизации.

Фундаментальную идею об изменении возрастных границ в результате 
роста продолжительности жизни одним из первых высказал влиятельный 
демограф XX века Эдвард Россет в работе «Продолжительность человече-
ской жизни» [14]. По мнению Э. Россета, удлинение человеческой жизни 
приведёт к тому, что следующие поколения будут обладать не более дли-
тельным периодом старости, а более длительным периодом зрелости.

В процессе теоретического обоснования возрастных границ эмпириче-
ского объекта обсуждаемого исследования авторы отталкивались от под-
хода Ш. Бюлер [15] о пяти стадиях жизненного пути, которые соотносят-
ся с жизненными целями и выборами на протяжении жизни. Четвертая 
стадия, приходящаяся на возраст 50–65 лет, характеризуется рефлек-
сией совершённых выборов и лиминальностью, сопряжённой с перехо-
дом в финальную возрастную фазу – угасающую или активную. На этом 
возрастном этапе осмысливается система приоритетов относительно жиз-
ни в старости. В условиях нового демографического перехода эта стадия 
жизненного пути становится более растянутой во времени и неопределён-
ной. С учётом современной гибкости и изменчивости возрастных границ 
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в качестве эмпирического объекта исследуется возрастная группа 50–69 
лет. Нижняя граница этой возрастной фазы соответствует предпенсион-
ному возрасту, а верхняя – меняющейся верхней границе активного этапа 
в жизни людей старших возрастов. Так, в социально-экономической прак-
тике используются разные классификации категорий населения, в осно-
вании которых применяется возрастная переменная, например – трудо-
способное/нетрудоспособное население (пенсионный возраст). В «Стра-
тегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года» говорится, что «граждане с 60 до 64 лет – это 
достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, про-
должающие осуществлять трудовую деятельность»1. При этом верхняя 
граница возраста экономически активного населения – 72 года. Однако 
для многих исследований, в том числе связанных со здоровьесбережени-
ем, используется верхняя граница 69 лет. Кроме того, один из важней-
ших анализируемых аспектов – трудовые отношения, интенсивность ко-
торых после 70 лет значительно снижается. Соответственно, включение 
в выборку дополнительных возрастных групп с одинаковым показателем 
«не работаю» не даёт возможности заметить различия в «переходных» 
группах. При проведении временных сравнений считается, что чем шире 
группа (например, 70+), тем больше людей, выросших в разных услови-
ях и социально-политическом и экономическом контекстах, включается 
в анализ, тем самым увеличивая внутреннюю гетерогенность групп, что 
значительно усложняет анализ. Поэтому было решено изучать возраст-
ную группу 50–69 лет как более доступный и релевантный исследова-
тельским задачам эмпирический объект.

Исследовательский интерес к этой стадии жизненного пути обуслов-
лен ситуацией выбора, т. е. осознанного или неосознанного предпочтения 
одного из возможных «сценариев старости» [3, с. 156] – угасания (дожи-
тия) и активного долголетия.

Для выявления тенденций в сфере активного долголетия в противо-
вес сохранению общественных установок на «старость как дожитие» воз-
можно использование таких групп теорий, как теории непрерывного ста-
рения, теории разъединения, экономической теории инвестиций в здоро-
вье, теории ролей, теории активности [9, с. 172]. Теории непрерывного ста-
рения и разъединения фокусируются на образе жизни людей пенсионного 
возраста и уделяют особое внимание сохранению социальных контактов 
(теория непрерывного старения) или их размыванию (теория разъедине-
ния). В рамках экономической теории инвестиций в здоровье акцент де-

1 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года // Docs.cntd.ru (Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов) : [сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/document/420334631 (дата обращения: 01.11.2023).

https://docs.cntd.ru/document/420334631
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лается на разнонаправленных эффектах вложений в здоровье при выходе 
на пенсию. Теория ролей рассматривает новый ролевой репертуар людей 
третьего возраста. Теория активности предполагает связь между само-
чувствием, удовлетворённостью жизнью и степенью включённости в об-
щественную жизнь. Именно в этом случае можно говорить об удлинении 
периода зрелости, который выражается в сохранении активности людей 
даже после выхода на пенсию [9]. В представляемом исследовании исполь-
зуются положения теории социальной активности, которые дополняются 
социологической концепцией самодостаточности личности [16]. Одним 
из маркеров активного долголетия является качество самодостаточности, 
трактуемое как особое свойство личности, выраженное в способности ин-
дивида «строить собственную жизнь без оглядки на государство и его под-
держку» [16, с. 6], то есть предполагающее независимость и автономность 
[5]. В данном исследовании фокус делался на социально-экономическую 
активность и самодостаточность россиян старших возрастов. Выбор в поль-
зу таких подходов обусловлен описанными выше двумя основными вида-
ми дивидендов от инвестиций в программы активного долголетия, а также 
параметрами имеющейся эмпирической информации.

С распознаванием тенденций в сфере активного долголетия (роста со-
циально-экономической активности, самодостаточности и др.) связан 
такой важный методологический аспект исследования, как определение 
ресурсного потенциала. Ресурсный потенциал имеет сложную струк-
туру. В научной литературе существует ряд подходов к классификации 
компонентов ресурсного потенциала [13, с. 50]. В рамках исследования, 
результаты которого представлены в статье, ресурсный потенциал стар-
шего поколения интерпретируется как набор значимых характеристик, 
соотносящихся с основными сферами жизнедеятельности. Он включает 
в себя как качественные характеристики индивида, значимые для него 
лично, так и возможности человека участвовать «в социально-экономи-
ческом развитии общества, среди которых уровень образования, профес-
сиональная квалификация» [17, с. 631].

В соответствии с обозначенными критериями сравнивались семейно-
личностные, социально-экономические, образовательные характеристи-
ки (ресурсы) респондентов, находящихся в одной возрастной фазе (50–69 
лет), но относящихся к разным реальным поколениям (возрастным ко-
гортам), различающимся на длину поколения в 30 лет: 

– семейно-личностные ресурсы: брачный и семейный статус, семей-
ные связи;

– образовательные ресурсы: уровень образования;
– социально-экономические ресурсы: трудовая занятость, статус и ста-

бильность занятости, социально-экономическая самодостаточность.
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В связи с тем, что активное долголетие сложно интериоризировать 
в привычный образ жизни населения в условиях сохраняющегося сим-
волического давления общественных норм по отношению к старению 
и пенсионному возрасту, дополнительно исследовалось восприятие воз-
растных границ старости. Данный фокус даёт возможность обозначить 
общественное отношение к феномену старения и соотнести между собой 
понятия «(не)активность» – «пенсия» – «старость».

Эмпирическая база исследования

В анализе использованы данные нескольких крупных национальных 
опросов: RUSSET (Российские социально-экономические тренды) Рос-
сийского социального исследования по программе ESS, Национального 
исследования старшего поколения (НИСП) по программе SHARE. Дан-
ные исследования RUSSET получены на основе общероссийской выбор-
ки населения 18 лет и старше методом личных интервью по месту жи-
тельства. Исследование было разработано международной группой под 
руководством профессора Вилема Сариса (W. Saris, Университет Амстер-
дама), выполнено ЦЕССИ (Институтом сравнительных социальных ис-
следований) как лонгитюдный проект. Общий размер выборки в первой 
волне опроса осенью 1993 г. – 3727 респондентов, группа 50 лет и старше 
составила 1398 респондентов. В 1999 году были опрошены те же респон-
денты, что и в 1993 году (они опрашивались каждый год с 1993 по 1999), 
и дополнительно включены респонденты из новой выборки, отобранной, 
чтобы компенсировать осыпание в 1996 году. Количество респондентов 
50 лет и старше – 807.

Российское социальное исследование по программе ESS (Европейско-
го социального исследования) выполнено ЦЕССИ в ноябре 2018 – февра-
ле 2019 г., общий размер выборки составил 2416 респондентов методом 
личных интервью на дому у респондентов по случайной вероятностной 
выборке населения страны 15 лет и старше. Методология исследования 
описана в технической документации проекта на сайте Института срав-
нительных социальных исследований 1. 

Национальное исследование старшего поколения (НИСП) по програм-
ме SHARE – лонгитюдное исследование по вопросам здоровья, занятости, 
образа жизни людей старше 50 лет. Исследование проводится при под-
держке НИУ ВШЭ (Высшей школы экономики). Первая волна исследова-
ния выполнена ЦЕССИ осенью 2021 г., общий размер выборки составил 
3000 респондентов 50 лет и старше и их партнёров любого возраста (лю-

1 Европейское социальное исследование в России : официальный сайт. Москва, 2024. URL: 
www.ess-ru.ru (дата обращения: 01.12.2023).

http://www.ess-ru.ru/
http://www.ess-ru.ru
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дей 50 лет и старше в выборке 2781) методом личных интервью по месту 
жительства по случайной вероятностной выборке.

В соответствии с методологией исследований анализировались респонден-
ты двух когорт в возрасте с 50 до 69 лет. Для целей сравнительного анализа от-
бирались одинаковые по своим формулировкам и шкалам вопросы, позволив-
шие сделать выводы о произошедших изменениях в этой возрастной группе.

Анализируя эмпирические данные, авторы пытались ответить на ис-
следовательский вопрос об изменениях компонентов ресурсного потен-
циала респондентов в возрасте 50–69 лет в связи с демографическим пе-
реходом в долголетие и социально-экономическими трансформациями 
на протяжении 30 лет.

Результаты исследования

Изменения ресурсного потенциала возрастной категории 50–69 лет. 
Анализ трансформаций, произошедших с возрастной категорией 50–69 
лет за последние почти три десятилетия, выполнен посредством обраще-
ния к данным и сопоставления двух исследований: Руссет (RUSSET), 1-я 
волна, 1993 год; Национальное исследование старшего поколения по про-
грамме SHARE (население 50+), 2021 год. Результаты исследований ил-
люстрируют вариативность в изменениях ресурсных характеристик лю-
дей, относящихся к возрастной когорте 50–69 лет.

Семейно-личностные ресурсы возрастной категории 50–69 лет. Для 
сравнения семейно-личностных ресурсов двух когорт россиян в возрасте 
50–69 лет использовались следующие показатели: брачный статус, со-
став домохозяйства, наличие детей в домохозяйстве, частота контактов 
с детьми. В целом семейно-личностные ресурсы характеризуются измен-
чивостью, подвижностью.

Первая тенденция связана с изменениями в брачном статусе. Она про-
явилась в сокращении доли тех, кто на момент опроса состоял в браке. 
Если в 1993 году более 60% респондентов состояли в браке (~59% – в офи-
циальном и 3,5% – в гражданском браке), то в 2021 году значение данно-
го показателя снизилось до 46%.

На этом фоне заметно увеличилась доля разведённых, а также тех, 
кто никогда не состоял в браке. Удельный вес разведённых респонден-
тов вырос более чем в два раза. Если в 1993 году менее 10% респондентов 
указали «разведён» в своём брачном статусе, то в 2021 году практически 
каждый четвёртый из опрошенных находился в разводе (23%). Более чем 
в три с половиной раза выросла доля тех, кто никогда не состоял в бра-
ке, – каждый девятый опрошенный в 2021 году говорил об отсутствии 
брачных отношений в течение жизни (см. табл. 1).
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Таблица 1
Сравнение брачного статуса возрастной когорты 50–69 лет, 1993 и 2021 гг., %

Брачный статус 1993 2021

Живут в официальном браке 58,7 37

Живут в гражданском браке 3,5 9

Вдовцы/вдовы 23,4 19

Разведены 8,8 23

Союз распался 2,8 1

Никогда не состояли в браке 2.8 11

С брачным статусом тесно связаны изменения, произошедшие за эти 
годы в составе домохозяйств. Выявилась общая тенденция на увеличение 
одиночного проживания. Так, если в 1993 году доля одиночных домохо-
зяйств составила 24%, то к 2021 году этот показатель увеличился до 44% 
(см. табл. 2).

Таблица 2
Сравнение состава домохозяйств возрастной когорты 50–69 лет, 1993 и 2021 гг., %

Состав домохозяйства 1993 2021

Один человек 24,2 44

Два человека 44,2 36,7

Три человека 16,5 12

Четыре человека и больше 15,1 7,3

Более того, если в 1993 году каждый пятый респондент в возрасте 
от 50 до 69 лет имел в составе домохозяйства детей до 18 лет, то в 2021 году – 
это уже каждый четырнадцатый (см. табл. 3). 

Таблица 3
Сравнение наличия детей в домохозяйстве у возрастной когорты 50–69 лет, 

1993 и 2021 гг., %

Дети в домохозяйстве 1993 2021

До 6 лет 5 1

6–12 лет 5 2

13–17 лет 11 4

Всего 21 7

Обратная тенденция проявилась в тесноте связей с детьми. В 2021 году 
подавляющее большинство (86%) представителей возрастной когорты 
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50–69 лет, имеющих детей, отметили, что они видятся с детьми практи-
чески ежедневно (или живут вместе) или же раз-два в неделю. В 1993 году 
данный показатель составил 63% (см. табл. 4).

Таблица 4
Теснота связей с детьми возрастной когорты 50–69 лет, 1993 и 2021 гг., %

Частота контактов с детьми * 1993 2021

Практически ежедневно или живут вместе 41 69,2

Раз или два в неделю 22 17

Несколько раз в месяц 12 7,3

Примерно раз в месяц 7 1,4

Несколько раз в год или раз в год 14 4,3

Реже, чем раз в год 4 0,8

* Если есть дети (если несколько детей, то ответы даются по ребёнку, с которым респондент 
видится чаще всего)

Изменения в семейно-личностных ресурсах дают основание полагать, 
что меняются и образ жизни, и социальные установки людей старших 
возрастов.

Образовательные ресурсы. В ходе анализа был выявлен значительный 
разрыв в уровнях образования между респондентами в 1993 и 2021 гг. 
(см. рис. 1).

48

11

23

17

1

13,5
11,5

38,1 36,6

0,3
0

10

20

30

40

50

60

Менее 10 классов 
средней школы

Среднее Среднее 
профессиональное

Высшее Постдипломный 
уровень 

1993 2021

Рис. 1. Образовательный статус возрастной когорты 50–69 лет, 1993 и 2021 гг., %
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В 1993 году 48% опрошенных (то есть практически каждый вто-
рой) имели образование менее 10 классов средней школы. В 2021 году 
доля респондентов с таким уровнем образования снизилась в три раза – 
до 14%. Достаточно устойчивым оказался показатель удельного веса ре-
спонентов, имеющих среднее образование. При этом доля людей с выс-
шим образованием увеличилась на 20 п. п. и составила 37%, что иллю-
стрирует рост уровня образования среди возрастной категории 50–69 
лет в 2021 году.

Социально-экономические ресурсы. Для сравнения социально-эконо-
мических ресурсов двух когорт россиян в возрасте 50–69 лет использова-
лись следующие показатели: статус занятости, объём занятости, стабиль-
ность занятости, а также субъективная оценка дохода.

В отличие от выявленных подвижек в образовательных статусах, 
структура занятости россиян старших возрастов воспроизводится 
с достаточной устойчивостью. За почти 30 лет соотношение тех, кто ра-
ботает без пенсии, работает и получает пенсию, получает пенсию и не ра-
ботает, практически не изменилось (см. табл. 5).

Таблица 5
Статус занятости респондентов возрастной категории 50–69 лет, 1993 и 2021 гг., %

Статус занятости 1993 2021

Работает без пенсии 31,9 31,3

Работает и получает пенсию 16,9 15,6

Получает пенсию и не работает 48,8 47,5

Занят домашним хозяйством, включая временно неработающих 0,9 2,4

Безработный 1,5 3,2

Устойчивость наблюдается и в объёме занятости, который дифферен-
цируется на полную занятость, сокращённую занятость, частичную за-
нятость, расширенную занятость, экстразанятость. Соотношение респон-
дентов с частичной и сокращённой занятостью, а также расширенной за-
нятостью и экстразанятостью за 30 лет практически не изменилось. При 
этом в течение рассматриваемого периода доля тех, кто имеет полную за-
нятость, сократилась на 13 п. п. (см. табл. 6).

Далее опишем некоторые аспекты трудового поведения работающих 
респондентов – объем и стабильность занятости.

Тенденции, связанные с объёмом трудовой занятости, не претерпевают 
изменений. За 30 лет модель занятости воспроизводится, обладает устой-
чивостью, несмотря на видимые отличия в образовательном и семейном 
статусе респондентов старших возрастов.
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Таблица 6
Объём занятости работающих респондентов возрастной категории 50–69 лет, 

1993 и 2021 гг., %

Объём занятости 1993 2021

Частичная занятость (менее 20 часов) 4 6,9

Сокращённая занятость (20–35 часов) 12 11

Полная занятость (36–45 часов) 65 51,5

Расширенная занятость (46–50 часов) 10,9 13,1

Экстразанятость (более 51 часа) 8,1 8,9

Нет информации – 8,6

При этом проявились некоторые различия в паттернах трудового по-
ведения, касающиеся постоянства занятости (трудовой стабильности/мо-
бильности). Для работающих респондентов, которые достигли возраста 
50–69 лет в 1993 году, в целом свойственна достаточно высокая профес-
сиональная стабильность. Так, большинство из них (~67%) указали, что 
не меняли место работы более 10 лет, и только 9% –что работают на теку-
щем месте менее двух лет (см. табл. 7).

Таблица 7
Стабильность занятости (работа на последнем рабочем месте) возрастной когорты 

50–69 лет, 1993 и 2021 гг., %

Количество лет на последнем (текущем) рабочем месте 1993 2021

Менее 2 лет 8,7 12,8

2–4 года 11,6 17,3

5–9 лет 13 18

10–19 лет 20,2 23,9

Более 20 лет 46,5 23,4

Нет информации – 4,6

Работающие респонденты, достигшие возраста 50–69 лет 
в 2021 году, проявили меньшую привязанность к одному месту рабо-
ты. Из общего числа опрошенных этой возрастной группы менее поло-
вины респондентов (~47%) отметили, что трудились на своём послед-
нем месте работы более 10 лет. При этом по сравнению с 1993 годом 
произошло двукратное сокращение доли лиц, работающих на одном 
месте свыше 20 лет.
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Кроме того, в 2021 году в 1,5 раза увеличилась доля лиц 50–69 лет со ста-
жем менее 5 лет на последнем месте работы. Иными словами, поколение, 
достигшее возраста 50–69 лет в 2021 году, более склонно к трудовой мобиль-
ности, что может быть обусловлено как спецификой трудового поведения 
данного поколения, так и изменением экономической конъюнктуры. Готов-
ность к смене занятости и места работы может рассматриваться как допол-
нительный социально-экономический ресурс этой возрастной группы.

На фоне относительной устойчивости структуры и объёма занятости 
существенные изменения выявились в субъективных оценках собствен-
ного дохода – важного социально-экономического атрибута самодоста-
точности (см. рис. 2).
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Рис. 2. Субъективная оценка дохода, 1993 и 2021 гг., %

По сравнению с 1993 годом в 2021 году значительно (на 40 п. п.) сокра-
тилась доля тех, кто «жил от зарплаты до зарплаты», и увеличилась доля 
респондентов, отметивших, что денег им «хватает на ежедневные траты» 
(рис. 2). Если в 1993 году только 6% респондентов в возрасте 50–69 лет 
указали, что «денег хватает и ещё есть сбережения», то в 2021 году таких 
россиян стало около трети. Безусловно, укрепление такой позитивной 
тенденции в будущем, свидетельствующей об общей экономической си-
туации в стране, будет способствовать формированию важного для актив-
ного долголетия качества социально-экономической самодостаточности.

Нормативность в определении старшего возраста. Один из исследо-
вательских вопросов посвящён проблемам нормативности, что связано 
как с психологическим восприятием людей старшего возраста в россий-
ском обществе, так и с установлением законодательных рамок, регламен-
тирующих жизнь, в том числе границ пенсионного возраста.
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Чтобы проанализировать эмоционально-психологическую норматив-
ность, складывающуюся вокруг восприятия возраста и старения, были 
использованы данные (за 2018 г.) последней доступной волны Российско-
го социального исследования (РСИ), которое проводится по программе 
Европейского Социального Исследования (ESS). Вводились следующие 
показатели восприятия возраста и возрастных изменений: достижение 
среднего возраста («Примерно к какому возрасту, на Ваш взгляд, женщи-
ны/мужчины достигают «среднего возраста»?»), достижение старости 
(«Примерно к какому возрасту, на Ваш взгляд, женщины/мужчины до-
стигают старости?»), достижение идеального возраста выхода на пенсию 
(«Какой возраст Вы считаете для женщины/мужчины идеальным, чтобы 
перестать работать и выйти на пенсию?»).

Средний возраст – это первый ощутимый рубикон перехода от молодости 
к более старшему возрасту. Данные показывают, что восприятие «средне-
го возраста» соответствует статистическому показателю среднего возраста, 
который в 2022 году составил 40,4 года 1 (см. табл. 8). Стоит отметить, что 
тема «взросления» для России становится всё более актуальной, посколь-
ку растёт не только средний, но и медианный возраст. Так, в 2022 году ме-
дианный возраст в России достиг рекордного показателя в 38,8 года 2.

Таблица 8
Восприятие «среднего возраста» разных по возрасту и полу групп респондентов, 

2018 год, лет3

Возрастной интервал Среднее 
значение

В том числе:

для женщин для мужчин

15–19 36,44 35,72 37,20

20–29 37,84 37,63 38,06

30–39 39,53 39,79 39,28

40–49 40,12 39,48 40,90

50–59 40,55 40,05 41,12

60–69 40,61 40,04 41,19

70+ 40,33 39,87 40,80

ANOVA 3
F = 13,091
sig = 0,000
Всего 2273

F = 7,058
sig = 0,000
Всего 1173

F = 7,027
sig = 0,000
Всего 1098

1 Демографический ежегодник России // Федеральная служба государственной статистики : 
[сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения: 10.11.2023).

2 Department of Economic and Social Affairs Population Division // United Nations : [сайт]. URL: 
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/ (дата обращения: 29.11.2023).

3 Здесь и далее (в таблицах 8, 9, 10): оценка межгрупповых различий между средними, проведённая 
методом ANOVA, показывает, что различия между возрастными подгруппами являются статистически 
значимыми – как в отношении мужчин и женщин в целом, так и отдельно для женщин и для мужчин.

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/
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Ответы респондентов о достижении среднего возраста иллюстрируют 
линейную зависимость – с увеличением возраста респондентов возрас-
тает среднее значение воспринимаемого возраста зрелости. Наимень-
ший возраст зрелости называют представители возрастной когорты 
15–19 лет. В возрастах от 50 до 69 лет зрелость определяется на четыре 
года больше. Выявлено также влияние гендерного фактора на воспри-
ятие среднего возраста – респонденты всех возрастов ставят мужчинам 
более высокую планку достижения среднего возраста по сравнению 
с женщинами.

Похожая тенденция проявилась и в восприятии возрастного порога 
старости (см. табл. 9). 

Таблица 9
Восприятие возрастного порога старости разными по возрасту и полу группами  

респондентов, 2018 год, лет 

Возрастной интервал

Среднее значение – порог старости

для мужчин 
и женщин

для 
женщин

для 
мужчин

15–19 62,32 60,55 64,15

20–29 62,05 61,47 62,62

30–39 64,71 64,22 65,19

40–49 64,62 64,48 64,78

50–59 66,08 65,44 66,75

60–69 67,03 66,15 67,90

70+ 67,66 66,84 68,47

ANOVA
F = 17,247
sig = 0,000
Всего 2268

F = 8,533
sig = 0,000
Всего 1153

F = 9,757
sig = 0,000
Всего 1113

В представлении респондентов всех возрастных категорий возраст 
старости для женщин наступает раньше (например, в 66,15 года против 
67,90 года для возраста 60–69 лет). С увеличением возраста опрашивае-
мых границы старости сдвигаются вверх: от 62,32 года для возраста 15–
19 лет до 67,03 года для возраста 60–69 лет.

При ответе на вопрос об идеальном возрасте выхода на пенсию респон-
денты всех категорий называли значение меньшее, чем то, которое ассо-
циируется с переходом к старости (см. табл. 10). Здесь виден значитель-
ный гендерный разрыв, соотносящийся с нормативностью более раннего 
выхода на пенсию представительниц женского пола. 
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Таблица 10
Идеальный возраст для выхода на пенсию, 2018 год, лет

Возрастной интервал
Среднее 
значение

В том числе:

для женщин для мужчин

15–19 56,97 54,26 59,52

20–29 56,01 53,27 58,78

30–39 56,58 53,78 59,39

40–49 56,44 53,71 59,91

50–59 57,07 54,26 60,06

60–69 57,35 54,57 60,34

70+ 58,02 55,16 60,93

ANOVA
F = 4,297

sig = 0,000
Всего 2225

F = 2,944
sig = 0,007
Всего 924

F = 3,293
sig = 0,003
Всего 1098

Сравнение представлений о возрасте наступления старости и об иде-
альном возрасте выхода на пенсию иллюстрирует разрыв между значе-
ниями показателей, увеличивающийся с ростом возраста респондентов: 
если для группы 15–19 лет разрыв составляет 5,35 года, то для группы 
60–69-летних – 9,68 года (см. рис. 3).
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Рис. 3. Сравнение возрастов наступления старости и выхода на пенсию 
в различных когортах, 2018 год, лет
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Полученные результаты иллюстрируют расхождение в восприятии 
пенсионного возраста и возраста наступления старости. Пенсионный воз-
раст ассоциируется с желанием прекратить активную трудовую жизнь, 
но не с состоянием старости и немощности.

Дискуссия и заключение

Старение населения, на фоне которого обостряются проблемы людей 
старших возрастов, становится важной частью социальной и научной по-
вестки. Общественное восприятие пожилого возраста и ресурсный потен-
циал пожилых людей претерпевают перманентные изменения. При этом 
данные тенденции, по мнению специалистов, ещё слабо исследованы [18].

Стоит отметить, что за тридцать лет произошли качественные измене-
ния в ресурсном потенциале россиян 50–69 лет.

Компоненты ресурсного потенциала старшего поколения россиян мож-
но дифференцировать на слабо подвижные и те, которые претерпели ин-
тенсивные изменения за почти 30 лет.

К группе изменчивых относятся компоненты ресурсного потенциала, 
связанные с семейно-личностными характеристиками (брачный статус, 
состав домохозяйства, проживание с детьми, теснота связей с детьми), 
образовательные ресурсы, а также элементы социально-экономических 
ресурсов – трудовая мобильность и самооценка доходов.

Большая стабильность (меньшая изменчивость) свойственна таким со-
циально-экономическим ресурсам, как структура и объём занятости.

Выявленные тренды нельзя однозначно охарактеризовать как пози-
тивные или негативные. Изменения в сфере семейно-брачных отношений 
и статусов, возможно, будут обострять социально-психологическую про-
блему одиночества людей старших поколений, что, безусловно, не будет 
способствовать росту благополучия этой группы населения. В контексте 
проблемы человеческого потенциала самое значимое изменение связано 
с повышением уровня образования россиян этой возрастной группы. Вме-
сте с ростом образования, возможно, повышаются требования пожилых 
россиян к обществу, усиливается их социальная позиция. В условиях со-
циально-экономической и демографической турбулентности особое зна-
чение для активного долголетия приобретает свойство самодостаточно-
сти. Первичными проявлениями этого качества можно считать увеличе-
ние доли россиян, удовлетворённых своим материальным положением, 
а также тех, кто имеет возможность откладывать сбережения.

Сдерживающим фактором социальной отдачи от ресурсного потенци-
ала может стать ригидность установок на пенсионный возраст и про-
фессиональную занятость в пенсионном возрасте. Выявленное качество 
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установок на возраст объясняется влиянием как внешних факторов, так 
и внутренней мотивации. Так, зарубежные исследователи эмпирически 
обосновали, что пассивность поведения людей старших возрастов опреде-
ляется отсутствием мотивации в изменении образа жизни [5, р. 579]. 
Поэтому одним из сложных аспектов, с которым приходится сталкивать-
ся при изменении чего-либо, является мотивация к внесению изменений 
в свой образ жизни, особенно когда человек не видит, что нужно изме-
нить.

Следует также отметить, что анализируемые в статье результаты лон-
гитюдного исследования позволяют не только проследить, как менялся 
потенциал пожилых россиян за прошедшие почти 30 лет, но и способ-
ствуют концептуализации и содержательному наполнению понятия «ре-
сурсный потенциал людей старших возрастов». Для дальнейших иссле-
дований важно расширение спектра субъективно-личностных ресурсов, 
таких как «целеполагание, решительность и уверенность, адаптивность, 
готовность к риску» [13, с. 50].

В заключение следует отметить, что результаты, полученные в ходе ис-
следования, могут служить дополнительной основой для практической 
реализации задач, связанных с мобилизацией ресурсного потенциала 
россиян старших поколений. 
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necessary for leading an active social and everyday life. E. Rosset’s position on the 
lengthening of the period of adulthood with an increase in life expectancy is taken as the 
methodological basis of the study. The provisions of the theory of social activity and 
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the sociological approach to personal self-sufficiency are used to identify qualitative 
changes in the social and personal characteristics of Russians who are at a transitional 
stage of their life path from maturity to old age. The research hypothesis about gradual 
changes in the ways of organizing life, attitudes and behavior in people in transition 
from adulthood to old age is tested based on a comparison of data from two studies – 
RUSSET, Wave 1, 1993; the National Survey of the Older Generation under the SHARE 
program (population 50+), 2021. The social characteristics and attitudes of respondents 
who are in the same age phase (50–69 years old), but belong to different age cohorts 
that differ by generation length, are compared. The intensity and severity of family, 
professional, communication, etc. differentiates life choices on a scale from “active life” 
to “survival”. The main result of the study was the differentiation of the components of the 
resource potential of the older generation into changeable and stable ones. Trends were 
identified that reflect qualitative changes in the resource potential of older generations 
of Russians. They cannot be unambiguously characterized as positive or negative. In the 
context of the problem of human potential, the most significant change is associated 
with an increase in the level of education of older Russians. Older Russians are a highly 
educated population with high demands on society and an active social position. The 
rigidity of attitudes towards retirement age and professional employment constrains 
the resource potential of older Russians. In conclusion, it is concluded that the results 
obtained during the study can serve as an additional basis for the practical implementation 
of tasks related to the mobilization of the human resource of older Russians.

Keywords: active aging, population aging, population aging, resource potential, self-
sufficiency, age-related attitudes, longitudinal studies
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Аннотация. В статье рассматривается процесс развития и усложнения страхов, на-
чиная с перехода от традиционного общества к «обществу риска» и «мировому об-
ществу риска» и далее к современному обществу, сущностными чертами которого, 
согласно антропосоциокультурному подходу Н. И. Лапина, являются «синергийные 
сложности». Они представляют собой реалии как результат нелинейного процес-
са их становления в контексте прошлого, настоящего и будущего. Их имманентная 
суть проявляется в саморазвитии, самоорганизации и гибридизации природы, со-
циума, технологий, что выражается в эмерджентных эффектах неустойчивости, не-
равновесности, динамического хаоса, которые производят страхи для людей перед 
неопределённостями настоящего и будущего. Конкретно рассматриваются два типа 
синергийных сложностей, являющихся детерминантами «культуры страха» (У. Бек) и 
становления специфического рынка страхов, на котором доминируют инсценирован-
ные страхи сложного типа и продаются средства их «лечения». Однако содержание 
страхов детерминировано не только глобальными трендами преобразования миро-
здания, но и локально-национальными факторами, и прежде всего генотипом куль-
туры страны. В связи с этим критически анализируются зарубежные прагматические 
подходы к минимизации страхов, которым противопоставляются исследования отече-
ственных учёных, предлагающие культурно обусловленные средства их преодоления. 
В заключение авторы обосновывают контуры концепции стратегии рефлексивного 
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лечения страхов, нацеленной на противодействие проникновению инсценированных 
страхов в сознание российской молодёжи. 

Ключевые слова: страх, риск, молодёжь, «синергийная сложность», «культура 
страха», генотип культуры, рефлексия

Формулировка проблемы

Феномен страха всегда привлекал к себе внимание представителей са-
мых разных отраслей знания. Теологи рассматривают специфический 
«страх Господень», который, однако, «не означает ужаса, страха перед 
Богом. Скорее, это – благоговейное доверие к Богу, из-за которого мы хо-
тим угождать Богу и повиноваться ему» [1, с. 1123]. Философы интер-
претируют страх в контексте экзистенциальных основ существования 
людей. Так, С. Кьеркегор трактовал страх как переживание перед необ-
ходимостью выбора между добром, злом и грехом [2]. У М. Хайдеггера бо-
лее развёрнутая трактовка страха: ужас перед небытием [3] и паника, об-
условленная «растерявшимся настоящим» [4]. По З. Фрейду, если либи-
динозная и агрессивная энергии не могут сублимироваться в социальные 
действия, приемлемые как для индивида, так и для общества, то неиз-
бежно будут воспроизводиться условия возникновения трёх разновидно-
стей страха – страха перед чуждым внешним миром, страха совести перед 
«Сверх-Я» и невротического страха перед силой страстей в «Оно» [5]. 

В отличие от этих специфических трактовок страха, социологи комплек-
сно подходят к данному феномену, учитывая факторы культуры, особенно-
сти социальных реалий. Так, М. Дуглас обосновала культурную взаимоо-
бусловленность страха и риска. По её мнению, грань между объективным 
значением риска и его субъективным восприятием, органично включаю-
щим страх перед последствиями действий, крайне подвижна в различных 
культурах. Соответственно, разные социальные группы по-разному воспри-
нимают риски и страхи, исходя из специфики приобретённого в конкретных 
жизненных мирах риск-опыта и «культурных предрассудков» [6]. Н. Лу-
ман утверждает, что «культура всегда предшествует любой социальной си-
туации» и, исходя из этого методологического принципа, определяет риск 
следующим образом: «необходимость отбора означает контингентность, 
а контингентность означает риск», т. е. суть риска – сознательный отбор 
из культурно возможных альтернатив «для собственного конституирования 
и сохранения» (контингентность предполагает, что после сделанного выбора 
индивид продолжает (continues) его анализировать, страшась, «что, может 
быть, найдено не самое лучшее оформление» [7, с. 153].

Социологи особый акцент сделали на исследовании динамики соци-
ального страха (его ослаблении или усилении) в условиях новаторских, 
революционных периодов, в которые возникают моменты коллективного 
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эмоционального возбуждения. Если, как показал Э. Дюркгейм, «у людей 
возникает впечатление, что совсем близки времена, когда идеальное станет 
самой реальностью и Царство Божие осуществится на этой земле», то люди 
забывают о личных страхах, их энергия проявляется «то в деструктив-
ном и глупом насилии, то в героическом безрассудстве» [8, с. 298]. Когда 
же возникает «новый перелом», но «ситуация остаётся отнюдь не радуж-
ной», то, как свидетельствуют результаты исследований учёных Институ-
та социологии ФНИСЦ РАН, социальные страхи, напротив, увеличивают-
ся: в условиях перестройки и либеральных реформ [9].

Качественное усложнение страха З. Бауман видит в реалиях «теку-
чей современности» [10] и интерпретирует изменение его природы с по-
мощью концепции «текучего страха»: такой страх перманентно воспро-
изводится эффектами «негативной глобализации» (растущие рынки без 
границ ведут к несправедливости и мировому беспорядку, возникает 
незащищённость, дерегуляция социальной жизни, что оборачивается 
«планетарным беззаконием»). Если у «старого» страха были конкретные 
причины, ограничивающие его пространственно-временные параметры 
(с их исчезновением пропадал и страх), то под современным «текучим 
страхом» социолог понимает постоянный объём беспокойства, порожда-
ющий «атмосферу фобии фобий». Страх, с его точки зрения, становит-
ся «самодвижущей силой». Он по-разному воспринимается в контексте 
исторических и социальных перспектив [11].

Процессы социального развития, эволюция технологий, переосмыс-
ление представлений о природных явлениях и угрозах меняют подходы 
к интерпретации страхов и рисков. Однако, несмотря на их динамику, 
у них общим остаётся необходимость сознательного выбора из ряда куль-
турно возможных альтернатив.

Реакция индивидов на необходимость и возможность выбора обусловлена 
характером генотипа культуры страны, выраженного в «корневой системе 
нравственных ценностей и жизненных смыслов, вкусов и норм, критериев 
оценки человеком себя и окружающего мира» [12, с. 10]. Она также детерми-
нирована историческим сознанием россиян, оценками прошлого, памятью, 
нашими материальными и духовными символами [13]. По нашему мнению, 
социальные страхи продолжают усложняться, что прежде всего обусловле-
но становлением в России и мире синергийно сложных реалий. Они затрону-
ли жизнедеятельность всех россиян, но прежде всего повлияли на сознание 
молодого поколения, что делает их анализ особенно актуальным.

У. Бек об основных этапах усложнения рисков и страхов

Социолог утверждает, что риски и страхи взаимообусловлены и в сво-
ём развитии прошли три качественных этапа.
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Первый – в условиях традиционного и раннего индустриального об-
щества зарождаются два типа относительно простых рисков: 1) на ма-
кроуровне – риски в виде непредсказуемых природных опасностей или 
бедствий, на которые нужно было как-то реагировать, выбирая альтер-
нативные варианты действий; 2) на микроуровне – личностные риски: 
условия жизни были таковы, что рискогенные действия были нетипич-
ны, только отдельные индивиды проявляли мужество и отвагу (Колумб) 
[14, с. 23–24]; большинство же, напротив, предпочитало следовать тра-
диционному образу жизни – сказывался фактор личного страха (хочу 
рискую, хочу – нет).

Второй: 1) на макроуровне – риски, адекватные индустриальному мо-
дерну, риски развития промышленности с «недостаточной обеспечен-
ностью гигиеническими технологиями». «Там, где после катастрофы за-
щитные и предохранительные меры практически исключаются, остаётся 
только одна (кажущаяся) активность – отрицание опасности, успокаива-
ние, которое порождает страх» [14, с. 7–8]; 2) на микроуровне – риски 
добровольного принятия опасных практик индустриализации, которые 
связаны с возможностью утраты здоровья и даже жизни. Соответственно, 
отдельные социальные группы (владельцы средств производства и проле-
тарии) ради получения благ или выживания добровольно подвергали себя 
дополнительным рискам и страхам. Для защиты от страхов, производи-
мых экономическими и политическими институтами, создаются и полу-
чают развитие институты страхования.

Третий: 1) на макроуровне – новая генерация сложных рисков «развито-
го индустриального» или рефлексивного модерна, которые «в общем и це-
лом продукт передовых промышленных технологий и с их дальнейшим 
совершенствованием будут постоянно усиливаться» [14, с. 13]. По мне-
нию У. Бека, учёные и общественность не дают на новые риски адекватных 
ответов: «в дискуссиях о рисках обнажаются трещины и разрывы между 
научной и социальной рациональностью в обращении с цивилизационны-
ми потенциалами риска. Спорят, не слушая друг друга. Одна сторона ста-
вит вопросы, на которые другая не даёт ответа, эта другая сторона отвечает 
на вопросы, не затрагивающие сути того, о чём её спрашивают и что по-
рождает страхи» [14, с. 19]; 2) на микроуровне – риски институциональ-
ной индивидуализации: «возникает тенденция к индивидуализированным 
формам и ситуациям существования, которые вынуждают людей ради соб-
ственного материального выживания ставить себя в центр планирования 
и осуществления собственной жизни… Спираль индивидуализации про-
никает и внутрь семьи» [14, с. 66–67]. Личные страхи вытесняются ин-
дивидуализированными страхами. Практически все социальные группы 
вынуждены рисковать в большей или меньшей степени: «Риски, распро-
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страняясь, несут в себе социальный эффект бумеранга: имеющие богатство 
и власть тоже от них не застрахованы» [14, с. 25]. В результате «возника-
ет и становится политической силой общность страха. Но пока ещё со-
вершенно не ясно, как действует сплачивающая сила страха. Насколько 
прочны общества страха? Какие мотивации, какую энергию действия они 
освобождают? Как поведёт себя эта новая солидарная общность объятых 
страхом? Способна ли социальная сила страха взорвать индивидуальное 
расчётливое стремление к выгоде? В какой мере порождающие страх общ-
ности способны к компромиссам? В какие формы они объединяются для 
действия? Побуждает ли страх к иррационализму, экстремизму, фанатиз-
му? До сих пор страх не был основой рационального действия. Верна ли ещё 
эта гипотеза? Быть может, страх, в отличие от материальной нужды, очень 
шаткое основание для политических движений? Не может ли общность 
страха распасться от лёгкого сквознячка контрпропаганды»? [14, с. 36].

На эти вопросы о сути усложняющегося страха У. Бек вместе с супругой 
Э. Бек-Герншейм попытался дать ответы, конкретно исследуя институци-
ональные риски любви и семьи, которые касаются прежде всего молодёжи. 
В книге «Нормальный хаос любви» авторами выделяются и анализируют-
ся следующие риски и страхи: в условиях, когда традиции утрачивают свою 
функциональность, у индивидов, как мужчин, так и женщин, появляют-
ся практически неограниченные возможности для создания союзов и вы-
ходов из них, что приводит как к свободе, так и к новым барьерам на пути 
реализации жизненных шансов; риски любви и семьи накладываются 
на карьерные риски, соответственно, увеличиваются страхи, обусловлен-
ные выборами альтернативной организации личной жизни: рождается тип 
«договорной семьи на время»; всё меньшее число людей вступают в брак 
или делают это значительно позже, чем было ранее; количество разводов 
увеличивается, растёт число неполных семей, но возникает запрос на лече-
ние бесплодия. Квинтэссенция «нормального хаоса любви» – «любовный 
голод», страх одиночества, вера и надежда найти истинную любовь [15]. 
Как видно, весьма большое количество факторов производят страхи люб-
ви. Для сравнения, в своё время М. Ю. Лермонтов страхи любви обосновы-
вал только одним фактором – временем: 

«Страшись любви: она пройдёт,
Она мечтой твой ум встревожит,
Тоска по ней тебя убьёт,
Ничто воскреснуть не поможет»1.

1 Лермонтов М. Ю. Опасение // Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 1 / Под общ. ред. 
И. Л. Андроникова, Д. Д. Благого, Ю. Г. Оксмана. М. : Художественная литература, 1957. С. 120.



107СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Становление сложных страхов в молодёжной среде
Кравченко С. А., Свирская Д. А.

По мнению У. Бека, качественно новый этап в усложнении рисков 
и страхов связан с переходом человечества от «общества риска» к «ми-
ровому обществу риска»: «Категория мирового общества риска контра-
стирует с той, которая обозначает общество риска», что выражается в до-
минировании инсценированных рисков и «сводится к следующей фор-
муле: глобальный риск есть инсценирование реальности глобального ри-
ска… стираются различия между риском и культурным восприятием ри-
ска». На этой почве формируется воистину парадоксальная реальность: 
«Не имеет значения, живём ли мы в мире, который “объективно” более 
безопасен, чем тот, который был ранее, – инсцинирование ожидания бед-
ствий и катастроф обязывает нас принять превентивное действие» 
[16. р. 11]. Социолог так конкретизирует суть новых сложных рисков: 
на макроуровне они приобретают три характерные черты: 1) они «дело-
кализированы» (их причины и последствия не ограничены одним гео-
графическим пространством); 2) «неисчисляемы» (ибо включают «ги-
потетические» риски, основанные на «нормативном инакомыслии»); 
3) «не поддаются компенсациям» (никакими деньгами нельзя вос-
полнить «необратимое климатическое изменение»). На микроуровне: 
прежние риски институциональной индивидуализации вытесняются 
рисками радикальной индивидуализации: «Ни наука, ни господствую-
щая политика, ни масс-медиа, ни бизнес, ни правовая система, ни даже 
военная сила не в состоянии определить и контролировать риски раци-
ональным образом. Индивид вынужден не доверять обещаниям раци-
ональности этих институтов. В силу этого люди отброшены на самих 
себя: высвобождение без укоренённости – есть иронично-трагическая 
формула для определения размеров индивидуализации в мировом обще-
стве риска» [16, p. 54].

Социолог обосновал корреляцию между взаимно обусловленным ус-
ложнением рисков и страхов, что привело к становлению рынка стра-
хов, на которых одни акторы их продают, а другие рискуют, покупая 
всевозможные защитные средства: в «мировом обществе риска» доми-
нирует «инсценированная реальность» и, соответственно, культур-
но созданные риски и страхи инсценированного типа. По его мнению, 
в обществах риска идёт «глобализация культуры страха… страх созда-
ёт новую, хрупкую коммуникативную связь – сообщества страхов» [17, 
р. 295–296].

Идея У. Бека о доминировании инсценированных рисков и страхов 
получила развитие и у других социологов. Дж. Урри отмечает, что бла-
годаря инсценированной реальности возникают гибридные «страшные 
риски», которые «масштабно распространяются в глобальном простран-
стве… климатическое изменение превратилось из неопределённости (на-
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бора неизвестных неизвестностей [unknown unknowns]) в набор страшных 
рисков» [18, р. 12–13].

У. Бек, также в соавторстве с Э. Бек-Герншейм, в книге «Дистанци-
онная любовь» анализирует последствия процесса вытеснения инсти-
туциональных рисков любви и семьи гораздо более сложными рисками 
и страхами, обусловленными радикальной индивидуализацией [19]. Как 
считают авторы, главным их детерминантом является космополитиче-
ская культура, перманентно воспроизводящая «новые гибридные типы 
мировой семьи». Среди них: супружеские пары, продолжающие отно-
шения, но живущие в разных странах (усложнившиеся небеспочвенные 
страхи ревности); пары, проживающие в одной стране, но супруги роди-
лись и социализировались в разных культурах. Для ряда индивидов зна-
чимым средством достижения «истинной» любви и решения важнейших 
жизненных проблем становится мобильность в виде миграции; получа-
ют развитие мобильности ради суррогатного материнства. Вместе с тем 
увеличиваются риски и страхи конфликтов, обусловленные культурны-
ми различиями пар (не забываются ценности, приобретённые в разных 
жизненных мирах в процессе социализации); риски глобальных нера-
венств имманентно присущи мировым семьям, что проявляется в при-
вилегиях и страхах унижения, с которыми они сталкиваются («жизнь 
в тени» – на полулегальном или нелегальном положении одного из су-
пругов); многие риски мировых семей обусловлены противоречиями 
в правовых системах различных стран, которые рельефно проявляются 
при заключении браков или при разводах. Возникают риски для самого 
смысла понятия «семья»: мировые семьи сталкиваются с несовместимы-
ми взглядами на сам союз (страхи выбора несовместимых друг с другом 
альтернатив: равноправие членов или мужское доминирование, традици-
онная социализация детей или воспитание в контексте трансгендерных 
трендов – у детей в таких семьях практически нет возможности получить 
информацию о своих биологических родителях и т. д.). Авторы ратуют 
за то, чтобы риски и страхи глобализации любви вошли в предмет совре-
менной социологии [19].

Принципиальным ответом на риски и страхи, обусловленные космопо-
литической культурой, как считает У. Бек, могла бы стать космополити-
ческая этика, основанная на «истинном прощении», состоящем в «про-
щении непрощаемого». Причём «не только Бог должен прощать, но люди 
должны прощать людям» [20, р. 46].

На наш взгляд, в представленных выше суждениях имеет место аб-
солютизация принципов формальной рациональности и прагматизма, 
при этом умаляется национально-локальная, культурная специфика 
рисков (и, соответственно, страхов), значимость которой особо подчёр-
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кивали М. Дуглас, О. Н. Яницкий, Ю. А. Зубок. Однако мы считаем, что 
поставленные У. Беком проблемы, несомненно, актуальны. Критически 
отрефлексированные его соображения могут быть использованы в та-
ких курсах, как «Социология семьи и демографии», «Социология моло-
дёжи». Разумеется, в них следует включить культурно обусловленное 
изучение рисков и страхов любви по-русски, осуществлённое В. Н. Ива-
новым [21], а также исследования «настоящей любви», проведённое 
ВЦИОМ [22].

Синергийные сложности: адекватные 
им синергийно сложные риски и страхи

Значимый вклад в изучение многообразных факторов, производящих 
сложные риски, внёс Н. И. Лапин, обосновавший антропосоциокультур-
ный подход [23]. По его мнению, в России и мире возникли «синергийные 
сложности», представляющие собой реалии как результат нелинейного 
процесса их становления в контексте прошлого, настоящего и будущего: 
происходит диалектическое возвращение к своим естественно-историче-
ским основаниям с обретением цивилизационного качества собирания 
и надёжной защиты культурного своеобразия и равноценности различ-
ных этносов и религий. Как считает учёный, властные элиты не знали 
сложности того общества, которое они «построили». Имело место «не-
понимание неприемлемых рисков как сигналов о синергийной слож-
ности проблем и неприемлемости простых решений – все эти и подобные 
им факторы стали едва ли не решающими предпосылками прекращения 
уникальных процессов перестройки» [23, с. 53]. В результате возникли 
риски «массовизации травм», фактически уходящие своими корнями 
в прошлое, но обусловливающие усложняющиеся риски настоящему и бу-
дущему устойчивому развитию страны, важнейшие из которых: 1) риски 
целостности страны, вывоз основных ресурсов и финансовых результатов 
их использования; 2) риски зависимости страны от технического, про-
мышленного и экономического потенциала общеглобальной, мировой си-
стемы как продукта инвестиций транснационального капитала; 3) недо-
статок механизмов общественного саморазвития при стремительном уве-
личении рисков мирового масштаба (пандемия COVID-19 и санкционные 
инициативы в отношении РФ); 4) риски неравенств населения, плоской 
шкалы налогов на доходы; 5) риски социальной противоречивости граж-
данско-общественной культуры и деградации общей культуры населения 
как следствие недостатка инвестиций в инновационное развитие государ-
ства и избыточное финансирование СМИ, ориентированных на апелля-
ции к «тёмным сторонам души» человека; 6) риски отчуждения граждан 
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от участия в доходах от использования природных ресурсов их регионов; 
7) миграционные риски, представляющие угрозу безопасности и обще-
му будущему локального населения; 8) риски антропосоциокультурной 
травмы социализации [23, с. 12, 25, 30, 38–43, 53, 74, 187–260]. Данные 
риски в итоге привели к становлению «общества травмы».

Изучение Ж. Т. Тощенко рисков, обусловленных конкретно травмами 
российского социума, позволило ему прийти к выводу о том, что травмы 
детерминируют многие социальные страхи, являющиеся «показателем 
деформированности общественного сознания и поведения» [24, с. 142]. 
Среди выделенных им страхов – тревожность, касающаяся прежде все-
го повседневной жизнедеятельности молодых людей, у которых сформи-
ровалось чувство несправедливости; беспомощность в желании повлиять 
на происходящее; страх перед настоящим и будущим (нестабильность 
работы, угроза быть уволенным, невозможность переквалифицироваться 
в связи с новыми технологиями и/или новой техникой, неясность и огра-
ничения в оплате труда, отсутствие условий для отдыха и организации 
нормального отпуска). И главная суть социальных страхов – «россияне 
столкнулись с новыми видами отчуждения» [24, с. 142–144].

Отметим два типа синергийных сложностей и производимые ими слож-
ные риски и страхи.

Первый. Гибридная социо-техно/цифро-природная реальность. 
Дж. Урри утверждает, что гибридизация «социальных и физических/
материальных миров» привела их к «полному переплетению» [18]. В ре-
зультате произошло становление BANI-мира (акроним, обозначающий 
его имманентные черты: Brittle (хрупкость), Anxious (тревожность), 
Nonlinear (нелинейность), Incomprehensible (непостижимость) [25]) – все 
его сущностные характеристики перманентно воспроизводят «порядок 
из хаоса» [26] и, соответственно, сложные риски и страхи, становящие-
ся дополнением к общим условиям нестабильности (Volatility), неопре-
делённости (Uncertainty), сложности (Complexity) и неоднозначности 
(Ambiguity) VUCA-мира [27].

Второй. Синергийная сложность сознания россиян, важным компо-
нентом которого является историческое прошлое. «Образы истории – это 
всегда одновременно и прообразы современности». Исследование, прове-
дённое под руководством академика М. К. Горшкова учёными Института 
социологии ФНИСЦ РАН в 2020 году, выявило, что особый интерес рос-
сиян к отечественной истории «связан во многом с высокой ролью исто-
рического прошлого в консолидации населения как на локальном, так 
и на страновом уровнях» [13, с. 17]. При этом была раскрыта суть рисков 
самобытности сознания россиян, а также фальсификаций отечественной 
истории: произошло «снижение исторических компетенций, в особен-
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ности среди молодёжи»; «каждый третий россиянин сегодня не может 
сказать, кем могла бы гордиться страна» [13, с. 21, 33]. Причина тому 
комплексная – потоки неструктурированной информации о перипетиях 
отечественной истории, которую россияне получают из кинофильмов, 
телепередач, художественной литературы, а в последнее время особенно 
из Интернета [13, с. 27]. В синергийную сложность сознания также вхо-
дят национально-государственные символы. В отношении к ним прояв-
ляются следующие риски: «наиболее глубокий “водораздел” в восприя-
тии национальных символов обнаруживается между людьми, по-разному 
видящими желаемое будущее России… Сторонники сближения с Запа-
дом, вхождения России в “общеевропейский дом” чаще игнорируют исто-
рические (а с ними и политические) аспекты национальных символов, 
фокусируясь на политически и исторически нейтральных ассоциациях… 
в подобных установках прозападно настроенных россиян проявляется 
желание стать национально и граждански “нейтральными” и дистанци-
роваться от “российскости” [13, с. 39]. Этническая и гражданская со-
ставляющие формируют скрепы идентичности россиян: «Националь-
ность россияне определяют преимущественно через культуру, а не через 
“кровь”, биологическое родство… понимание этнической общности через 
сопричастность общей культуре делает её границы не “жёсткими”, а от-
крытыми для новых членов, и этническую идентичность – изменяющей-
ся под влиянием времени» [13, с. 136]. В тоже время общим, незыбле-
мым, объединяющим стержнем выступают культура речи, историческая 
и культурная значимость русского языка.

Также возникли новые риски устойчивому развитию страны, среди ко-
торых: «националистические идеи чаще других поддерживают россияне 
без профессионального образования»; «национальный вопрос не только 
обладает колоссальным центробежным ресурсом, но и способен порож-
дать многопоколенные острые конфликты»; представители определён-
ной социальной группы, обозначенные как «катастрофисты», «чаще 
других высказываются в поддержку лозунга “Россия для русских”»; со-
бытия на Украине «переносят фокус “русского вопроса” из внутренней 
политики, где дискурс защиты прав русских циркулировал с середины 
2000-х гг., в международное пространство» [13, с. 138, 139, 140]. Особо 
в исследовании Института социологии ФНИСЦ РАН выделяются риски 
идеологического противостояния. В годы перестройки и либеральных 
реформ в общественное сознание россиян активно внедрялся миф о «де-
идеологизации истории», который, по существу, камуфлировал «мно-
жественные атаки на историю, попытки её переосмыслить, заменить 
её прочтение как героических страниц на прочтение как страниц идеоло-
гического и гуманитарного поражения» [13, с. 59–60]. Идеологическая 
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борьба не только не завершилась, но существенно усложнилась, распро-
страняясь как на наше прошлое, исконные ценности, победы в Великой 
Отечественной войне, освоении космоса, так и на современную полити-
ку суверенного развития: «идеологическая борьба в обществе… фокуси-
руется сегодня на “актуальной повестке” и в меньшей степени обращена 
в прошлое» [13, с. 76–77].

Идеологические противоречия коснулись и культуры. Как отмечал 
С. Г. Кара-Мурза, процесс разрушения и переустановки «культурного 
ядра» на уровне антропологической модели общества происходил в эпо-
ху советской перестройки, когда идеям коллективизма, вытекающим 
из христианских догм, начинали латентно противопоставляться идеи 
исключительности индивидуальных прав каждого члена социума, есте-
ственности социального неравенства [28].

По существу, становление синергийно сложных реалий привело к соз-
данию рынка страхов, который функционирует за счёт искусственного 
производства и потребления инсценированных рисков и страхов. У. Бек 
прямо пишет об этом: утверждается «бизнес на страхе», процветающий 
от общих потерь. «Безопасность становится прибыльным общественным 
и частным сектором потребления товара подобно продаже воды и элек-
тричества» [16, р. 9]. При этом «экспансия риска опережает страховую 
защиту, последняя утрачивает свою функцию нейтрализации страха как 
на социальном, так и на политическом уровне… Утверждаются свободно 
плавающие страхи» [16, р. 139].

Отметим, на наш взгляд, наиболее значимые страхи для молодёжи 
на этом рынке, а также востребованные средства их «лечения». Подчер-
кнём, становление инсценированных рисков и страхов ведёт к беспре-
цедентным манипуляциям по деформации их содержания. Последствия 
этих манипуляций сказываются прежде всего на молодых людях, у кото-
рых в силу возраста нет достаточного риск-опыта.

1. Общее состояние тревожности, порождённое реалиями BANI-
мира, культурой страхов и перманентно воспроизводимое фармакологи-
ческими компаниями, которые процветают, производя и продавая анти-
депрессанты. Латентно они вытесняют занятия спортом, требующие ре-
гулярных физических и психологических активностей. Их отложенные 
во времени риски («эффект Гидденса») для здоровья очевидны [29]. Дан-
ные ВЦИОМ свидетельствуют, что эти страхи особенно распространились 
в молодёжной среде [30].

2. Рынок страхов неизвестного будущего взяли под свой контроль 
астрологи и маги [31].

3. Страхи не поступить в вуз, притом, что увеличивается число бюд-
жетных мест. В общественном сознании страхи ЕГЭ/ОГЭ достаточно 



113СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Становление сложных страхов в молодёжной среде
Кравченко С. А., Свирская Д. А.

высоки (страх большого объёма информации, страх нехватки времени, 
страх перед некалькулируемостью всех рисков образовательной системой 
и т. д.). Самый простой и прагматичный ответ на них – репетиторство. 
Данные опроса компании Rambler&Сo 3–9 сентября 2021 г. свидетельству-
ют, что к репетиторам обращались 49% россиян. Среди них 35% делают это 
на постоянной основе, 10% – только перед поступлением в вузы, 4% – толь-
ко перед экзаменами и олимпиадами [32].

4. Страхи, обусловленные рисками нездорового питания. Макдональ-
дизированная еда, особенно распространённая среди молодёжи, как и по-
стоянные перекусы, а также другие типы «нееды» содержат как меди-
цинские риски, так и риски дегуманизации человеческих отношений 
[33]. Избыточное («заедание стресса»), или недостаточное питание, упо-
требление кофеиносодержащих и газированных напитков с высоким со-
держанием сахара, нарушающее национальные традиции приготовления 
и потребления пищи, как показали исследования социологов МГИМО, 
вредны для молодого растущего организма [34].

5. Страхи, порождённые гонкой за «правильной идентичностью» [35], 
содержат риск отчуждения от социума и от себя (от своей самости, приоб-
ретённой в культуре своего жизненного мира).

6. Страхи и тревоги социального бытия за самореализацию, социаль-
но-профессиональное будущее, своё здоровье и физические возможности, 
которые «здесь и сейчас»; тревоги за прошлое (соответствие ожиданиям/
ценностям общества, поколениям предков: (пра)-дедушек/пра-бабушек/
родителей) и тревоги за будущее (за будущее своей семьи, за здоровье де-
тей, свой социальный статус, положение в обществе) [36].

Выводы: запрос на рефлексивное лечение страхов, 
основанное на генотипе отечественной культуры

Западные социологи в своём большинстве предлагают средства лече-
ния страхов, основанные на выработке «универсальных» подходов к ри-
скам и лечении симптомов страхов. Так, лауреат Нобелевской премии 
по экономике М. Алле предложил постулат управления рисками, суть ко-
торого – не максимизировать ожидаемую полезность, а стремиться к мак-
симальной надёжности [37]. Полагаем, он не утратил своей актуальности 
с учётом того, что многие молодые россияне хотят многого и сразу, не учи-
тывая риски получивших распространение «марафонов желаний» [38]. Од-
нако, по нашему убеждению, принципиальное решение проблемы сложных 
страхов в молодёжной среде видится в формировании на страновом уров-
не отечественной культуры рефлексии рисков и страхов. Именно такой 
подход содержится в исследовании Н. И. Лапина, который ратует за гума-
низацию человеческих отношений и всегражданское самопросвещение по-
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средством исторически сложившихся каналов социализации: «естественно-
исторически сформировавшийся процесс самоидентификации индивидов 
с финальными ценностями и обобщёнными нормами своего общества, ядра 
культуры своей цивилизации» [23, с. 272]. Согласно его исследованиям, 
«с 1990 года на первых местах по уровню поддержки населением и по весу 
в совокупности факторов были и остаются позиции, имеющие чёткую гума-
нистическую ориентацию в повседневной жизни людей» [39, с. 239].

Суверенизация образования и науки – весьма значимый компонент 
рефлексивного лечения страхов, позволяющего целенаправленно и систе-
матически создавать интеллектуальные условия для преодоления воз-
никающих рисков хаотизации и дезорганизации жизни. Через развитие 
системы непрерывного образования возможно управление процессами 
«утечки национального человеческого капитала за границы страны» 
[40]. В условиях конфронтационных вызовов со стороны Запада важно 
создание благоприятных жизненных шансов для учёбы, работы, отды-
ха в России, чему российские социологи посвящают специальные иссле-
дования (см., напр.: [41]). Если западные теоретики в методологический 
фундамент анализа сложных реалий закладывают принципы формаль-
ной рациональности и прагматизма, то российские обществоведы исходят 
из особой значимости культуры и гуманизма. С этих позиций В. С. Стё-
пин дал обоснование теории социальной синергетики, базовыми принци-
пами которой считал «социокультурную размерность» [42] и «ценност-
ные основы» [43] научного знания.

Процессы «глобализации культуры страха» (У. Бек), действительно 
имеющие место, нельзя абсолютизировать. Из такой трактовки современ-
ного миропорядка фактически исключается значимость национально-
локальных и региональных реалий, их специфическое влияние на произ-
водство страхов и средств противодействия им. Полагаем, в этом вопросе 
более прав В. А. Ядов, предложивший теорию гло-локал-анклавизации 
[44]. Со своей стороны мы отметили важность интеграции мировых и на-
циональных методологических подходов в социальном знании [45], что 
может быть использовано и в диагностике усложняющейся природы ри-
сков и страхов. К этому добавим, что в современном российском обществе 
наблюдается распространение принципов индивидуализма (в значитель-
ной степени под влиянием внедрения болонской системы образования), 
что актуализировало значимость морали, особенно в преодолении стра-
хов одиночества. Академик А. А. Гусейнов отмечает: «Мораль соединяет, 
приравнивает то, что ни по каким законам чувственного мира и мира рас-
судка соединено, приравнено быть не может – человечество и человека, 
всеобщий закон и единичный поступок» [46, с. 5].

По нашему мнению, для избавления молодёжи от инсценированных стра-
хов необходим переход к нелинейно гуманистическому мышлению и соци-
ально ответственному действию, которое включает в себя следующие три 
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базовых методологических и практических принципа: 1) диагностика само-
бытных реалий российского общества в контексте становления синергий-
ных сложностей; 2) принятие во внимание факта новых трендов идеологи-
ческой борьбы, в которой ныне акцент делается на производстве русофобии, 
инсценированных рисков и страхов, нацеленных на переформатирование 
сознания российской молодёжи; 3) на страновом уровне необходима разра-
ботка государственной стратегии рефлексивного лечения страхов, основан-
ного на цивилизационных принципах российской культуры. 
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Abstract. The article examines the process of the development and complication of fears, 
starting with the transition from the traditional society to the “risk society” and the “world risk 
society” and further to the modern society, the essential features of which, according to the 
anthropo-sociocultural approach of N. I. Lapin, are “synergistic complexities”. They repre-
sent realities as the result of a nonlinear process of their formation in the context of the past, 
present and future. Their immanent essence is manifested in self-development, self-orga-
nization and hybridization of nature, society, technology that is expressed in the emergent 
effects of instability, inequality, dynamic chaos, which produce fears for people about the 
uncertainties of the present and future. Specifically, two types of the synergistic complex-
ities are considered, which are the determinants of the “culture of fear” (U. Beck) and the 
formation of a specific fear market in which staged fears of the complex type dominate and 
the means of their “treatment” are sold. However, the content of fears is determined not 
only by global trends in the transformation of the universe, but also by local national factors 
and, above all, by the genotype of the country’s culture. In this regard, foreign pragmatic 
approaches to minimizing fears are critically analyzed, which are contrasted with the re-
search of the domestic scientists offering culturally determined means of overcoming them. 
In the conclusion, the authors substantiate the contours of the concept of a strategy for the 
reflexive treatment of fears, aimed at counteracting the penetration of staged fears into the 
consciousness of Russian youth.

Keywords: fear, risk, youth, “synergic complexity”, “culture of fear”, culture genotype, 
reflection
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Аннотация. В статье в рамках ресурсного подхода по результатам анкетно-
го опроса выявляется оценка дагестанской молодёжью, проживающей в Санкт-
Петербурге, своего адаптационного потенциала, выраженного в наличии как ма-
териальных, так и нематериальных ресурсов. Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что успешность социальной адаптации внутренних мигрантов 
в новой среде во многом зависит от наличествующего адаптационного потенци-
ала и составляющих его ресурсов, а также возможностей его мобилизации и на-
ращивания. Соответственно, возможно корректировать процесс социальной 
адаптации, развивая определённые ресурсы, переводя их в капиталы. Автором 
обосновано разграничение понятий «потенциал», «капитал», «ресурс». Приведе-
на авторская операционализация понятия адаптационного потенциала мигрант-
ской молодёжи, разработанного на базе классификации адаптационных ресур-
сов, предложенной Ю. М. Пасовец. Новизна данного исследования заключается 
в первой попытке выявления адаптационного потенциала дагестанской молодё-
жи, проживающей в Санкт-Петербурге, и составляющих его ресурсов. Выявлено, 
что на успешность адаптационного процесса наибольшее влияние оказывают лич-
ностно-культурный и социальный (индивидуальный) ресурсы. Обоснован вывод, 
что дополнительным ресурсом успешной адаптации может выступать включён-
ность в общественную деятельность, но этот ресурс практически не реализован 
ввиду низкой включённости мигрантской молодёжи в данный вид деятельности. 
Соответственно, полученные результаты могут быть использованы в первую оче-
редь лидерами и активистами общественных организаций, представляющих Ре-
спублику Дагестан в Санкт-Петербурге, для вовлечения молодёжи в обществен-
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ную деятельность. Полученные данные возможно использовать для корректировки 
процесса социальной адаптации дагестанской молодёжи на муниципальном уров-
не и уровне субъекта федерации. 

Ключевые слова: социальная адаптация, адаптационный потенциал, ресурсы 
адаптации, дагестанская молодёжь, Санкт-Петербург, внутренняя миграция, ре-
сурсный подход, капитал

Введение

Вопросы социальной адаптации мигрантов, в том числе внутренних, 
сохраняют свою актуальность в исследованиях миграции. Одни группы 
адаптируются в принимающее общество бесконфликтно, другие же по-
степенно маргинализируются, становясь завсегдатаями криминальных 
хроник, причин для этого может быть множество. Актуальность иссле-
дования, данные которого анализируются в статье, обусловлена тем, что 
успешность социальной адаптации внутренних мигрантов в новой среде 
во многом зависит от наличествующего адаптационного потенциала и со-
ставляющих его ресурсов, а также от возможностей его мобилизации 
и наращивания. Выявление составляющих адаптационного потенциала 
дагестанской молодёжи, проживающей в Санкт-Петербурге, позволит 
выделить наиболее востребованные ресурсы, а также дефицитные и не-
востребованные. Дагестанская молодёжь характеризуется как довольно 
«заметная» (в подавляющем большинстве случаев данное слово имеет 
отрицательную коннотацию) группа в Санкт-Петербурге, наряду с пред-
ставителями других субъектов СКФО, что актуализирует социальный за-
прос на «мягкую» корректировку процесса социальной адаптации, для 
ответа на который требуется понимание структуры, объёма и сущности 
адаптационного потенциала дагестанской молодёжи. Это позволит уви-
деть, какие ресурсы входят в адаптационный потенциал, выявить нере-
ализуемые, которые возможно мобилизовать для «сглаживания острых 
углов» адаптационного процесса.

Методология исследования

Основными в понятийном аппарате исследования являются категории 
ресурсов, адаптационного потенциала и капитала. Не претендуя на пол-
ный обзор теоретических подходов, рассмотрим вышеперечисленные по-
нятия в рамках процесса социальной адаптации на примере работ отече-
ственных и зарубежных исследователей. В отечественных социальных 
науках понятия «адаптационный потенциал» и «адаптивный потенциал» 
употребляются как синонимы [1]. Наиболее часто цитируемым опреде-
лением адаптивного потенциала является определение, данное Л. В. Ко-
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рель: «совокупность свойств, качеств, характеристик (ресурсов), которые 
существуют у адаптанта в скрытом виде и «задействуются», то есть ак-
туализируются, в ходе адаптации» [2, с. 307]. При этом адаптивный по-
тенциал, согласно Л. В. Корель, складывается из двух векторов: с одной 
стороны, он включает в себя способность к сопротивлению среде с её по-
следующей перестройкой «под себя», с другой – способность к ассимиля-
ции со средой с последующим поглощением ею [2, с. 307].

Пришедшее из экономики понятие «капитал» рассматривалось изна-
чально как набор материальных ресурсов, однако этого оказалось недо-
статочно для разработки объяснительных моделей существования не-
которых явлений, например, неравенства в социальной стратификации 
при наличии примерно равных материальных ресурсов. Основы понятия 
«капитал» в социальных науках заложены П. Бурдьё. К основным видам 
капитала он относит экономический (институционализируется в форме 
прав собственности), культурный (институционализируется в форме об-
разовательных квалификаций) 1, социальный (существует в форме меж-
личностных отношений, его образуют социальные обязательства «свя-
зи») [3]. Символический капитал делает возможным, или узаконивает, 
использование других видов капитала, это своего рода кредит доверия 
или репутация индивида. Таким образом, капитал является и ресурсом, 
и инструментом для достижения целей индивида. Общий объём капитала 
[4, с. 15] (сумма всех видов капитала) и сочетание разных видов капитала 
адаптанта – это его ресурсная база, которая может быть эффективной или 
неэффективной в зависимости от способов её использования [5, с. 3–4]. 
Задача адаптации связана с мобилизацией имеющихся ресурсов. Однако 
для успешной адаптации необходимо не просто наличие адаптационных 
ресурсов, но и их «ликвидность», востребованность в данной конкретной 
ситуации. Каждый ресурс имеет адаптивную ценность, а потому его адап-
тивный характер не абсолютен, а относителен [6, с. 13]. Таким образом, 
принципиально важна адекватная оценка адаптирующимся субъектом 
своего адаптивного потенциала, а также способность к его наращиванию 
в тех ресурсах, которые максимально ликвидны в данной среде в кон-
кретный момент времени, либо прогнозирование этой ликвидности.

В отечественной социологии попытку экономико-социологической ин-
терпретации понятия «капитал» предпринял В.  В. Радаев [7, с. 5–17], ин-
теллектуально проработав теоретические наработки П. Бурдьё, Дж. Ко-
улмана и других исследователей, а также составив классификацию ос-

1 Однако П. Бурдьё, расширяя понятие «человеческий капитал» Г. Беккера, которое непосред-
ственно связано с образованием, включает в культурный капитал не только образование, но и ма-
неру поведения, речи, эрудиции, жизненной философии и т. д.
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новных форм капитала и проблемы их взаимной конвертации 1. Основная 
цель В.  В. Радаева носит прикладной характер – поиск операциональных 
понятий для применения в эмпирических исследованиях. В.  В. Радаев 
расширил список, предложенный П. Бурдьё, до восьми видов капитала. 
Так, из экономического капитала он выделил физический, из культурно-
го –человеческий и административный, из социального – политический 
и символический. Все указанные формы капитала могут в той или иной 
мере конвертироваться в экономический капитал, в том числе в его де-
нежную форму. Под капиталом В.  В. Радаев понимает «накапливаемый 
хозяйственный ресурс, который включён в процессы воспроизводства 
и возрастания стоимости путём взаимной конвертации своих разнообраз-
ных форм» [7, с. 21]. В исходном политико-экономическом определении 
капитал обладает пятью конституирующими свойствами: ограниченно-
стью, способностью к накоплению, ликвидностью (способностью превра-
щаться в денежную форму), способностью к конвертации (постоянной 
смене собственных форм, благодаря которым капитал и воспроизводит-
ся) и самовозрастающей стоимостью (благодаря воспроизводству).

Понятие «социальный капитал» относится к ресурсам, связанным 
с прочными и надёжными связями в социальных сетях. Со второй поло-
вины XX века в социальном капитале стали также выделять сетевой ка-
питал 2, однако в данном исследовании мы будем придерживаться клас-
сической трактовки социального капитала через объём и характер связей 
адаптанта.

В рамках ресурсного подхода [11], который заключается в выявлении 
и оценке имеющихся ресурсов у изучаемого объекта (индивида, группы, 
населения страны и др.), работали многие отечественные учёные, пред-
ложившие свои наборы ресурсов и способы их эмпирической интерпре-
тации. Данная работа опирается на определение понятия «адаптацион-
ные ресурсы», предложенное А. Н. Осяниным: «совокупность потенци-
альных и актуальных средств, которыми обладает и которые использует 
субъект для обеспечения эффективной деятельности и успешной адапта-
ции» [12, с. 20]. В целом все предложенные ресурсы опираются на пере-
численные выше виды капиталов и представляют собой различные ком-
бинации и где-то более мелкое, где-то более крупное типологическое де-
ление [2; 13; 1; 14; 15]. Характер изменения в российской действительно-
сти (социально-экономическая турбулентность времён распада Советско-
го Союза и дальнейшие экономические кризисы) показал, что наиболее 
стабильными оказались нематериальные виды ресурсов, составляющих 
адаптационный потенциал (см., например, [16; 17]), среди которых осо-

1 Иные классификации капитала представлены в работах отечественных исследователей: [8; 9].
2  Дискуссию о соотношении социального и сетевого капитала см. [10].
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бое место занимает социальный капитал. Его исследованию посвящено 
подавляющее большинство отечественных исследований по капиталу во-
обще (см., например, [18; 19].

Обобщённо соотношение понятий «потенциал», «капитал», «ресурс» 
в понимании автора исследования, представленного в статье, выглядит 
следующим образом:

•	Ресурс – запас материальных и нематериальных средств, который 
используется для удовлетворения потребностей.

•	Капитал – совокупность ресурсов, которые можно применять для 
получения различного вида пользы, которые, в свою очередь, мо-
гут быть конвертированы в денежный доход. Капитал может быть 
скорректирован посредством целенаправленного инвестирования 
(временно́го, денежного и т. д.) в определённые виды ресурсов.

•	Потенциал – совокупность ресурсов, существующих в скрытом виде, 
которые могут быть мобилизованы для достижения тех или иных це-
лей. Мобилизация потенциала при благоприятных условиях перево-
дит его в капитал при возможности получения пользы от его приме-
нения. Потенциал может включать в себя ресурсы (удовлетворение 
наличествующих потребностей), капиталы (целенаправленное инве-
стирование для увеличения шансов достижения жизненных целей 
от определённых ресурсов) и пассивную часть, которая не оказывает 
на текущую деятельность никаких эффектов.

Успешность социальной адаптации достигается через наличие и ак-
тивацию имеющихся ресурсов, таким образом, задача данной статьи 
определить ресурсообеспеченность дагестанской молодёжи, проживаю-
щей в Санкт-Петербурге, а также предложить возможные пути актива-
ции и развития недоиспользованных и комбинации наличествующих 
ресурсов. По результатам проведённого аналитического обзора подходов 
к структурированию ресурсов адекватным для целей анализа автор при-
нимает классификацию, разработанную Ю. М. Пасовец [1], по отноше-
нию к которой и конструирует эмпирическую интерпретацию конкрет-
ных ресурсов.

Методика сбора, анализа и интерпретации 
эмпирических данных

Одной из основных проблем изучения внутренней миграции является 
невозможность определения количества внутренних мигрантов, нахо-
дящихся на той или иной территории в конкретный временной отрезок 
(подробнее см.: [20, с. 95]). По данным представителя Республики Даге-
стан в Санкт-Петербурге Гасана Гасанова от декабря 2020 г.: «Сегодня 
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свыше 75 тысяч дагестанцев официально прописано и зарегистрировано 
в городе и области»1. Установить же точное количество молодёжи в воз-
расте от 16 до 35 лет, проживающей в городе, невозможно.

Цели и задачи исследования не требовали строгой репрезентации 
по определённым критериям тем более, что такая статистика отсутству-
ет: интерес представлял первый диагностический замер общего состоя-
ния адаптационного потенциала дагестанской молодёжи в мегаполисе. 
Для такого замера объём совокупности, позволяющий делать общие вы-
воды, допускается ограничить 300 респондентами. Методами сбора ин-
формации, адекватными целям и задачам исследования, стали аудитор-
ный опрос, личные интервью, самозаполнение он-лайн по единому ин-
струментарию.

Анкетирование проходило с 20 апреля по 20 мая 2019 г. Опрашива-
лись представители молодёжи из Дагестана, проживающие в Санкт-
Петербурге (в том числе проживающие с рождения – 23 респондента), 
в возрасте от 16 до 35 лет. Изначально анкетирование проводилось 
на совместном мероприятии КПЦ «Дагестан» и СПбОО «Содружество 
Молодёжи Дагестана», но раздаточное анкетирование на бумажном но-
сителе не оправдалось ввиду занятости респондентов и объёма анкеты 
(анкета включает 48 вопросов). Респонденты просили прислать ссылку 
в электронном виде, чтобы иметь возможность заполнить анкету в удоб-
ное время. Таким образом, основной сбор данных проходил посредством 
распространения ссылки на анкету, расположенную на сервисе Google Фор-

мы, через площадки в социальной сети «ВКонтакте»: группы некоммер-
ческих организаций – КПЦ «Дагестан» и СПбОО «Содружество Моло-
дёжи Дагестана», также группу, ориентированную на проживающих 
в Санкт-Петербурге земляков из Дагестана.

Всего пригодных для анализа анкет собрано 303. В рамках настоя-
щего исследования будут проанализированы данные только 280 респон-
дентов, непосредственно совершивших переезд из Республики Дагестан 
в Санкт-Петербург. База данных формировалась, и результаты анкетно-
го опроса обрабатывались с помощью статистического пакета IBM SPSS 
Statistics.

К доминирующим причинам переезда молодёжи из Республики Даге-
стан в Санкт-Петербург, как показал опрос, относятся 2: получение обра-
зования (61,3%), желание получить больше возможностей для развития 
(45,7%), намерение больше заработать (27,0%), повысить уровень жизни 

1  Казибеков М. Санкт-Петербург и Махачкала: далёкое и близкое… // Махачкалинские изве-
стия. Общественно-политический еженедельник. 04.12.2020. URL: https://midag.ru/2020/12/04/
sankt_peterburg_i_makhachkala__dalekoe_i_blizkoe___/ (дата обращения: 16.06.2023).

2 Отмеченные более, чем 20% опрошенных.

https://midag.ru/2020/12/04/sankt_peterburg_i_makhachkala__dalekoe_i_blizkoe___/
https://midag.ru/2020/12/04/sankt_peterburg_i_makhachkala__dalekoe_i_blizkoe___/
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(23,8%), найти более интересную работу (21,3%), отсутствие перспектив 
нормальной жизни на прежнем месте (21,3%), возможность трудоустро-
иться по специальности (20,2%).

Таблица 1
Типология, интерпретация и эмпирические индикаторы ресурсов адаптации

Ресурсы 
 адаптации

Интерпретация Индикаторы

Материальный Уровень доходов, объём собствен-
ности, жилищные условия и др.

Достаточное количество денежных 
сбережений, среднемесячный доход, 
основные источники дохода, жилищ-
ные условия, в том числе собствен-
ность

Демографический Физические характеристики, се-
мейное положение и др.

Пол, возраст, брачный статус, наличие 
детей

Личностно-культур-
ный

Качества личности, её ценности, 
установки, идеалы и др.

Собственная целеустремлённость, 
предприимчивость, активность, тре-
бовательность к себе, жизненный опыт

Социальный Включённость в различные соци-
альные сети, обладание властью 
и др.

Помощь, поддержка родственников 
и друзей из земляков и/или из мест-
ных жителей, связи с нужными людьми 
(деловые, официальные, неформаль-
ные), помощь местных общественных 
организаций, помощь государствен-
ных структур, круг общения, вовлечён-
ность в общественную деятельность, 
взаимодействие с общественными ор-
ганизациями

Образовательно-
профессиональный

Уровень образования и квалифика-
ции, профессиональный статус

Наличие и уровень образования, про-
филь образования, наличие работы, 
профессиональный опыт, характер 
труда, сфера труда, наличие желания 
сменить работу

Исходя из выявленных причин переезда, успешность социальной адап-
тации дагестанской молодёжи мы определяем как встраивание в прини-
мающее общество посредством образовательной и/или трудовой деятель-
ности. Эмпирическими критериями успешности социальной адаптации 
молодых мигрантов из Дагестана в исследовании являются самоощуще-
ние степени приспособления к новым условиям жизни и позитивные из-
менения профессионального статуса и возможностей профессионального 
роста, финансового.

Проведённый анализ предыдущих исследований позволил остано-
виться на выборе классификации ресурсов, разработанной Ю. М. Пасо-
вец [1], операционализировав их исходя из целей данного исследования 
(см. табл. 1). Выбранная классификация представляется в данном случае 
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наиболее приемлемой, единственное, был исключён властный ресурс, по-
скольку он малодоступен для мигрантской молодёжи. Индикаторы ре-
сурсов были разработаны с учётом приведённого обзора исследований, 
стандартных вопросов (паспортичка), а также целей настоящего исследо-
вания. Сами вопросы и варианты ответов были разработаны с учётом про-
ведённого в 2011 году авторского пилотажного исследования, эмпириче-
ским объектом изучения которого являлась дагестанская студенческая 
молодёжь, проживающая в Санкт-Петербурге.

Результаты

Большинство дагестанской молодёжи к новым условиям жизни 
в Санкт-Петербурге адаптировалось: 73,9% – полностью, 20,0% – отча-
сти, никак не приспособились – 2,2%, затруднились с ответом – 3,9%. 
Таким образом, степень адаптированности по самоощущениям основной 
части молодёжи довольно высокая. На успешность социальной адап-
тации непосредственно влияет обустройство на новой территории, что 
выражается в изменении положения после переезда в Санкт-Петербург 
(см. табл. 2.).

Таблица 2
Изменение положения после переезда в Санкт-Петербург, в %

Статус/положение
Характер изменений положения после миграции

улучшилось ухудшилось
осталось 
прежним

затруднились не ответили

Профессиональный ста-
тус и возможности про-
фессионального роста

58,9 16,1 6,8 4,6 13,6

Финансовое положение 44,3 14,6 14,6 6,5 20,0

Имущественное (кварти-
ра, машина и т. д.)

25,0 11,4 23,2 5,7 34,7

Выявлено улучшение профессионального статуса и возможностей про-
фессионального роста (58,9%) и финансового положения (44,3%), как 
следствие – улучшение имущественного положения (25,0%), однако при-
мерно такая же часть опрошенных (23,2%) отметила, что имущественное 
положение осталось на прежнем уровне. Примерно у каждого седьмого 
опрошенного все три показателя: финансовый, имущественный, профес-
сиональный – ухудшились после переезда.

Демографический ресурс адаптации. Основные социально-демографи-
ческие характеристики молодёжи из Дагестана, проживающей в Санкт-
Петербурге, отражены в таблице 3.
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Таблица 3
Основные социально-демографические характеристики, в % 1

Характеристики Распределение респондентов

Возраст, лет

16–19 13,2

20–23 28,2

24–27 28,9

28–31 17,5

32–35 9,7

Семейный статус

Холост/не замужем 62,1

Женат/замужем 31,8

Разведен (-а) 5,3

Вдовец/вдова 0,4

Наличие детей

Нет детей 72,1

Да, 1 ребёнок 12,5

Да, 2 ребёнка 12,1

Да, 3 ребёнка 1,4

Да, более 3 детей 0,8

Распределение респондентов по полу практически равное: 47,9% – 
женщин и 52,1% – мужчин. Наиболее многочисленные дагестанские эт-
носы, представленные в проведённом опросе, входят в список 14 корен-
ных малочисленных народов Республики Дагестан: аварцы – 80 (28,6%), 
лезгины – 51 (18,2%), кумыки – 47 (16,8%), даргинцы –32 (11,4%), таба-
саранцы – 21 (7,5%), лакцы – 17 (6,1%) и др.

Материальный ресурс адаптации. Основа материального положения – 
это наличие и уровень дохода. Мы рассмотрим доход на одного члена се-
мьи учитывая иждивенческую нагрузку (в данное понятие мы включили 
только наличие детей). Фактически оценивался уровень дохода респон-
дентов на одного члена семьи (относительно прожиточного минимума 
11 055 руб./мес. по Санкт-Петербургу за IV квартал 2018 г. в зависимо-
сти от количества детей 2. В совокупности доход 41,8% опрошенных при-
мерно равен прожиточному минимуму (соответствует и немного выше), 
17,8% имеют доходы ниже прожиточного минимума, также совокупно 
36,1% имеют доход существенно выше прожиточного минимума (в два, 
три, четыре и более раз). Большинство респондентов, имеющих детей, 
по уровню дохода расположены относительно прожиточного минимума 
в категориях: «ниже», «соответствует», «немного выше». Основные ис-
точники доходов респондентов представлены на рисунке 1. 

1 В таблице не представлен вариант «Другое». 2,5% респондентов не указали возраст, 0,4% — 
не указали семейный статус, 1,1% — не указали наличие/отсутствие детей. 

2 4,3% респондентов не ответили на данный вопрос.
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Рис. 1. Основные источники доходов респондентов

Данные опроса показывают, что в целом дагестанская молодёжь до-
вольно активно включена в различную трудовую деятельность.

Продолжительность проживания респондентов в Санкт-Петербурге 
также может рассматриваться как дополнительный временной ресурс. 
Рубеж проживания в 10 лет – это достигнутый этап приживаемости 
по Л. Л. Рыбаковскому [21, с. 74]. Действительно, наибольшее число 
опрошенных, которые имеют своё жильё в Санкт-Петербурге (всего своё 
жильё имеют 14,6%, см. рис. 2), проживают в городе более 10 лет, распре-
деление наличия собственного жилья в зависимости от сроков прожива-
ния выглядит следующим образом: более 10 лет (5,0%), 7–10 лет (3,2%), 
4–6 лет (3,2%), 1–3 года (2,5%), меньше года (0,7%) 1.

Образовательно-профессиональный ресурс адаптации. На момент 
проведения опроса 38,6% опрошенных уже имели высшее образование, 
24,3% – среднее специальное, 1,8% – получили степень кандидата наук. 
О наличии любого вида обучения на момент прохождения опроса сооб-
щили совокупно 51,4% опрошенных. О наличии любого вида работы 
на момент прохождения опроса сообщили 67,8% опрошенных, в том чис-
ле 4,6% совмещают занятость по основному месту работы с дополнитель-
ной, неработающие составили 31,4%.

Совокупно 16,1% имеющих постоянную работу совмещают её с учёбой, 
2,5% совмещают работу по основному месту работы, дополнительную ра-
боту и обучение. Также выявлена небольшая совокупность респондентов, 
не задействованных ни в учебной, ни в трудовой деятельности – 5,4%.

1 Подробнее о проживании см. работу автора статьи [27].
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Рис. 2. Жилищные условия молодых дагестанцев в Санкт-Петербурге 1 

Далее рассмотрим сферы трудовой деятельности, в которых работает 
дагестанская молодёжь, проживающая в Санкт-Петербурге (см. рис. 3).

Исследование коллег [22] на основании результатов опроса выпускни-
ков университетов России выявило зависимость уровня заработной платы 
от степени совпадения полученного образования и сферы трудовой дея-
тельности: чем выше несоответствие, тем ниже заработная плата. Табли-
ца сопряжённости (не представлена в силу её объёма) по соотношению ра-
боты по специальности и сферы деятельности показала, что наибольшее 
количество респондентов, работающих по специальности, сосредоточено 
в сферах (по убыванию): медицина, фармацевтика, аптеки, наука/обра-
зование, государственные организации. Совпадение специальности и за-
нятости представляет собой значимый адаптационный ресурс не только 
по показателю зарплаты, но и по нематериальному показателю удовлет-
ворённости этой сферой жизни.

Немаловажную роль в оценке профессиональной деятельности играет 
её характер (см. рис. 4). 

Тот факт, что более половины опрошенных заняты на должностях спе-
циалистов и руководителей, говорит о достаточном уровне адаптирован-
ности по этому ресурсному показателю.

Основным индикатором удовлетворённости от текущей трудовой дея-
тельности является наличие/отсутствие желания сменить место работы: 
желание сменить работу имеется у 44,2% опрошенных, что свидетель-
ствует о недостаточно полном удовлетворении их текущих потребностей.

1 Нет ответа – 0,7% респондентов. 
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Рис. 3. Сферы трудовой деятельности, в которых работает дагестанская молодёжь, 
проживающая в Санкт-Петербурге 1

Социальный ресурс адаптации. Поскольку проведённое исследова-
ние не преследовало цели фокусирования только на ресурсах адаптации, 
мы используем расширенную классификацию, а именно выделение ин-
дивидуального и организационного социального капитала. Рассмотрим 
подробнее, какими ресурсами социального капитала обладает дагестан-
ская молодёжь, проживающая в Санкт-Петербурге.

Успешность процесса социальной адаптации во многом зависит от ин-
тенсивности связей в повседневной жизни с представителями принимаю-
щего общества, поскольку чем интенсивнее позитивные связи, тем лег-
че проходит адаптация и интеграция. Наименее востребованными оказа-
лись варианты: соседи по дому (15,4%) и соседи по району (12,1), что до-
вольно характерно для приезжих в мегаполисе: разрушение традиционного

1 Доли рассчитаны от количества работающих – 190 респондентов, 1,8% не указали сферу дея-
тельности.
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Рис. 4. Характер трудовой деятельности 1

соседства в урбанизированном пространстве, мобильный характер жизни 
(частые переезды в связи с меняющимися обстоятельствами) и т. д. 6,4% 
респондентов оказались абсолютно не вовлечёнными в интенсивные со-
циальные сети, указав на полное отсутствие друзей. В целом наблюдается 
высокая внутригрупповая сплочённость, поскольку ближайший круг об-
щения совокупно 84,3% респондентов составляют в том числе родствен-
ники и земляки.

В рамках методологии исследования общественная деятельность рас-
сматривается как «адаптализатор, то есть как совокупность элементов, 
условий, регуляторов, детерминант, повышающих адаптивную способ-
ность, помогающих раскрыться адаптивному потенциалу, ускоряющих 
адаптивный процесс» [23, с. 74]. Только 15,0% опрошенных были вовле-
чены в общественную деятельность на момент опроса (лидер и член/волон-
тёр общественной организации). До переезда в Санкт-Петербург каждый 
пятый респондент (21,8%) был вовлечён в общественную деятельность. 
После переезда процент вовлечённых в общественную деятельность сни-
зился (с 21,8% до 15,0%). Прослеживается тенденция более активной во-
влечённости в общественную деятельность тех, кто мигрировал недавно: 
проживает в городе от одного до трёх лет.

Далее, чтобы не задавать респондентам наводящий вопрос, было скры-
то наименование активно действующей в Санкт-Петербурге молодёжной 

1  190 респондентов, 2,6% не указали характер трудовой деятельности.
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организации – СПбОО «Содружество Молодёжи Дагестана», вопрос зада-
вался в обобщённом виде: «Можете ли вы сказать что-либо о какой-ни-
будь молодёжной организации, представляющей Республику Дагестан 
в Санкт-Петербурге?» Довольно малый процент имеет отношение к мо-
лодёжной организации, представляющей Республику Дагестан в Санкт-
Петербурге, совокупно о вовлечении («Являюсь членом этой организа-
ции» и «Являюсь организатором (активным участником) организации») 
сообщили 13,9% респондентов, чуть более трети информировано о нали-
чии такой организации (33,9%), 0,4% респондентов получали помощь, 
т. е. совокупно 48,2% опрошенных в разной степени взаимодействуют 
(в том числе осведомлены о существовании) с СПбОО «Содружество Моло-
дёжи Дагестана», и это при том, что данная организация проводит около 
100 мероприятий ежегодно. Далее респондентам, которые указали на лю-
бые виды взаимодействия с СПбОО «Содружество Молодёжи Дагестана», 
включая информированность 1, было предложено ответить на вопрос: «Ка-
кие преимущества Вы видите в том, что состоите в молодёжной организа-
ции, представляющей Республику Дагестан в Санкт-Петербурге?» Среди 
преимуществ членства (реальных или потенциальных) 2  в молодёжной ор-
ганизации, представляющей Республику Дагестан в Санкт-Петербурге, 
доминирует коммуникативно-культурная направленность – общение 
с земляками (51,9%), сохранение культуры (47,4%), новые знакомства 
(48,1%), далее следует просветительская направленность («просвещают 
окружающих людей о культуре и народах Дагестана») (39,3%), затем – 
познавательная – узнают что-то новое (40,0%), также досугово-деятель-
ностная направленность – совершают хорошие дела (34,1%) и участвуют 
в мероприятиях (31,1%), малая доля респондентов (5,2%) реализует свой 
проект, также значимо получение моральной поддержки (28,9%) и воз-
можность обратиться за помощью (24,4%).

В Санкт-Петербурге находится дагестанское землячество, при прове-
дении анкетного опроса оно было определено как диаспора 3. Только треть 
опрошенных (32,9%) поддерживает связь с ней. Диаспора не играет ни-
какой роли в повседневной жизни 66,7% опрошенных 4.

Ответы остальных выявили, что среди преимуществ связи с диаспорой 
доминирует коммуникативно-культурная направленность – сохранение 
культуры (57,6%) и поддержание связи со «своими» (50,0%), на втором 

1 Информированность понимается в широком смысле, в том числе указывает на периодическое 
взаимодействие, например, посещение мероприятий.

2 Мнение 135 респондентов (48,2% всей выборки), которые отметили взаимодействие с СПбОО 
«Содружество Молодёжи Дагестана».

3 Понятие «диаспора» в данном исследовании применяется к внутренним мигрантам, прожи-
вающим в ином субъекте РФ.

4 0,4% респондентов не ответили на данный вопрос.
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месте прагматическая направленность – есть к кому обратиться за по-
мощью в случае чего (50,0%) и новые полезные знакомства (48,9%), за-
мыкает тройку досуговая направленность (42,4%). Для сравнения, воз-
можность обращения за помощью в дагестанскую диаспору значима для 
50,0% опрошенных, в то время как в молодёжную общественную органи-
зацию – 24,4%, что понятно, поскольку молодёжная общественная орга-
низация обладает гораздо меньшими возможностями.

Обсуждение

В предыдущем разделе описывались фактологические данные относи-
тельно адаптационного потенциала дагестанских мигрантов. Без личност-
ного отношения к процессу вживания в новую среду не понять и не оце-
нить продуктивность использования и капитализации этого потенциала. 
Прежде чем перейти к обсуждению результатов и формулированию вы-
водов, рассмотрим данные о личностной значимости адаптационных 
ресурсов (в том числе личностно-культурный ресурс адаптации). Ре-
спондентам задавался вопрос: «Что из перечисленного ниже, по-вашему 
мнению, помогло/воспрепятствовало/не помогло вам приспособиться 
к новым условиям жизни в Санкт-Петербурге?» В инструментарии пред-
лагался перечень адаптационных ресурсов (см. табл. 1). На рисунке 5 
представлено распределение ответов респондентов.

Самым востребованным и эффективным типом ресурсов, который по-
мог приспособиться молодым мигрантам из Дагестана к новым условиям 
жизни в Санкт-Петербурге, оказался личностно-культурный: собствен-
ная целеустремлённость, предприимчивость, активность, требователь-
ность к себе (92,9%), а также жизненный опыт (69,4%). Вторым по эффек-
тивности адаптации оказался социальный (индивидуальный), выражен-
ный в семейно-родственных, дружеских и земляческих связях (75,5%), 
родственников и друзей из местных жителей (62,2%), связях с нужными 
людьми (46,2%). На третьем месте – образовательно-профессиональный 
ресурс, выраженный в виде профессионального опыта, который на мо-
мент опроса помог 44,4% респондентов. Материальный ресурс в виде до-
статочного количества денежных сбережений занял четвёртое место, спо-
собствовав адаптационному процессу 36,8% опрошенных. Наконец, наи-
менее востребованный вид ресурсов – социальный (организационный), 
выраженный в помощи местных общественных организаций – 18,5% 
и помощи государственных структур – 12,2%. Эти ресурсы лидируют 
по критерию «не помогло приспособлению» – 24,4% (помощь местных 
общественных организаций) и 23,3% (помощь государственных струк-
тур), и по критерию «такого ресурса у меня не было» – 50,4% и 52,7% 



137СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Адаптационный потенциал мигрантской молодёжи в мегаполисе
Шекера Е. А.

соответственно. Попытка выделения антисредств социальной адаптации 
(вариант «воспрепятствовало») не может быть оценена однозначно, по-
скольку интерпретация полученных результатов возможна только при 
более глубоком изучении, например, при проведении интервью.

Таким образом, наблюдается следующая тенденция: одни виды ресур-
сов компенсирует отсутствие других, либо индивиды сознательно выби-
рают определённую стратегию, при которой развивают наиболее выгод-
ные ресурсы, превращая их в капиталы.

В целом данные показывают, что опрошенная дагестанская молодёжь 
в максимальной степени в процессе социальной адаптации полагается 
на себя, то есть на собственную целеустремлённость, предприимчивость, 
активность, требовательность к себе (92,9%). Используемый в процессе 
адаптации личностно-культурный ресурс опирается на базовые ценно-
сти российской молодёжи. Так, согласно исследованию М. К. Горшкова 
и Ф. Е. Шереги, качества, которые российская молодёжь ценит в людях 
в наибольшей степени: ум (69,3%), целеустремлённость (48,9%), уверен-
ность в себе (48,7%) [24, с. 131]. Эти ценностные ориентации сегодняш-

Рис. 5. Характер влияния ряда ресурсов на адаптацию молодых дагестанцев к новым 
условиям жизни в Санкт-Петербурге, % от ответивших (n=280)
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ней российской молодёжи, по мнению авторов упомянутого исследова-
ния [24, с. 135], составляют потенциал формирования активной, в граж-
данском отношении плодотворной и ответственной позиции, граждан-
ской самостоятельности и инициативности, необходимых для осознания 
молодёжью своих прав и ответственности за будущее государства. Вовле-
чение в общественную деятельность способно не только привить потреб-
ность в консолидации, но и предоставить необходимые инструменты для 
решения как личных, так и общественных задач. Несмотря на очевидные 
плюсы от занятий общественной деятельностью, вовлечённость дагестан-
ской молодёжи остаётся на низком уровне. Стоит сделать необходимую 
оговорку: полученные в исследовании данные являются завышенными 
(15,0% вовлечены в общественную деятельность), поскольку распростра-
нение анкеты в том числе происходило посредством молодёжной обще-
ственной организации, представляющей Республику Дагестан в Санкт-
Петербурге, СПбОО «Содружество Молодёжи Дагестана». Соответствен-
но, данный показатель существенно выше общероссийского, так, по дан-
ным Росстата за 2020 год 1, в деятельность общественных, добровольных 
и благотворительных организаций (движений) вовлечено 4,5% респон-
дентов в возрасте 16–29 лет (для дагестанской молодёжи, проживающей 
в Санкт-Петербурге в возрасте от 16 до 29 лет данный показатель – 11,4%).

Как и в исследованиях, приведённых выше (см., например, [18; 19]), 
социальный капитал занимает крайне сильную позицию в адаптацион-
ном потенциале дагестанской молодёжи, что объясняется высокой вну-
тригрупповой сплочённостью, поскольку ближайший круг общения со-
вокупно 84,3% респондентов составляют в том числе родственники и зем-
ляки. Похожие результаты демонстрирует исследование К. И. Казенина 
и И. В. Стародубровской дагестанских мигрантов в Астрахани [25]. В ходе 
исследования было выявлено, что «среднее число людей той же нацио-
нальности, что и респондент, среди пяти человек, контакты с которыми 
наиболее часты, у молодёжи – 3,1, а у более старших – 3,6%» [25, с. 421]. 
К. И. Казенин и И. В. Стародубровская приходят к выводу, «что в услови-
ях отсутствия дискриминации мигрантов и ассимиляционного давления 
на них происходит постепенная интеграция в том числе и представите-
лей замкнутых переселенческих сообществ, причём эта интеграция ха-
рактеризуется низкой конфликтностью, хотя всё равно сопровождается 
достаточно высоким уровнем стресса (особенно у девушек). Можно так-
же утверждать, что подобные условия способствуют интеграции в куль-
туру мейнстрима, а не в контркультуру, поскольку система образования 
обеспечивает перспективу вертикальных лифтов и необходимую социа-

1 Российский статистический ежегодник. Стат. сб. / Росстат. М., 2021, С. 259.
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лизацию в принимающем обществе. В то же время в определённой мере 
интеграция происходит в мусульманскую культуру – так, для молодёжи 
могут быть менее важны браки с односельчанами или в рамках своей эт-
нической группы, но повышается важность религиозной общности су-
пругов» [25, с. 425].

Предыдущее авторское исследование [20] выявило некую зависимость 
компактности проживания дагестанской молодёжи в Санкт-Петербурге 
от места исхода, по совокупным показателям («да, живут в моем доме» 
и «да, живут в соседних домах») лидируют следующие регионы исхода 
в порядке убывания по количеству выбравших данные варианты: Махач-
кала (10,5%), Хасавюрт (4,6%), Дербент (3,9%), Буйнакск (2,3%), Из-
бербаш (2,3%), Каспийск (~2%), Сулейман-Стальский район (~2%), Хун-
захский район (1,65%). В целом, совокупно 55,2%1 опрошенных отмети-
ли, что по соседству с ними проживают другие дагестанцы.

Несмотря на регистрируемую позитивную роль диаспор и землячеств 
в адаптации и интеграции мигрантов (см., например, [26]), только 32,9% 
опрошенных среди дагестанской молодёжи поддерживают связь с даге-
станской диаспорой, при этом доминирует коммуникативно-культурная 
направленность, прагматическая направленность отходит на второй план. 
Таким образом, предпочтение отдается родственно-дружеским связям.

Заключение

Проведённое исследование позволило выявить адаптационный потен-
циал дагестанской молодёжи, проживающей в Санкт-Петербурге, и ка-
питалы и ресурсы, составляющие его. На успешность адаптационного 
процесса наибольшее влияние оказывает личностно-культурный ресурс. 
Индивидуальный социальный и организационный социальный ресурсы 
оказывают диаметрально противоположное влияние, в связи с чем, воз-
можно, имеет смысл пересмотреть операционализацию социального ре-
сурса, либо произвести его переклассификацию. Образовательно-профес-
сиональный ресурс для оценок дагестанской молодёжью был представлен 
только в виде профессионального опыта, если учесть, что среди причин 
переезда молодёжи в Санкт-Петербург для 61,3% доминирует желание 
получить образование, имело смысл сбалансировать данный вопрос анке-
ты также вариантом, отражающим ценность полученного/получаемого 
образования, но это уже залог на будущие исследования. Материальный 
ресурс оказался в достатке у 36,8% респондентов, при этом анализ ресур-
сов по самым крупным этническим группам, представленным в опросе, 

1 Из всей совокупности опрошенных (303 респондента), поскольку конструировалась общая 
карта расселения молодых выходцев из Республики Дагестан.
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показал, что самой материально-обеспеченной этнической группой явля-
ются лакцы (41,2%).

В целом дагестанская молодёжь, проживающая в Санкт-Петербурге, 
активно включена в образовательную и трудовую деятельность, дополни-
тельным ресурсом включения может выступать общественная деятель-
ность (при ответе на вопрос об уровне адаптированности к новым услови-
ям жизни все, кто вовлечён в общественную деятельность, выбрали вари-
анты «вполне» и «отчасти»), однако сделать однозначные выводы о пози-
тивном влиянии её на адаптационный процесс не позволяет объём выбор-
ки и малый процент вовлечённых в общественную деятельность вообще. 
Связи с дагестанской диаспорой не играют никакой роли в повседневной 
жизни 66,7% опрошенных. Однако возможность обращения за помощью 
в дагестанскую диаспору значима для 50,0% опрошенных 1, а в молодёж-
ную общественную организацию – 24,4%, что указывает на заложенный 
в данных сетях социальный капитал.

Полученные результаты могут быть использованы в первую очередь 
лидерами и активистами общественных организаций, представляющих 
Республику Дагестан в Санкт-Петербурге, для вовлечения молодёжи 
в общественную деятельность, поскольку в ней, на взгляд автора, скрыт 
большой нереализованный потенциал, который позволяет облегчать 
адаптационный процесс. Также полученные данные возможно исполь-
зовать для корректирования процесса социальной адаптации дагестан-
ской молодёжи на муниципальном уровне и уровне субъекта федерации. 
На примере деятельности СПбОО «Содружество Молодёжи Дагестана» 
было выявлено слабое информирование дагестанской молодёжи о прохо-
дящих мероприятиях при том, что данная организация проводит около 
100 мероприятий ежегодно. Таким образом, представляется необходи-
мым расширить каналы распространения информации, например, задей-
ствовав группы дагестанских земляков в социальной сети «ВКонтакте», 
либо создать единое информационное пространство, где будут освещаться 
все новости и события из жизни как дагестанцев, проживающих в Санкт-
Петербурге, так и актуальная и полезная информация из Республики 
Дагестан. В данной статье содержатся сведения, полезные самой даге-
станской молодёжи, как то акцентирование внимания на эффективности 
расширения социальных связей, экономической выгоде работы, прибли-
женной к полученному образованию, позитивной роли землячеств (диа-
спор) в процессе адаптации, пользе общественной деятельности.

Таким образом, проведённое исследование вносит вклад в изучение 

1 Из числа ответивших, что поддерживают связь с диаспорой и с молодёжной организацией, 
соответственно.
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адаптационного потенциала мигрантов (в данном случае внутренних), 
актуализирует необходимость пересмотра некоторых классификаций ре-
сурсов и/или ресурсов, а также демонстрирует наличие нереализованного 
потенциала, который может быть использован для коррекции адаптивно-
го процесса дагестанской молодёжи, проживающей в Санкт-Петербурге.

Результаты проведённого исследования выявили следующие способы 
капитализации ряда ресурсов адаптационного потенциала дагестанской 
молодёжи:

•	возможность капитализации образовательно-профессионального ре-
сурса может заключаться: 
– в активном применении администрацией и педагогическим соста-

вом воспитательной функции учебных заведений;
– при прочих равных условиях в трудоустройстве по специальности 

или смежных областях (при примерно равных уровнях заработной 
платы в разных сферах трудовой деятельности), работники, чья 
трудовая деятельность приближена или совпадает с полученным 
образованием, получают заработную плату выше на 7–14,4 п. п., 
чем работающие совсем не по специальности;

•	возможность капитализации социального ресурса может заключать-
ся в: 
– сознательном расширении круга общения молодыми людьми, 

поскольку, например, удовлетворение желания сменить работу 
44,2% опрошенных возможно при активации «слабых связей» 
(эффективность социального ресурса при поиске работы подробно 
рассмотрена [27]);

– вовлечении в общественную деятельность.
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Abstract. In the article, within the framework of the resource approach, based on the results 
of a questionnaire survey, the assessment by the Dagestan youth living in St. Petersburg 
of their adaptive potential, expressed in the presence of both material and non-material 
resources, is revealed. The relevance of this study is due to the fact that the success of social 
adaptation of internal migrants in a new environment largely depends on the available 
adaptive potential and its constituent resources, as well as the possibilities of its mobilization 
and building up. Accordingly, it is possible to correct the process of social adaptation 
by managing the development of certain resources, transferring them into capital. The author 
provides a distinction between the concepts of “potential”, “capital”, “resource”. The author’s 
operationalization of the concept of adaptation potential of migrant youth, developed on the 
basis of the classification of adaptation resources proposed by Yu. M. Pasovets, is presented. 
The novelty of this study lies in the first attempt to identify the adaptive potential of the 
Dagestan youth living in St. Petersburg, and its constituent resources. It was revealed that 
the success of the adaptation process is most influenced by personal-cultural and social 
(individual) resources. It is concluded that involvement in social activities can be an additional 
mechanism for successful adaptation, but this potential is practically unrealized due to the 
low involvement of young people in this type of activity. Accordingly, the results obtained can 
be used primarily by leaders and activists of public organizations representing the Republic 
of Dagestan in St. Petersburg to involve youth in public activities, and the data obtained can 
also be used to correct the process of social adaptation of Dagestan youth at the municipal 
level and the level of the subject of the federation.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи дли-
тельности проживания и типа миграционных стратегий с различными аспектами 
интеграции мигрантов из постсоветских государств в российском обществе. Ана-
лизируется, как в разные временные интервалы (до пяти лет, через 5–10 лет, по-
сле 10 лет с начала миграции) происходят улучшения в статусе, качестве жизни, 
транснациональных связях (применительно к интеграции, уменьшение их «плот-
ности»), языковых навыках, межэтнических контактах, формировании российской 
идентичности у долгосрочных и циркулярных внешних мигрантов. Используется 
модель исследования, включающая «соответствующие условия» по каждому ин-
дикатору интеграции. Эмпирическую базу составили данные общероссийского 
опроса трудовых мигрантов, проведённого Центром этнополитических и реги-
ональных исследований в 19 субъектах Российской Федерации (2017 год, вы-
борка 7417 респондентов). Результаты показывают, что изменение статуса и ча-
стоты межэтнических контактов не связано с продолжительностью проживания 
ни у долгосрочных, ни у циркулярных мигрантов, даже при добавлении в анализ 
условий интеграции. «Плотность» транснациональных связей значимо меняется 
во времени (пик приходится на промежуток 5–10 лет после начала миграции, спу-
стя 10 лет уменьшается), однако интерпретация этой связи требует дальнейших 
исследований. «Время» положительно связано с такими индикаторами интегра-
ции, как языковые навыки, качество жизни, формирование идентичности. Эти 
взаимосвязи не исчезают при включении в анализ «соответствующих условий» 
интеграции, однако делается вывод о том, что длительность проживания сама 
по себе не является фактором прогресса в интеграции, а действует «совместно» 
с контекстом миграции, мотивацией субъектов, их индивидуальными возможно-
стями и доступными ресурсами, определяющими траекторию и темпы интеграци-
онного процесса.

Ключевые слова: миграция, интеграция мигрантов, длительность проживания, 
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Введение

Современные процессы международной миграции характеризуются 
неоднородностью этапов и ритмов, а высокая мобильность населения всё 
больше размывает границы между постоянной и временной миграцией. 
Долговременность нахождения в новых обществах зависит как от самих 
мигрантов, так и от государственных систем принимающих стран, регу-
лирующих потоки и сроки. В свете усложнения этих процессов вопросы 
временных аспектов международной миграции, взаимосвязи времени 
и интеграции мигрантов также требуют переосмысления в конкретных 
социальных контекстах.

Интеграция мигрантов существует как минимум в двух измерениях: 
как политическая цель и как «хаотичная», «оспариваемая» и не до кон-
ца определённая академическая концепция [1; 2]. Интеграция рассматри-
вается исследователями с разных сторон, но все подходы так или иначе 
сведены к вопросу о том, как мигранты 1 становятся (или не становятся) 
частью общества, в котором они живут.

Понимая, что время в процессах интеграции мигрантов работает нерав-
номерно, в данном исследовании мы хотим ответить на следующие вопро-
сы: является ли фактор длительности проживания существенно связан-
ным с различными аспектами интеграции мигрантов? Является ли время 
релевантной переменной в вопросах интеграции мигрантов в российском 
обществе при условии упрощённых миграционных обменов на постсовет-
ском пространстве?

Теоретические основания исследования

Длительность проживания и интеграция мигрантов. Традиционное 
понимание процессов интеграции мигрантов в принимающем обществе 
основывалось на линейном «путешествии» от иностранца к гражданину, 
от прибытия к ассимиляции. Социологи Чикагской школы полагали, что 
длительный контакт с доминирующей культурой приведёт к включению 
мигрантских групп в принимающее сообщество [3], и чем больше вре-
мени они проведут в стране приёма, тем больше будут ассимилированы 
и меньше связаны с государствами исхода [4].

Позднее стало понятно, что даже спустя длительный период прожива-
ния в новой стране культурная отличительность продолжает сохранять-
ся, включение новых членов в общество происходит не в той степени, 
в которой ожидалось ранее [5]. Ассимиляция перестала восприниматься 

1 Здесь и далее в статье мы говорим об иностранных гражданах применительно к российскому 
контексту, и о рождённых в другом государстве применительно к американскому и европейскому 
случаям, термины «иммигрант» и «мигрант» используются как синонимы.

A. A. Endryushko
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как обязательный путь для всех, даже длительно живущих в новом обще-
стве иммигрантов.

С появлением концепции транснационализма 1 исследователи обрати-
ли внимание не только на включение мигрантов в принимающие обще-
ства, но и на сохранение ими обширных связей со странами происхожде-
ния [6]. Я. Питерс заключил, что транснациональные связи и глобальная 
мультикультура теперь позволяют людям перемещаться между двумя 
или несколькими поликультурными средами, и с течением времени са-
мим определять степень включённости в каждое из сообществ, быть «гиб-
кими» [7, с. 77]. «Гибкая аккультурация» (flexible acculturation) обеспе-
чивает мигрантам множественные схемы идентификации и интеграции, 
которые могут быть изменчивы во времени, и не обязательно линейно.

В отечественных (постсоветских) исследованиях внешней для страны 
миграции вопрос о влиянии длительности проживания на процессы ин-
корпорирования новых членов общества затрагивался лишь косвенно. 
Адаптация и интеграция зачастую описываются в работах российских 
авторов как две стадии процесса включения новичков. Иммигрантам, 
приезжающим на длительный срок (на постоянное жительство), необхо-
дима интеграция, а временным мигрантам (находящимся в стране корот-
кое время, только для заработка) нужна частичная или полная адапта-
ция – языковая, культурная, социальная, экономическая [8, с. 225; 9]. 
Впрочем, учёные признают, что такое деление весьма условно, поскольку 
со временем вторые могут переходить в разряд первых [8]. В. Ю. Ледене-
ва строго определяет интеграцию как заключительную стадию адаптаци-
онного процесса для невозвратных мигрантов, проживших в стране дли-
тельное время и получивших гражданство [10, с. 723].

В. И. Мукомель делает вывод, что мигрантов можно считать условно 
адаптированными, если они длительное время проживают в России и пе-
ревезли сюда семью. Автор обращает внимание и на установки самих ми-
грантов – намерение остаться в России на долгий срок (в идеале – навсег-
да) он выделяет в качестве важнейшего фактора 2 более высокого уровня 
интегрированности мигрантов. И. М. Кузнецов также пишет о том, что 
«адаптивный сценарий (аккультурации и интеграции) реализуется с той 
или иной степенью успешности, если жизненные планы мигрантов идут 
дальше временного пребывания в принимающей среде» [11, с. 16].

Обобщить описанное выше можно выводом о том, что роль длитель-
ности проживания в процессах инкорпорирования мигрантов может 

1 Под транснационализмом в миграционных исследованиях понимается процесс, с помощью 
которого мигранты создают социальные поля, объединяющие страну исхода и страну прожива-
ния.

2 Наряду с позитивной оценкой отношений с местными жителями и идентификацией себя с 
Россией.
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во многом зависеть от теоретической парадигмы и операционализации 
исследователем самого понятия интеграции – как развивающего во вре-
мени процесса включения в новую среду (зачастую понимаемого линей-
но) или как процесса постоянных «переговоров» и «согласований» между 
старыми и новыми нормами и принадлежностями.

Взаимосвязь длительности проживания с другими факторами ин-
теграции. С развитием теоретических подходов к феномену включения 
мигрантов в новую среду, исследователи начинают говорить о необходи-
мости многоаспектного анализа этого процесса, включающего индивиду-
альные и контекстуальные факторы.

В 1981 году немецкий социолог Х. Эссер показал, что продолжитель-
ность пребывания является важным фактором в интеграции мигрантов, 
особенно с точки зрения достижения статуса, знания языка, качества жи-
лья, десегрегации, межэтнических контактов и этнической идентифика-
ции [12]. Cвязь между интеграцией мигрантов и длительностью прожи-
вания в стране приёма не исчезает при контроле «соответствующих усло-
вий» интеграции, таких как мотивы мигрантов, уровень их образования, 
условия принимающей среды [12, с. 77].

Т. Кульман позднее заключил, что на результаты интеграции влияет 
следующий набор переменных: характеристики самих мигрантов (mi-
grants factors), факторы миграции (migration factors), факторы прини-
мающего общества (host factors), политика (policies) и время (time) [13]. 
Первые четыре переменные связаны со временем, время – важный фак-
тор прогресса в интеграции.

В большей степени продолжительность проживания в стране приёма 
связывают со структурными аспектами 1 процесса интеграции мигрантов. 
В эмпирических исследованиях показано положительное влияние дли-
тельного проживания (более 10 лет) на интеграцию в социальную, тру-
довую и экономическую сферы жизни принимающего общества [15; 16]. 
Например, улучшения в интеграции с течением времени были описаны 
для мигрантов в Великобритании в отношении знания языка и занято-
сти [2; 17]. В исследовании Э. Селы, Е. Амбросети и Т. Фоккема показано 
влияние длительности проживания на транснационализм [18]. Авторы 
приходят к выводу, что экономическая интеграция мигрантов положи-
тельно связана с транснационализмом, в то время как социокультурная 
сопровождается ослаблением транснациональных практик.

Помимо объективных параметров интеграции изучается субъектив-
ное благополучие мигрантов, удовлетворённость жизнью в новой стране 

1 Разделение на культурные и структурные компоненты моделей интеграции мигрантов 
предложил Л. Элдеринг [14]. Первые включают культурные шаблоны (поведение, роли, 
отношения и т. п.), вторые – вхождение в институты принимающего общества.
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[19]. Влияние длительности проживания на эти процессы противоречи-
во. Одни исследования демонстрируют положительную связь [20], дру-
гие утверждают, что продолжительность проживания в стране не свя-
зана с удовлетворённостью жизнью мигрантами [21], третьи и вовсе об-
наруживают, что удовлетворённость жизнью со временем уменьшается 
[22].

Длительность проживания в стране приёма неоднозначно влияет 
и на другие показатели интеграции. Например, обнаружено отсутствие 
связи между продолжительностью проживания и обретением социаль-
ных связей для латиноамериканцев в США [23].

Следует учитывать, что описанные выше исследования сосредоточены 
на первом поколении мигрантов, в других случаях в аналитические моде-
ли должен включаться возраст прибытия в принимающую страну.

Особняком стоят исследования, посвящённые сложности самого по-
нятия времени и темпоральности в миграционных исследованиях. Цен-
тральными темами в них выступают временные «грани» и структуры 
времён в миграции (исчерпывающий обзор см.: [24]).

Итак, влияние длительности проживания на процесс интеграции ми-
грантов неоднозначно. Х. Эссер сделал весьма важный вывод о том, что 
«интеграция мигрантов является результатом процесса, происходящего 
при определённых условиях… а отнюдь не в результате временно-авто-
матического процесса» [12, с. 80]. Эти «определённые условия» следует 
проверять в моделях исследования интеграции мигрантов в разных соци-
альных контекстах. В данной статье мы намерены рассмотреть взаимос-
вязь длительности проживания и миграционных стратегий иностранных 
граждан в России с различными аспектами их социальной и культурной 
интеграции.

Концептуальная модель, методика 
и эмпирическая база исследования

Интеграция в данном исследовании понимается как процесс встреч-
ного движения культур принимающего социума и мигрантов, смешение 
культурных норм и ценностей, изначально функционировавших сепа-
ратно и, возможно, противоречащих друг другу [25, с. 416]. Мы исходим 
из признания неравномерности этого процесса в разных сферах жизни 
(политико-правовой, социально-экономической, культурно-идентифи-
кационной).

Эмпирическую основу составили данные общероссийского опроса 
трудовых мигрантов (иностранных граждан), проведённого Центром 
этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ) по заказу 
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НИУ «Высшая школа экономики» в 2017 году в 19 регионах России 
(рук. В. И. Мукомель, общий объем выборки – 8577 респондентов). От-
бор респондентов из числа граждан стран бывшего СССР производился 
методом квотной выборки, для формирования которой использовались 
данные Главного управления МВД по вопросам миграции. В основу рас-
пределения квот выборочной совокупности была положена представ-
ленность граждан того или иного государства в числе стоящих на ми-
грационном учёте.

Несмотря на то, что в распоряжении автора имеются и более поздние 
опросные данные мигрантов, описанная выше база была использована 
по двум основным причинам (помимо масштабности выборки): 1) она 
содержит наиболее полные данные (необходимые переменные) по изу-
чаемой теме; 2) пандемия коронавируса внесла коррективы в трансгра-
ничные перемещения (ввиду закрытия государственных границ) и в по-
следних опросах мигрантов не задавался вопрос о недавних визитах 
на родину.

Использовался метод, который в миграционных исследованиях на-
зывают синтетический когортный анализ [26, с. 122–123], т. е. данные 
были смоделированы во временном выражении, чтобы проанализировать 
их взаимосвязи с параметрами интеграции. В исследованиях интеграции 
мигрантов с течением времени использовались разные временные интер-
валы. Сравнение групп со стажем до 5 лет, от 5 до 10 лет и более 10 лет 
считается достаточным, мы остановились на таком же распределении. 
Для группировки использовалась переменная «В каком году после 1991 
Вы приехали в Россию на 3 месяца и более?». Учитывая характер ми-
грации на постсоветском пространстве (упрощённый миграционный об-
мен), мы также применили разделение на долгосрочных и циркулярных 
мигрантов 1 с помощью переменной «Когда Вы последний раз выезжали 
на родину на 3 месяца и более?». Дополнительный «слой» долговременно-
сти актуален в российском контексте, поскольку зачастую циркулярная 
трудовая миграция совершается на протяжении многих лет с преимуще-
ственным нахождением в России. Из анализа были исключены только ре-
спонденты, относящиеся к новоприбывшим временным мигрантам – при-
ехавшие в Россию первый раз в течение года, предшествовавшего опросу. 
После исключения новоприбывших мигрантов итоговая подвыборка ис-
следования составила 7417 респондентов 2.

1 К долгосрочным мигрантам относятся не выезжающие год и более, к циркулярным – про-
водящие в России не более года. Категории долгосрочности миграции выделил В. И. Муко-
мель.

2 Отметим, что исключение из выборки новоприбывших мигрантов не оказало влияния на 
представленность в итоговой подвыборке граждан той или иной страны (разница в пределах 
1,5%).
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За основу исследования взята модель, предложенная Х. Эссером [12] 1, 
в которой помимо параметров интеграции с проверенными (методом под-
тверждающего факторного анализа) связями учтены и «соответствую-
щие условия», в которых она происходит (ввиду каузальности связей раз-
личных параметров интеграции друг с другом). Указанная модель была 
трансформирована под нужды и контекст исследования с учётом особен-
ностей миграции в российском контексте и опорой на опыт исследований 
автора. Также была изменена терминология. Эссер называет выведен-
ные из нескольких параметров показатели интеграции конструктами, 
а их значения – индексами. Мы будем придерживаться понятия «инди-
каторы интеграции».

На рисунке 1 представлена общая концептуальная модель исследо-
вания.

 

Длительность проживания < 5 лет 

Длительность проживания 5-10 лет 

Длительность проживания > 10 лет 

Миграционные стратегии: 
– Долгосрочные 
– Циркулярные 

Индикаторы интеграции: 
– Статус 
– Качество жизни 
– Транснационализм 
– Языковые навыки 
– Межэтнические контакты 
– Идентичность 

Рис. 1. Концептуальная модель исследования

Операционализация шести генерализованных индикаторов интегра-
ции мигрантов проводилась по отдельным переменным (см. табл. 1). Для 
«соответствующих условий» интеграции добавлены экзогенные пере-
менные «мотивация» и «образование». Мотивация представляет собой 
изначальные пожелания мигрантов остаться в принимающей стране или 
спустя время вернуться на родину. Образование используется как мера 
определённых когнитивных навыков, фактор, ранее доказавший своё 
влияние на различные показатели прогресса в интеграции.

1 Модель исследования интеграции мигрантов Х. Эссера, несмотря на давность публикации, по 
сей день является одной из наиболее важных работ по данной теме с наиболее полным необходи-
мым перечнем эмпирически проверенных индикаторов интеграции.
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Таблица 1
Операционализация индикаторов интеграции и их индексов1

Генерализованные индикато-
ры интеграции

Операционализация индикаторов и их индексов 
по уровням низкий-высокий

Эндогенные индикаторы

Статус
Профессиональный статус 1

Высокий индекс – уровни 1–8 по ISCO
Низкий – уровень 9 по ISCO 

Качество жизни

Наличие отдельного жилья или его часть (включая общежитие)
Проживание с семьёй или посторонними людьми

Высокий индекс – живут в отдельном доме/квартире и проживают 
одни/с семьёй
Низкий – все остальные комбинации переменных (например, жи-
льё отдельное, но делят его с посторонними)

Транснационализм

Общение с семьёй, родственниками на родине
Денежные переводы (ремиттанзис)

Низкий индекс – общаются с семьёй не реже каждой недели и по-
сылают деньги
Высокий – остальные комбинации переменных

Языковые навыки

Владение русским языком (оценка интервьюера)
Фильтр – респонденты с неродным русским

Высокий индекс – оценка 4–5
Низкий – оценка 1–3

Межэтнические контакты
Состав рабочих коллективов

Высокий – в коллективе есть местные жители 
Низкий индекс – работают с иностранцами

Идентичность

Ощущение близости с гражданами России
Намерение получить гражданство РФ

Высокий индекс – часто и иногда ощущают близость с граждана-
ми России и намерены получить гражданство
Низкий – остальные комбинации переменных

Экзогенные индикаторы

Мотивация

Жизненные планы и намерения в начале миграции

Высокий индекс – намерение остаться в России навсегда 
Низкий – все остальные намерения (в т. ч. поработать и вернуться, 
постоянно ездить)

Образование 
Уровень образования

Высокий индекс – выше среднего общего
Низкий – среднее общее и ниже

Ввиду каузальности связей между анализируемыми индикаторами ин-
теграции, нужно смотреть не только на прямое изменение тех или иных 
параметров во времени, но и учитывать условия, в которых происходит 
этот процесс. В исследовательском подходе, предложенном Х. Эссером, 

1 Деление по индикатору статуса выполнено в соответствии с международной стандартной 
классификацией занятий (ISCO, 2008) (см: [27; 28]).
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на адекватность проверялись не только модели интеграции, но и их «со-
ответствующие условия» для отдельных аспектов (в нашем случае – ге-
нерализованных индикаторов) интеграции как с точки зрения статисти-
ческой корректировки, так и позиции теоретической достоверности. Это 
даёт возможность понять, исчезает ли взаимосвязь времени и изучаемых 
факторов интеграции при проверке «соответствующих условий». «Соот-
ветствующие условия»1 для каждого генерализованного индикатора ин-
теграции обозначены в таблице 2.

При статистической обработке данных методом анализа сопряжён-
ности существуют довольно узкие пределы использования переменных. 
По этой причине «соответствующие условия» по каждому индикатору 
были сведены в индексы. То есть переменные условий суммировались 
на основе индексов из таблицы 1, затем трихотимизировались на пло-
хие, средние и хорошие в соответствии с частотными распределениями 
(см. табл. 2).

Таблица 2
Соответствующие условия интеграции  

для генерализованных индикаторов интеграции

Генерализованные 
индикаторы интеграции

Индикаторы  
«соответствующих условий»

Частотные распределения 
«соответствующих условий», %

Статус Мотивация
Уровень образования

Плохие – 36,4
Средние – 44,2
Хорошие – 19,4

Качество жизни
Мотивация

Уровень образования
Статус

Плохие – 11,6
Средние – 75,7
Хорошие – 12,7

Транснационализм Мотивация
Качество жизни

Плохие – 46,7
Средние – 35,6
Хорошие – 17,7

Языковые навыки

Мотивация
Уровень образования

Статус
Транснационализм

Плохие – 38,2
Средние – 33,7
Хорошие – 28,1

Межэтнические 
контакты

Транснационализм
Языковые навыки

Плохие ‑ 29
Средние – 49,9
Хорошие – 21,1

Идентичность
Качество жизни

Языковые навыки
Межэтнические контакты

Плохие – 15,6
Средние – 72
Хорошие – 12,3

1 Обоснование формирования «соответствующих условий» для каждого индикатора интегра-
ции смотри: [12, с. 86–90]. Проверка условий для введённого в нашу модель индикатора «транс-
национализм» вместо индикатора «десегрегация» у Эссера осуществлена автором на основе фак-
торного анализа.
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Такой анализ обеспечивает динамическую перспективу и способен от-
делить фактор времени проживания и миграционных стратегий от дру-
гих факторов. Модель исследования способна проанализировать потен-
циальные нелинейные модели включения мигрантов, учитывая, что 
интеграция может замедляться или ускоряться в разное время, быть не-
однородным процессом в зависимости от условий. Эмпирический анализ 
взаимосвязи длительности проживания с обозначенными выше генера-
лизированными индикаторами интеграции проводится в два основных 
этапа: первый посвящён выявлению простых прямых взаимосвязей, вто-
рой – взаимосвязей с учётом «соответствующих условий».

Результаты

1. Интеграция и время: линейные взаимосвязи  
и роль миграционных стратегий

Вначале разберём взаимосвязь длительности проживания с отдельны-
ми индикаторами интеграции, входящими в состав генерализованных 
индикаторов. Результаты в таблице 3 демонстрируют линейную стати-
стически значимую связь длительности проживания со всеми индикато-
рами интеграции кроме статуса и межэтнических контактов. Улучшение 
качества жизни происходит после 10 лет от начала миграции, в то вре-
мя как языковые навыки улучшаются уже через пять лет. Отчуждение 
от общества (когда мигрант не ощущает с ним связи) начинает снижать-
ся только после 10 лет проживания. Сомнения в получении гражданства 
РФ несколько усиливаются через 5–10 лет после миграции, но потом за-
метно снижаются. Показатели транснационализма (общение с родиной 
и ремиттанс) также наиболее высокие в период через 5–10 лет после на-
чала миграции/переезда, затем их «плотность» уменьшается.

Агрегируя показатели в генерализованные индексы интеграции, мы де-
лили их на две категории: высокий и низкий индекс (см. табл. 1), далее 
речь пойдёт только об изменениях высоких индексов как индикаторах 
успешности интеграционного процесса. Взаимосвязь генерализованных 
индикаторов интеграции с длительностью проживания также показывает 
отсутствие значимости в изменении статуса и межэтнических контактов, 
линейный прогресс в языковых навыках и заметное после 10 лет прожива-
ния улучшение качества жизни. Индикаторы транснационализма и иден-
тичности меняются волнообразно – они высоки 1 в первые годы после начала 
миграции, потом идут на спад, а затем снова увеличиваются (см. табл. 4).

1 Напомним, что высокий индекс по индикатору «транснационализм» означает низкий уровень 
транснациональных связей (более редкое общение с родиной вкупе с отсутствием ремиттансов).



157СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Длительность проживания и интеграция мигрантов
Эндрюшко А. А.

Таблица 3
Взаимосвязь длительности проживания с отдельными показателями интеграции

Индикаторы интеграции
Продолжительность проживания

c2 N
< 5 лет 5–10 лет > 10 лет

Профессиональный статус: 
9 уровень ISCO 33,3 31,9 32

1,364
2190

1–8 уровни ISCO 66,7 68,1 68 4548
Качество жизни: 
есть отдельное жильё 43,5 44,4 50,6

34,278***
3404

Нет отдельного жилья (включая 
проживание в общежитии) 51,4 50,8 43,9 3605

Живут одни или с родными 69,5 70,9 75,5
25,209***

5314
Живут с посторонними людьми 30,5 29,1 24,4 2079
Транснационализм:  
общаются с семьёй каждый день или 
каждую неделю

77,8 81,3 75,3 23,519*** 5670

Посылают деньги на родину 60,5 72,8 65,9 80,754*** 4795
Языковые навыки: 
оценка 1–3 52,5 41,6 31,9 143,456*** 2046

Межэтнические контакты: работают 
с иностранцами 37,5 40,1 39,6 3,649 2611

Идентичность: 
никогда не ощущают близости 
с россиянами

21,3 21,5 18,1 11,106** 1504

Не планируют получать 
гражданство РФ 68,0 72,1 59,1 90,584*** 4912

П р и м е ч а н и е: * –p<0,1; ** –р<0,05; *** –р<0,01.

Таблица 4
Взаимосвязь генерализованных индексов интеграции с продолжительностью 

проживания, %

Генерализованные индика-
торы интеграции

Продолжительность проживания

c2 N
< 5 лет 5–10 лет > 10 лет

Статус: 
высокий индекс 66,7 68,1 68 1,364 

(0,506) 4548

Качество жизни: 
высокий индекс 35 35,5 43,2 44,051*** 4599

Транснационализм: 
высокий индекс 48 35,6 43,3 77,373*** 3190

Языковые навыки: 
высокий индекс 47,5 58,4 68,1 143,456*** 2797

Межэтнические контакты: 
высокий индекс 62,5 59,9 60,4 3,640 (0,161) 4100

Идентичность: 
высокий индекс 36,1 31,8 42,4 55,689*** 2739

П р и м е ч а н и е: * –p<0,1; ** –р<0,05; *** –р<0,01.
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Приведённые выше распределения показаны лишь как начальные дан-
ные, на которые далее следует «наслаивать» дополнительные факторы 
и условия. В российском контексте это будет в первую очередь тип мигра-
ции – в ситуации упрощённых миграционных обменов с основными стра-
нами-донорами (безвизовый режим) долгосрочность миграционных стра-
тегий может играть значимую роль в интеграционных процессах, по край-
ней мере об этом говорится в исследованиях отечественных учёных [29].

Таблица 5
Взаимосвязь генерализованных индексов интеграции с продолжительностью  

проживания по типу миграционных стратегий, %

Генерализованные 
индикаторы интеграции

Миграционные стратегии и продолжительность проживания (лет)

Долгосрочные Циркулярные

< 5 5–10 > 10 < 5 5–10 > 10
Статус: 
высокий индекс 66,8 68,8 66,8 66,5 67,5 68,9

N
c2

2087 
1,065

2461 
1,599

Качество жизни: 
высокий индекс 43,3 42,3 54,4 26,1 30,7 33,7

N
c2

1616 
39,848***

1178 
18,655***

Транснационализм: 
высокий индекс 55,4 42,4 51,7 40,2 30,7 36,2

N
c2

1777 
37,062***

1413 
25,699***

Языковые навыки: 
высокий индекс 49,1 61 71,8 46,2 57,6 65,3

N
c2

1235 
77,178***

1562 
68,652***

Межэтнические контакты: 
высокий индекс 64,6 59,8 62 60,3 60 59,1

N
c2

1974 
5,086*

2126 
0,429

Идентичность: 
высокий индекс 25,7 25,3 32 14,7 14,1 22,2

N
c2

961 
15,860***

668 
37,855***

П р и м е ч а н и е: * –p<0,1; ** –р<0,05; *** –р<0,01.

Данные в таблице 5 демонстрируют различия в значениях индексов 
интеграции у долгосрочных и циркулярных мигрантов и, соответствен-
но, величину динамики изменений во времени, однако тенденции этих 
изменений и их статистическая значимость чаще всего совпадают. Так, 
языковые навыки планомерно улучшаются с увеличением времени про-
живания и у долгосрочных, и у циркулярных мигрантов, причём раз-



159СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Длительность проживания и интеграция мигрантов
Эндрюшко А. А.

рыв в самих значениях индексов не более 5%. Положительные измене-
ния в идентичности происходят и у тех, и у других после 10 лет от на-
чала миграции. Качество жизни долгосрочных мигрантов выше во все 
изучаемые временные отрезки (43–54% имеют высокий индекс по этому 
индикатору). У циркулярных мигрантов они изменяются плавно во всех 
трёх временных отрезках, а у долгосрочных значительно (на 10%) улуч-
шаются после 10 лет проживания. Транснационализм ожидаемо более 
присущ циркулярным мигрантам, но у обоих групп он изменяется в раз-
ные годы с одинаковой (волнообразной) тенденцией. Профессиональный 
статус с длительностью проживания значимо не связан ни у долгосроч-
ных, ни у циркулярных мигрантов. Однако у долгосрочных мигрантов 
возникает статистически значимая связь длительности проживания с ме-
жэтническими контактами, хотя динамику изменений сложно назвать 
заметной.

Проанализированные связи уже показывают определённые устойчи-
вые закономерности. Улучшения в языковых навыках, качестве жизни 
и идентичности действительно могут происходить в зависимости от дли-
тельности проживания. Транснационализм также меняется с течени-
ем времени, однако эти изменения нелинейны. Улучшение статуса едва 
ли связано со временем, переведённым в стране приёма, как и прогресс 
в межэтнических контактах.

Добавление к анализу типа миграционных стратегий (долгосрочные 
и циркулярные) не столь существенно меняет картину, как того можно 
было ожидать. Статистическая значимость изменений индикаторов ин-
теграции в зависимости от времени проживания фактически совпадает 
у этих двух групп, различаются лишь темпы изменений.

2. Прогресс интеграции во времени: 
генерализованные индикаторы 
и их «соответствующие условия»

Анализ изменения индикаторов интеграции в зависимости от длитель-
ности проживания в связке с «соответствующими условиями» (см. табл. 2) 
для каждого индикатора (без деления на долгосрочных и циркулярных 
мигрантов) вносит коррективы в значимость их изменений во времени 
(см. табл. 6). Так, при хороших условиях изменения в качестве жизни 
не значительны и не значимы, как и изменения идентичности – оба этих 
индикатора изначально имеют более высокие значения (чем при плохих 
и средних условиях) и сохраняются (чуть улучшаясь) в процессе прожи-
вания. Идентичность при плохих условиях меняется медленнее всего. 
Также только при хороших условиях статистически значима динамика 
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в межэтнических контактах. Изменения в транснационализме и языко-
вых навыках происходят с одинаковыми тенденциями, но с разными зна-
чениями индексов. Индикатор статуса стабильно остаётся неизменным 
во времени даже при добавлении условий интеграции.

Таблица 6
Изменения индикаторов интеграции во времени в зависимости 

от «соответствующих условий»

Генерализованные 
индикаторы 
интеграции

«Соответствующие условия» для индикаторов интеграции  
и продолжительность проживания (лет)

плохие средние хорошие
< 5 5–10 > 10 < 5 5–10 > 10 < 5 5–10 > 10

Статус: 
высокий индекс 68,2 68,9 67,8 65,4 67,8 68,3 66,8 66,7 67,5

N
c2

1692 
0,253

2003 
2,252

853 
0,078

Качество жизни: 
высокий индекс 17,7 28,9 35,3 31,4 33,2 39,8 58,9 56,5 57,4

N
c2

210 
21,917***

1762 
29,185***

493 
0,317

Транснационализм: 
высокий индекс 35,6 24,2 27,8 52,4 41,7 48,7 72,2 65,5 65

N
c2

1033 
40,464***

1266 
19,255***

881 
9,961**

Языковые навыки: 
высокий индекс 42,9 53,5 61,1 51,7 61,4 72 60 70,4 75,8

N
c2

1101 
53,135***

931 
44,879***

543 
16,068***

Межэтнические 
контакты: высокий 
индекс

52,5 54,1 54,2 54 54,5 57 57,1 65,7 56,4

N
c2

720 
0,349

1254 
1,646

509 
5,832*

Идентичность: 
высокий индекс 18,4 16 24,8 20,4 24,4 33,8 45,7 46,2 53,8

N
c2

233 
4,644*

843 
52,782***

272 
3,277

П р и м е ч а н и е: * –p<0,1; ** –р<0,05; *** –р<0,01.

Добавление к условиям интеграции типа миграции как ещё одного до-
полнительного параметра (см. табл. 7) позволяет уточнить выводы из пре-
дыдущей таблицы.

При хороших условиях у долгосрочных мигрантов изменения во вре-
мени всех изучаемых генерализованных индикаторов становятся ста-
тистически незначимыми. При таких же условиях у циркулярных ми-
грантов значимые временные изменения происходят только в языковых 
навыках и межэтнических контактах. В средних (нормальных) услови-
ях значимость изменений индикаторов во времени сохраняется такая 
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же, как и без разделения на долгосрочных и циркулярных (изменения 
не происходят в статусе и межэтнических контактах). В плохих условиях 
изменение идентичности во времени у долгосрочных мигрантов статисти-
чески не значимо (см. табл. 7).

Таблица 7
Изменения индикаторов интеграции во времени в зависимости 
от «соответствующих условий» и типа миграционных стратегий

Генерализованные 
индикаторы интеграции

Миграционные стратегии и продолжительность проживания (лет)

Долгосрочные Циркулярные

< 5 5–10 > 10 c2 < 5 5–10 > 10 c2

Плохие условия

Статус 70,8 69,9 67 1,226 66,2 68,4 68,4 0,738

Качество жизни 17,5 38,1 44,6 19,531*** 17,8 24,1 29,1 5,716*

Транснационализм 40,6 26,8 29 23,370*** 32,1 22,9 27,2 16,063***

Языковые навыки 40,9 53,4 65,3 32,811*** 42,6 53,5 58,6 23,131***

Межэтнические контакты 49,2 47,6 48,6 0,098 54,9 58 57,1 0,609

Идентичность 21,6 27,1 32,8 3,064 15,8 8,6 19,3 5,545*

Средние условия

Статус 64,2 66,9 68,3 1,881 66,5 68,4 68,2 0,59

Качество жизни 39,1 38 50,8 29,973*** 24,2 30,1 31,1 13,2**

Транснационализм 57,9 47,1 57 10,786** 45,8 37,2 40,8 6,581**

Языковые навыки 52,3 63,8 74,4 23,306*** 51,1 59,9 70,2 22,237***

Межэтнические контакты 54,8 55,6 57,6 0,541 53,4 53,8 56,6 1,115

Идентичность 24,3 31,5 41 28,294*** 17,6 19,8 28,8 26,239***

Хорошие условия

Статус 66,4 71,3 64 2,276 67,6 60,7 72,2 4,446

Качество жизни 64,4 65,1 66,9 0,268 46,2 43,7 45,8 0,121

Транснационализм 73,6 65,5 68,6 4,459 68,2 57,7 58,3 4,192

Языковые навыки 68,3 73,8 78,4 3,56 51,7 66,7 73,2 14,135**

Межэтнические контакты 53,6 59,8 59 1,383 61,6 72,7 52,9 10,663**

Идентичность 47,1 51,7 61,2 4,235 44,3 41,1 43,6 0,196

П р и м е ч а н и я: 1) по всем индикаторам представлены значения высокого индекса; 2) * –p<0,1; 
** –р<0,05; *** –р<0,01.

В результате отметим, что улучшение статуса и изменение частоты ме-
жэтнических взаимодействий не связано с длительностью проживания 
даже при включении в анализ «соответствующих условий» интеграции. 
Единственное исключение: в хороших условиях после пяти лет прожи-
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вания могут увеличиться межэтнические контакты. Изменение статуса 
и увеличение межэтнических взаимодействий, очевидно, зависят (за упо-
мянутым исключением) от других факторов, оставаясь фактически неиз-
менными при разных условиях. Добавление в анализ типа миграционных 
стратегий ситуации не меняет, опять же, за единственным исключением 
в виде значимости межэтнических контактов циркулярных мигрантов 
в хороших условиях – они нарастают после пяти лет пребывания и идут 
на спад после 10 лет миграционной «карьеры».

Значительно более дифференцированная картина наблюдается в отно-
шении языковых навыков, транснационализма, качества жизни и иден-
тичности. В овладении языком при любых условиях видна сильная и по-
следовательная связь с длительностью проживания. Однако время рабо-
тает в дополнение к другим факторам, значимость которых сохраняется 
на разных этапах проживания. В хороших и средних условиях языко-
вые навыки, будучи и так на довольно высоком уровне, улучшаются ещё 
сильнее, в плохих условиях после 10 лет проживания они едва ли луч-
ше, чем в хороших условиях в начале пребывания. Причём в плохих 
и средних условиях это работает одинаково и для долгосрочных, и для 
циркулярных мигрантов. В хороших условиях у циркулярных мигран-
тов улучшение языковых навыков значительно не уступает долгосроч-
ным (у долгосрочных изменения заметны, но становятся статистически 
не значимыми).

Взаимосвязь времени с изменением качества жизни остаётся значимой 
при плохих и средних условиях, в обоих случаях происходит планомер-
ное улучшение этого индикатора. Однако даже после 10 лет проживания 
в плохих или средних условиях мигрантам не удаётся достичь того уров-
ня, который есть при хороших условиях в начале миграции. В этом случае 
начальный уровень качества жизни настолько высок, что в дальнейшем 
уже едва ли может стать лучше. Вместе с тем долгосрочные мигранты при 
всех категориях условий добиваются большего прогресса в улучшении 
качества жизни, чем циркулярные.

Транснациональные связи при всех типах условий имеют тенденцию 
усиливаться после длительного проживания в чужой стране, особенно 
в перспективе 5–10 с начала миграции (высокий индекс по этому пока-
зателю уменьшается). Однако в плохих условиях теснота контактов фак-
тически в два раза выше, чем в хороших. Разделение на долгосрочных 
и циркулярных мигрантов ещё больше дифференцирует «плотность» 
транснационализма, а значимость времени при таком делении в хороших 
условиях и вовсе исчезает. То есть главный фактор сохранения тесных 
транснациональных связей с течением времени – это циркулярная ми-
грация в плохих условиях.



163СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Длительность проживания и интеграция мигрантов
Эндрюшко А. А.

Последняя переменная, идентичность, заслуживает особого внимания 
как один из значимых маркеров интеграционных намерений мигрантов. 
Значимость времени в формировании российской идентичности исчезает 
при хороших условиях. В этом случае уже в начале миграции идентичность 
находится на довольно высоком уровне, недостижимом при других услови-
ях. А если мы говорим о долгосрочной миграции в хороших условиях, то этот 
уровень ещё выше. При циркулярной миграции в хороших условиях может 
быть достигнут уровень идентичности с принимающим обществом, харак-
терный для долгосрочных мигрантов в средних условиях. В плохих услови-
ях отчуждение от принимающего общества слишком велико, чтобы иметь 
сильные изменения во времени, особенно при циркулярной миграции.

Обсуждение и выводы

Изначально поставленный в статье вопрос о связи длительности про-
живания с различными аспектами интеграции мигрантов уже содержал 
предположение о том, что время неодинаково работает в этом процессе.

Отсутствие значимости взаимосвязи времени с изменениями статуса 
и установлением межэтнических контактов наблюдается и в простых ли-
нейных распределениях, и при добавлении в анализ «соответствующих 
условий» интеграции и типа миграционных стратегий (долгосрочные или 
циркулярные). То есть улучшения в статусе не происходят со временем, 
а его значения не дифференцируются ни при разных условиях, ни по типу 
миграции. Некоторые исключения для межэтнических контактов, такие 
как долгосрочная миграция (без добавления условий) или хорошие усло-
вия (при их включении в анализ) говорят о том, что для прогресса в со-
циальных взаимодействиях мигрантов и местных жителей важны благо-
приятные, вероятно даже специально созданные, условия.

Для таких переменных, как языковые навыки, качество жизни, транс-
национализм и идентичность наблюдаемые связи между интеграцией 
и длительностью проживания не исчезают (частично или полностью) при 
добавлении в анализ «соответствующих условий». Овладение языком 
принимающей страны при любых условиях и типе миграции требует вре-
мени. Длительное проживание, работающее в дополнение к другим усло-
виям, показывает, что знание языка – это также результат способностей 
и навыков, поскольку при хороших условиях уровень в начале миграции 
равен уровню после 10 лет проживания в плохих условиях.

Схожие выводы получены о качестве жизни: улучшения происходят 
со временем при любых условиях, однако добиться одинаковых уровней 
довольно сложно. То есть любой, кто в течение длительного времени на-
ходится в принимающем обществе в плохих условиях постепенно улуч-
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шает качество своей жизни, но эти значения всё равно значительно ниже, 
чем при хороших условиях.

Транснационализм, устойчиво показывающий связь с продолжитель-
ностью проживания, очевидно требует более детального анализа, посколь-
ку имеет волнообразный характер – его пик приходится на период 5–10 
лет после начала миграции и потом идёт на спад. Вероятно, усиливаясь 
в период приспособления к принимающему обществу, транснациональ-
ные связи ослабевают после 10 лет проживания у тех, кто не мигрировал 
обратно (или не прекратил поездки в случае циркулярной миграции). 
Очевидно, существуют и другие процессы (помимо изученных «соответ-
ствующих условий»), влияющие на ослабление транснациональных свя-
зей, например, пролегающие в сфере личных взаимоотношений, семей-
ных традиций, групповых связей.

Формирование чувства сопричастности с принимающим социумом и же-
лание остаться связаны с длительностью проживания частично. Время мо-
жет влиять на прогресс индикатора идентичности в плохих или средних ус-
ловиях, в хороших же – уровень сопричастности высокий уже в начале ми-
грации, причём и у долгосрочных, и у циркулярных мигрантов. В плохих 
условиях, особенно при циркулярной миграции, простая продолжитель-
ность миграционной «карьеры» едва ли может помочь преодолеть отчужде-
ние от общества. Это подтверждает выводы других исследований о том, что 
идентичность принимающего общества формируется во многом на основе 
структурного положения в чужой среде, отсутствия социальной изоляции.

Предположение об отказе в интеграции для «временных» и «мобиль-
ных» [29] весьма спорно, поскольку даже для мигрантов как минимум 
один раз в год (или больше) уезжающих на несколько месяцев на родину 
прогресс в интеграции происходит с течением времени, особенно в хоро-
ших и средних «соответствующих условиях». Государственная темпо-
ральность [30] в ситуации упрощённых миграционных обменов на пост-
советском пространстве позволяет мигрантам осуществлять подобные 
временно-постоянные стратегии.

Интеграция мигрантов не является самопроизвольным процессом, обу-
словленным исключительно временным фактором. «Время» действует 
«совместно» с контекстом миграции, мотивацией субъектов, их индиви-
дуальными возможностями и доступными ресурсами, определяющими 
траекторию и темпы интеграционных процессов. Время служит фоном, 
на котором разворачиваются эти действия, и обеспечивает возможность 
их постепенной реализации. Таким образом, время не является изоли-
рованным фактором, но выступает элементом динамичной системы ин-
теграции, тесно переплетённым с действиями мигрантов и воздействием 
окружающей среды.
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Abstract. The article presents the results of a study of the relationship between the du-
ration of stay and the type of migration strategies with various aspects of the integration 
of migrants from post-Soviet states in Russian society. It is analyzed how at different 
time intervals (up to 5 years, after 5–10 years, after 10 years from the beginning of mi-
gration) improvements occur in status, quality of life, transnational connections (in rela-
tion to integration, a decrease in their “density”), language skills, interethnic contacts, 
the formation of Russian identity among long-term and circular external migrants. A re-
search model is used that includes “relevant conditions” for each integration indicator. 
The empirical basis of the study was based on data from a nationwide survey of labor 
migrants conducted by the Center for Ethnopolitical and Regional Studies in 19 consti-
tuent entities of the Russian Federation (2017, sample of 7417 respondents). The results 
of the study show that changes in the status and frequency of interethnic contacts are 
not associated with duration of stay for either long-term or circular migrants, even when 
integration conditions are added to the analysis. The “density” of transnational connec-
tions changes significantly over time (the peak occurs between 5–10 years after the 
start of migration, and after 10 years it decreases), however, the interpretation of this 
connection requires further investigation. “Time” is positively related to such indicators 
of integration as language skills, quality of life, and identity formation. These connec-
tions do not disappear when “relevant conditions” of integration are added to the ana-
lysis, however, it is concluded that the duration of stay in itself is not a factor in progress 
in integration, but acts “together” with the context of migration, the motivation of the 
actors, their individual capabilities and available resources. resources that determine 
the trajectory and pace of the integration process.

Keywords: migration, integration of migrants, length of residence, long-term migration, 
circular migration, integration indicators
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Аннотация. Тематика статьи относится к социологическому дискурсу относитель-
но категории неопределённости на личностном уровне анализа. Неопределён-
ность среды имманентно содержит риски как потенциальную возможность ущер-
ба от неблагоприятного исхода событий, явлений, процессов. Стратегия анализа, 
представленного в статье, за исходное и независимое положение исследования 
принимает факт наличия в среде такого контекста, таких условий, которые мо-
гут послужить источниками рисков различного уровня. В предлагаемом в статье 
исследовании автор исходит из того, что принципиально рискованный социаль-
но-политический контекст на уровне страны (СВО, усиливающееся санкционное 
давление) конкретным субъектом может и не восприниматься как обусловлива-
ющий неопределённость в пространстве его личной жизненной среды. Эмпири-
ческой базой анализа являются данные репрезентативного опроса населения 
России, проведённого по квотной выборке в июне 2023 года. Применяется мето-
дический подход, особенностью которого является формирование внутри сово-
купности опрошенных целевых групп по критерию, соответствующему основной 
задаче анализа – самоопределению статуса непосредственной личной жизненной 
среды. Данные группировались и анализировались под разведывательную стра-
тегию, нацеленную на выявление сходства и различий между теми, кто позитивно 
и чётко видит свою жизненную перспективу, и теми, кто находится в ситуации не-
определённости в отношении будущего и настоящего. Анализ тех ресурсов и при-
знаков, которые имеют наибольший вес в дифференциации самоопределения 
субъектами статуса своей личной жизненной среды внутри рискогенной внеш-
ней, позволил оценить их внутреннюю взаимосвязь и осуществить эмпирическую 
(реальную) в отличие от априорной (теоретической) группировку. Эмпирическая 
группировка выявила три блока ресурсов-детерминантов различий целевых групп 
по самоопределению адаптивного статуса жизненной среды, которые соотносят-

1© Мозговая А. В., 2024

Мозговая А. В.
Личная жизненная среда в социально-политическом контексте современной России

https://doi.org/10.19181/snsp.2024.12.2.8
https://www.elibrary.ru/OHDNNM
mailto:mozgovai@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-6810-5931
https://doi.org/10.19181/snsp.2024.12.2.8
https://www.elibrary.ru/OHDNNM


170 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024

Personal life environment within the socio-political context of modern Russia
A. V. Mozgovaya

ся с составляющими субъективного интеллекта: эмоциональным как способно-
стью распознавать, понимать и использовать эмоции, с социальным как навыками 
и опытом коммуникации с институциональной средой, рациональностью как нали-
чием навыков самоорганизации и самоконтроля.

Ключевые слова: неопределённость, жизненная среда, риск, уязвимость, соци-
ально-политический контекст, субъективный интеллект
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Введение

Переживаемый современным российским обществом исторический 
этап отличается скоростью и глубиной изменений процессов практиче-
ски во всех сферах функционирования общественного целого. 

Реформирование и модернизация, даже имеющие характер системной 
трансформации, обусловленной потребностями самой системы, в целом 
прогнозируемы и управляемы. Тем не менее при принципиальной управ-
ляемости масштабные изменения формируют и условия для кризисов 
и противоречий, которые до нахождения адекватных мер разрешения 
становятся источником возрастающей неопределённости. Основной фун-
даментальный признак неопределённости – это неоднозначность пози-
тивной направленности изменений, принципиальная невозможность безо-
шибочного подсчёта возможных рисков и ущербов от неблагоприятных ис-
ходов событий и процессов. 

Актуальность теоретического, в частности социологического, дис-
курса относительно категории неопределённости в отечественной науке 
в настоящее время очевидна и высока в связи с новым мощным фактором 
влияния на все стороны жизни российского общества, а именно санкци-
онным давлением и продолжающейся специальной военной операцией.

Обоснование социологической сущности феномена неопределённости 
основывается на идеях диалектики. Социологический дискурс относи-
тельно методологического статуса категории неопределённости одним 
из фундаментальных выводов формулирует утверждение, суть которого 
в том, что на современном этапе развития общественных систем неопре-
делённость социальных процессов утрачивает качество чрезвычайности 
и становится неотъемлемым свойством повседневности. Это в свою оче-
редь требует понимания неопределённости не столько как противополож-
ности стабильности, устойчивости, абсолютной безопасности, сколько 
как этапа развития и социальной системы и личности, конструирования 
в «текучей современности» (З. Бауман) некоторого состояния устойчиво-
сти, в «обществе риска» (У. Бек) – уровня безопасности, что на субъек-
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тивном уровне представляет собой создание индивидом статуса опреде-
лённости личной жизненной среды. Этот методологический подход нахо-
дит отражение в исследовательской практике.

На теоретическом уровне анализируются философская и социологи-
ческая сущность феномена неопределённости, функции, связь с транс-
формационными процессами, рисками [1; 2; 3; 4; 5]. Субъектный анализ 
обращён к специфике адаптации к условиям неопределённости социаль-
но-демографических групп, социально-профессиональных и территори-
альных общностей [6; 7; 8; 9; 10]. Процессуальный подход обращается 
к изучению динамики социального самочувствия, социокультурным 
аспектам, жизненному проектированию; адаптации, социализации, 
гражданской идентификации, консолидации; ресурсному потенциалу 
и стратегиям (особенно девиантной) взаимодействия с неопределённо-
стью [11; 12; 13; 14; 15; 16]. Институциональный анализ сосредоточен 
на изучении неопределённости как фактора трансформации социальных 
институтов, системы управления [17; 18; 19].

Анализ актуального состояния проблемного поля исследований пока-
зывает, что личностный уровень взаимодействия с неопределённостью 
среды в основном связан с процессом адаптации, что, в сущности, отража-
ет основную цель взаимодействия с этим состоянием среды. При анализе 
феномена неопределённости в аспекте взаимодействия с ней приходится 
учитывать, что институциональный и личностный уровни настолько тес-
но взаимосвязаны и взаимозависимы, что абстрагировать их друг от дру-
га не только трудно, но по большому счёту и непродуктивно.

Неопределённость среды имманентно содержит риски как потенциаль-
ную возможность ущерба от неблагоприятного исхода событий, явлений, 
процессов. В социологии риска контекст (среда) является одним из суще-
ственных факторов, которые потенциальную возможность могут сделать 
реальной угрозой жизни и здоровью людей, состоянию территорий, сти-
лю жизни общностей, повседневной жизненной ситуации отдельных ин-
дивидов. Стратегия анализа, представленного в статье, за исходное и не-
зависимое положение исследования принимает факт наличия в среде та-
кого контекста, таких условий, которые могут послужить источниками 
рисков различного уровня. Так, социетальные риски, преломляясь, до-
ходят до уровня индивидов и оказываются в их повседневной жизненной 
среде, в семейном и личностном пространстве, в ближнем круге.

Исследовательская задача в таком случае формулируется как выявле-
ние специфики оценок, отношения, позиций респондентов, по-разному 
идентифицирующих текущий статус своей жизненной среды при нали-
чии источников неопределённости и рисков, ею создаваемых. При такой 
стратегии исследователь опирается на субъектность респондента в опре-
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делении текущего статуса своей непосредственной жизненной среды че-
рез оценку рисков и угроз, обусловливающих уязвимость на индивиду-
альном уровне.

В предлагаемом в статье исследовании автор исходит из того, что прин-
ципиально рискованный социально-политический контекст на уровне 
страны (СВО, усиливающееся санкционное давление) конкретным субъ-
ектом может и не восприниматься как обусловливающий неопределён-
ность в пространстве его личной жизненной среды. Факторы такой оцен-
ки, безусловно, могут оказаться за пределами инструментария опроса, 
тем не менее стоит проанализировать те, что доступны для изучения. 
Различия в идентификации среды по критерию определённости/неопре-
делённости в данной статье интерпретируются в рамках концепции адап-
тации к рискогенным средам, трактуемой как процесс взаимодействия 
с условиями и факторами с целью снижения степени уязвимости объек-
тов и субъектов до уровня приемлемого риска, до допустимого для субъ-
екта статуса безопасности.

Эмпирическая база. Методика анализа данных

Эмпирической базой анализа являются данные репрезентативного 
опроса населения России, проведённого исследовательским коллективом 
под руководством академика РАН М. К. Горшкова по квотной выборке 
в июне 2023 года в рамках проекта РНФ № 20-18-00505 «Влияние нема-
териальных факторов на консолидацию российского общества в услови-
ях новых социокультурных вызовов и угроз».

Применяется методический подход, особенностью которого является 
формирование внутри совокупности опрошенных целевых групп по кри-
терию, соответствующему основной задаче анализа. В данном исследо-
вании – самоопределению статуса непосредственной личной жизненной 
среды. Опрос проводился в условиях существования такого фактора со-
циально-политического контекста, как осуществление контингентом 
добровольцев, контрактников и мобилизованных граждан специальной 
военной операции на территории Донецкой и Луганской областей и уси-
ления внешнего санкционного давления на страну. Ситуация сложная, 
многоаспектная, несомненно, отличающаяся неопределённостью и ри-
сками, но вместе с тем не однозначно формирующая неопределённость 
личной жизненной среды всего населения.

Из общего количества опрошенных автор посчитал целесообразным 
удалить 11 анкет, в которых не было ответов на важные для целей и задач 
исследования вопросы. Таким образом, анализ осуществляется для вы-
борочной совокупности в 1989 респондентов, что никак не влияет на ре-
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презентативность выборки и на надёжность результатов. Основным допу-
щением для выявления статуса жизненной среды респондента в момент 
опроса была субъективная позитивная или негативная оценка будущего, 
то есть жизненной перспективы от заданной временной точки в простран-
стве обозначенного выше социально-политического контекста – момента 
опроса.

Данные группировались и анализировались под разведывательную стра-
тегию, нацеленную на выявление сходства и различий между теми, кто по-
зитивно и чётко видит свою жизненную перспективу, и теми, кто находит-
ся в ситуации неопределённости в отношении будущего и настоящего.

Базовым для группировки респондентов является вопрос, который по-
зволяет определить, с какой направленностью человек воспринимает своё 
будущее. Респонденты, которые уверены, спокойны и смотрят в будущее 
с надеждой, отнесены к совокупности людей, среда которых для них от-
личается определённостью (n=1190, что составляет 59,8% выборки; на-
зовём их условно «определившимися»); среда респондентов, испытыва-
ющих беспокойство, страх, отчаяние в отношении своего личного буду-
щего, явно отличается неопределённостью (n=799, что составляет 40,2% 
выборки; назовём их «сомневающимися»).

Среда – столь же многоаспектное и многогранное понятие, как и нео-
пределённость, может быть описана множеством показателей. Интересу-
ет ряд личностных позиций, оценок, установок, которые отличают пред-
ставителей двух выделенных для анализа совокупностей респондентов. 
Кроме фактологических социально-демографических характеристик ре-
спондентов из двух целевых групп автора интересовал целый ряд субъек-
тивных мировоззренческих позиций, оценок, установок, а именно следу-
ющее.

Естественные и приобретённые ресурсы: пол, возраст, состояние здоро-
вья, уровень образования, сфера занятости, тип собственности предприя-
тия/организации, условия, предоставляемые работодателем, источники 
дохода, социально-профессиональный статус, тип поселения, поддержка 
государства как ресурс.

Личностные особенности, позиции, установки: повседневный психо-
логический настрой, перспективное планирование и целеполагание как 
практика, оценка факторов благополучия в современном обществе, сфе-
ры переживания неопределённости личной жизненной среды, статус раз-
личных сторон жизни, институциональное доверие, определение коорди-
нат жизненного успеха.

Социально-политический контекст: оценка состояния среды на раз-
личных дистанциях, оценка влияния текущего контекста на личную 
жизнь и перспективы.
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Статистическая значимость различий для выборок, численность ко-
торых соответствует полученным при группировке массива объёмам це-
левых групп, оценивалась по алгоритму, описанному В. А. Ядовым [20, 
с. 64]. При уровне доверительного интервала, не превышающего 5% ста-
тистически значимой ошибки выборки, различия между двумя целевы-
ми совокупностями в 6,1% признаются существенными, статистически 
значимыми.

Методика анализа данных предусматривает два этапа: прежде всего 
выполняется сравнительное исследование двух целевых групп по заяв-
ленным признакам безотносительно к рискогенному фактору налично-
го контекста, затем производится оценка связи выявленных различий 
с реальными последствиями для субъектов и их жизненной среды СВО 
и санкций.

Анализ полученных результатов предположительно может дополнить 
знание о том, по отношению к какой именно дистанции социального про-
странства субъект оценивает статус определённости и перспективности 
своей личной жизненной среды; о векторах оценки её определённости/
неопределённости; о наличии оснований для эмпирической группировки 
тех ресурсов и признаков, которые имеют наибольший вес в дифферен-
циации самоопределения субъектами статуса своей личной жизненной 
среды внутри рискогенной внешней.

Результаты анализа

Логично прежде всего обратиться к анализу наличных объективных 
естественных и приобретённых ресурсов респондентов, а именно выявить 
сходства и различия состава целевых групп по социальным и демографи-
ческим характеристикам. Далее, опираясь на неоднократно доказанный 
социологами факт, что такие личностные особенности, как психологиче-
ский, эмоциональный статус, институциональное доверие как опыт взаи-
модействия с социумом и ряд других, также значительно влияют на субъ-
ективное оценочное сознание людей, обратиться к анализу субъективных 
оценочных показателей.

Естественные и приобретённые ресурсы. По полу, возрасту, уровню 
образования, типу поселения существенных различий между целевыми 
группами нет. Распределение по сферам занятости и источникам дохо-
да также различий не показывает. Имеется существенное различие в до-
лях неработающих: в группе «определившихся» доля тех, кто по разным 
причинам в момент опроса не работал, составляет 28,0%, а в группе «со-
мневающихся» – 35,8%. Есть небольшие, но тем не менее статистически 
значимые различия в причинах, по которым респонденты не работали: 
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при сходных долях пенсионеров (75,3% против 70,6%) доля обучающих-
ся на момент опроса выше в группе «определившихся» (14,7% против 
8,7%).

Среди работающих имеются различия по типу собственности пред-
приятия/организации. Если занятых на государственных предприятиях 
в группе «определившихся» 44,8%, то в группе «сомневающихся» – 37%; 
на организованных с самого начала как частные (включая фермеров) соот-
ветственно – 27,5% и 34,7%. Однако на предприятиях всех форм собствен-
ности работодатели занятым респондентам обеих групп обеспечивают оди-
наковые условия: распределение на уровне средних по массиву в целом.

Такой ресурс, как хорошее здоровье, в несколько большей степени име-
ется у «определившихся» – отмечают, что нет серьёзных проблем со здо-
ровьем 38,5% против 31,4% в группе «сомневающихся». 

Помощь государства представляет собой значимый социальный как 
материальный, так и нематериальный ресурс для всех категорий населе-
ния. Доля тех, кто без поддержки государства не сможет выжить, в груп-
пе «определившихся» составляет 43,9%, а в группе «сомневающихся» – 
56,2%. Различия существенные.

Личностные особенности как фактор оценки статуса жизненной 
среды. Преобладающим в индивидуальном повседневном психологиче-
ском настрое у «определившихся» является уравновешенность (51,6%), 
а у «сомневающихся» – тревожность (68,3%). Коррелируют с эмоцио-
нально-психологическим состоянием респондентов и оценки перспектив 
развития страны в ближайшем будущем: в успешность развития верят 
38,1% «определившихся» и 11,9% «сомневающихся».

Перспективное планирование свойственно в большей степени «опре-
делившимся»: 39,9% из них (против 25,9% в другой группе) планируют 
свою жизнь на пару лет вперёд.

В таблице 1 представлены данные о степени осуществления жизнен-
ных планов представителями целевых групп.

Самооценки респондентов, считающих свою жизненную среду неопре-
делённой и бесперспективной, отличаются негативной направленностью: 
выше доля неудачников. Считают, что достигли всего, многого или ещё 
добьются того, что хотели, 72% тех, кто видит свою жизненную перспек-
тиву, и 49,8% тех, кто такой перспективы не видит.

Значимым для целей нашего анализа являются данные о представле-
ниях респондентов двух целевых групп о том, что является фактором бла-
гополучия в современной России. Результатом высокого уровня образова-
ния, квалификации, трудолюбия его считают 72,3% «определившихся» 
и 55,9% «сомневающихся»; результатом везения и личных связей – соот-
ветственно 27,7% и 44,1%. 
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Таблица 1
Осуществлённость жизненных планов по самооценкам представителей целевых 

групп, %

Степень реализации жизненных планов
Целевые группы

«определившиеся» «сомневающиеся»

Достигли всего, к чему стремились и на что были 
способны

17,7 7,9

Многого добились, но способны на большее 30,6 24,7

Добились значительно меньше, чем способны 25,5 41,4

Считают себя неудачниками, так как практически 
ничего не добились в жизни

1,6 8,8

Считают преждевременным подводить итоги, сумеют 
добиться того, что пока не удалось

24,6 17,2

Интересно выявить, чем обусловлены негативные установки респон-
дентов по отношению к возможностям самореализации личности в совре-
менном российском обществе. Начнём с личностных жизненных пережи-
ваний (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Личностные переживания определённости/неопределённости среды 
представителями целевых групп (по позиции шкалы «часто»), % 
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Как показывают данные, переживания жизненной среды у «опреде-
лившихся» характеризуются такими чертами, как удовлетворённость, 
уверенность, гордость, у «сомневающихся» – страх, беспомощность, не-
справедливость, невозможность. Чем обусловлен такой характер субъек-
тивных переживаний своей личной жизненной среды?

Выше подчёркивалось, что существует множество векторов среды, 
по которым субъект в своей повседневной жизни в тот или иной момент 
имеет стабильный или неопределённый статус. Разработчики инструмен-
тария опроса, данные которого использованы, включили в анкету пере-
чень из 22 показателей, относящихся к различным условиям и обстоя-
тельствам жизни человека. Автор статьи интерпретирует оценку по тому 
или иному показателю на «хорошо» как наличие статуса определённости 
у субъекта по данному вектору среды. В таблицу 2 сведены те факторы, 
по которым у значительной доли представителей целевой группы «опре-
делившихся» оценки высокие.

Таблица 2
Стороны жизни, статус которых высоко оценивается целевой группой «определив-

шихся» в сравнении с целевой группой «сомневающихся», %

Стороны жизни
Целевые группы

«определившиеся» «сомневающиеся»

Доля оценок «хорошо» у «определившихся» от 50% до 67,9%

Питание 52,4 25,9

Жилищные условия 51,9 36,9

Отношения в семье 67,9 53,8

Общение с друзьями 61,4 44,8

Место проживания (город, посёлок) 58,3 37,4

Доступность интернета и цифровых технологий  
в целом

56,3 36,9

Доля оценок «хорошо» у «определившихся» от 35% до 45%

Приобретение одежды 41,2 20,8

Состояние здоровья 34,5 17,0

Проведение досуга 39,6 24,7

Возможности самореализации в профессии 40,5 20,2

Возможности получения 
образования и знаний

36,4 16,6

Положение, статус в обществе 43,1 22,7

Уровень личной безопасности 39,1 20,9

Экологическая обстановка 
в месте проживания

39,7 24,5

Как складывается жизнь в целом 44,6 17,9
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Оценки практически всех сторон жизни, которые в значительной сте-
пени связаны со стабильностью личной жизненной среды, существенно 
ниже у целевой группы «сомневающихся». Менее всего определённость 
ощущают обе целевые группы по уровню социальной защищённости при 
потере работы: 16,0 и 8,1% соответственно доли тех, кто положительно 
оценивает этот вектор своей жизни. Тот факт, что сформированные це-
левые группы в оценках так существенно различаются, с одной сторо-
ны, радует в методическом аспекте, с другой – вызывает опасения в том, 
что критерий формирования уже закладывал негативность настроений 
и оценок одной и позитивность другой, поскольку базировался на оцен-
ке стабильности будущего. Однако, социологам и психологам известно, 
что неопределённость будущего не однозначно обусловливает негативные 
оценки всех сторон личной жизненной среды, скорее наоборот. Возмож-
но, отношение и оценка защитной функции институциональной среды 
оказывает решающее воздействие на характер восприятия и жизненных 
перспектив и опосредованно личной жизненной среды.

При общей тенденции сравнительно более низкого уровня институци-
онального доверия у представителей «сомневающихся» по ряду субъек-
тов «ножницы» между оценками двух целевых групп составляют 22–23 
п. п. (см. табл. 3).

Таблица 3
Субъекты институциональной среды, уровень доверия которым значительно  

различается у представителей целевых групп, % доверяющих

Субъекты институциональной среды
Целевые группы

«определившиеся» «сомневающиеся»

Правительство РФ 71,1 47,2

Руководство республики, 
Губернатор области, края

69,5 47,8

Государственная дума РФ 52,9 29,7

Совет Федерации 55,3 32,7

Полиция, органы внутренних дел 55,3 32,7

Судебная система 57,1 34,5

Российские банки 47,3 24,7

Центральная избирательная комиссия 50,3 28,1

Интересно, что более половины (56,2%) «сомневающихся» при крайне 
низком уровне доверия всем ветвям государственной власти заявили, что 
без поддержки со стороны государства им и их семьям не выжить. 55,9% 
«определившихся» заявляют, что смогут сами обеспечить себя и свою се-
мью и не нуждаются в помощи государства. 
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В инструментарии опроса респонденты имели возможность в предло-
женном перечне отметить, что они соотносят с жизненным успехом чело-
века. Интересно, что жизненные приоритеты у представителей целевых 
групп практически совпадают: самореализация, хорошее образование 
и работа, создание семьи и воспитание детей, финансовое благополучие, 
здоровье.

Социально-политический контекст в оценках целевых групп. Уста-
новим прежде всего, как представители сформированных целевых групп 
оценивают общее состояние среды на различных дистанциях. Инстру-
ментарий построен таким образом, что респонденты, оценивая состоя-
ние среды, знают, что имеется в виду значимый фактор контекста – СВО 
и санкции.

Ситуацию в мире представители обеих целевых групп оценивают как на-
пряжённую, критическую (71,8 и 74,6% соответственно). Ситуацию в Рос-
сии на момент опроса, то есть на весну 2023 года, – как спокойную оцени-
ли 26% респондентов той группы, в которую включены уверенные в ста-
бильности среды люди («определившиеся»). Доля аналогичных оценок 
в совокупности тех, кто находится в ситуации неопределённости, – 8,5% 
(«сомневающиеся»). Оценки ситуации как спокойной на дистанции такой 
локации, как область, край, республика, соответственно 60,2 и 36,4%, 
а по отношению к муниципальному уровню соответственно 70,3 и 46,4%. 

Данные убедительно показывают, что, оценивая степень определённо-
сти в отношении собственного будущего, респонденты скорее всего ориен-
тировались на состояние своей ближайшей жизненной среды.

Целевые группы демонстрируют существенные различия в оцен-
ках влияния как СВО, так и санкций, введённых западными странами 
в 2022–2023 гг., на их жизнь, что помимо непосредственного результа-
та даёт ещё и подтверждение продуктивности применённого в анализе 
методического подхода. Отрицательно оценивают влияние СВО на свою 
жизнь 25,2% считающих свою среду перспективной (определённой, ста-
бильной) и 56,1% респондентов, существующих в неопределённой сре-
де (бесперспективной); считают, что СВО не оказывает никакого влия-
ния на их жизнь соответственно 35,1% и 15,6%. По санкциям данные 
сходные: отрицательное влияние отметили 25,0% и 45,4%, а никакого – 
37,4% и 26,5%. Отрицательное влияние на свою жизнь преимущественно 
отмечают респонденты из той совокупности, что и свою жизненную среду 
и перспективу считает неопределённой. Связь зафиксирована, респон-
денты направленность связи характеризуют как влияние. Тем не менее 
требуется более детальная «расшифровка» результата.

Анализ распределения ответов респондентов двух целевых групп 
на уточняющий вопрос по поводу того, в чём конкретно проявляются по-
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следствия СВО на Украине, выявил различия в позициях по пяти из двад-
цати предложенных в анкете направлений. Гибель или увечья родных и/
или друзей пережили 11,5% тех, кто среду считает перспективной (опре-
делённой) и 20,5% тех, кто живёт в неопределённости; увеличение теку-
щих расходов зафиксировали соответственно 30,6% против 41,2%; ухуд-
шение отношений в семье вследствие различий в оценках СВО отметили 
11,9% против 22,0%; ухудшение психологического состояния и состоя-
ния здоровья в целом отметили 11,0% против 26,4% респондентов; от-
сутствие последствий отметили 26,4% против 15,4% респондентов в це-
левых группах.

Респонденты, оценивающие свою личную среду как определённо пер-
спективную, и развитие страны определяют как успешное (38,1% против 
11,9%), хотя доли считающих, что страну ждут тяжёлые времена, в обе-
их группах высокие (45,0% против 68,5%). Считают, что на развитие 
страны окажут крайне негативное воздействие санкции, 11,0% против 
26,2%, а СВО на Украине – соответственно 15,3% против 36,7% респон-
дентов анализируемых целевых групп.

То, что социально-политический контекст и его последствия повлияли 
на оценки респондентами статуса личной жизненной среды, данные фик-
сируют достаточно надёжно. 

Заключение

Неопределённость автор рассматривает как один из фундаментальных 
элементов среды, взаимодействие с которым предполагает интериори-
зацию, принятие неопределённости «в состав бытия человека» [2, с. 8]. 
«Непредвиденная случайность становится онтологическим фактором» 
[2, с. 10] через процесс структурирования, упорядочивания посредством 
некоторых действий с использованием тех или иных ресурсов, то есть че-
рез создание субъектом собственных стратегий взаимодействия с меняю-
щейся средой с целью стабилизации своего личного эмоционально-психо-
логического и социального статуса.

Если фактором изменений выступает контекст, содержащий событие 
или процесс с высокой степенью рискованных последствий, внешняя сре-
да становится рискогенной, и целью процесса адаптации повседневности 
(«бытия») к неопределённости выступает конструирование субъектом не-
которого статуса безопасности личной жизненной среды. Показатель по-
зитивной адаптации – снижение степени уязвимости перед рисками, ко-
торые содержит зыбкая внешняя среда, и создание в личном пространстве 
пояса определённости и безопасности. При другом варианте адаптации 
субъект попадает в ситуацию затяжного противоречия со средой, неопре-
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делённость которой им вводится в состав его личного бытия через тревож-
но-враждебное отношение. Обе стратегии целью имеют адаптацию, обе до-
стигают результата, то есть приспособления к средовым изменениям.

Проблемой исследования в статье было выявление тех ресурсов, ко-
торые участвуют во взаимодействии субъекта с условиями неопределён-
ности, обусловленной внешними социально-политическими условиями, 
формируя конкретный вариант адаптации к ней личной жизненной сре-
ды субъекта. Исследовательским интересом анализа данных, предпри-
нятого в статье, был поиск ресурсов, которые детерминируют стратегии 
структурирования нестабильных, рискогенных сред на уровне личной 
жизненной среды субъектов.

Данные убедительно показывают, что потенциально рискогенные сре-
довые факторы текущего социально-политического контекста, а имен-
но продолжающаяся специальная военная операция и усиливающееся 
внешнее санкционное давление, на уровне жизненной среды индивидов 
проявляются в различных субъективных определениях статуса личной 
среды и повседневности. Для одних этот статус характеризуется неопре-
делённостью и бесперспективностью, для других – определённостью 
и перспективами.

Результаты показывают, что статус определённости и перспективно-
сти личной среды субъект оценивает преимущественно по отношению 
к ближайшей дистанции – месту проживания.

Векторами, по которым субъект оценивает состояние своей жизненной 
среды, являются личная безопасность; самореализация в сферах образо-
вания/квалификации/занятости; социальный статус; семейные отноше-
ния; благополучие в жилищно-бытовой и финансовой сферах; состояние 
здоровья; наличный социально-политический контекст.

Анализ тех ресурсов и признаков, которые имеют наибольший вес 
в дифференциации самоопределения субъектами статуса своей лич-
ной жизненной среды внутри рискогенной внешней, позволил оценить 
их внутреннюю взаимосвязь и осуществить эмпирическую (реальную) 
в отличие от априорной (теоретической) группировку. Эмпирическая 
группировка выявила три блока ресурсов-детерминантов различий целе-
вых групп по самоопределению адаптивного статуса жизненной среды, 
которые соотносятся с составляющими субъективного интеллекта: эмо-
циональным как способностью распознавать, понимать и использовать 
эмоции, с социальным как навыками и опытом коммуникации с инсти-
туциональной средой, рациональностью как наличием навыков самоор-
ганизации и самоконтроля.

Составляющими этих блоков, которые позволял выявить инструмен-
тарий, обусловливающими различия, выступают: эмоционально-психо-
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логический профиль; целеполагание как умение соотносить цели и сред-
ства; планирование как практика; наличие занятости; субъективное 
переживание условий среды; принятие ответственности за собственное 
благополучие и самореализацию (установки относительно факторов жиз-
ненного успеха); поддержка со стороны государства; институциональное 
доверие; состояние и динамика здоровья; опыт реальных потерь вслед-
ствие трансформаций среды.

Целевые группы по потенциалу естественных и приобретённых ресур-
сов практически совпадают, то есть пол, возраст, уровень образования, 
тип поселения на различиях в оценках перспектив личного будущего 
не сказываются. Распределение по сферам занятости и источникам дохо-
да также различий не показывает. Имеется существенное различие в до-
лях неработающих: в группе «определившихся» доля тех, кто по разным 
причинам в момент опроса не работал, ниже, чем в группе «сомневаю-
щихся». Большая доля респондентов, занятых на государственных пред-
приятиях в группе «определившихся», не может существенно повлиять 
на дифференциацию. Тем более, что работодатели на государственных 
и частных предприятиях и организациях условия предоставляют иден-
тичные. Такой ресурс, как хорошее здоровье, в несколько большей степе-
ни имеется у «определившихся».

Существенный вклад в различия вносят нематериальные факторы, 
за исключением жизненных приоритетов, которые у представителей це-
левых групп практически совпадают: самореализация, хорошее образо-
вание и работа, создание семьи и воспитание детей, финансовое благопо-
лучие, здоровье.

Планирование как практика в большей степени свойственно группе 
«определившихся», также как и продуктивное целеполагание, то есть 
достижение и/или уверенность в достижении жизненных целей. При-
чём первые уверены, что факторами благополучия в современной России 
являются образование, квалификация и трудолюбие, а вторые – везение 
и личные связи. Соответственно, личную жизненную среду одни описы-
вают как устойчивую, другие – как тревожную, несправедливую, с мини-
мальными возможностями.

Уровень институционального доверия у «сомневающихся» крайне 
низкий.

Потери среди близких и друзей вследствие реализации СВО и усилива-
ющегося санкционного давления со стороны коллективного Запада отме-
чают в большей степени «сомневающиеся», а именно: физические (гибель, 
увечья родных, друзей, ухудшение личного здоровья), материальные (уве-
личившиеся расходы), морально-психологические (ухудшение отношений 
в семье, личного эмоционально-психологического состояния).
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Удовлетворённость различными сторонами жизни рассматривается 
как обобщающий показатель самочувствия субъекта в его непосредствен-
ной жизненной среде. В проведённом исследовании оценки практически 
всех сторон жизни, которые в значительной степени связаны с стабиль-
ностью личной жизненной среды, существенно ниже у целевой группы 
«сомневающихся».

Завершать приходится размышлением относительно того, что одними 
и теми же ресурсами один и тот же социально-политический контекст, 
отличающийся неопределённостью, структурировать на уровне личной 
жизненной среды (адаптировать) субъект может как с позитивной на-
правленностью, так и с негативной. Для развития направления исследо-
ваний специфики адаптации к рискогенным средам в этой связи необхо-
димо «расшифровать» через применение методов качественной социо-
логии мировоззренческое в отличие от ресурсного наполнение стратегий 
адаптации к рискогенным средам.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Васильев В. В. Социальная неопределённость как предмет социологическо-
го анализа // Вестник МГПУ. Серия: Философские науки. 2023. № 2 (46). 
С. 8–22. DOI 10.25688/2078-9238.2023.46.2.1. EDN JTOXKQ.

2. Герасимова И. А. Неопределённость в познании и в социальных практиках // 
Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56, № 4. С. 8–20 DOI 10.5840/
eps201956462. EDN JILDUX.

3. Мир человека: неопределённость как вызов / Под ред. Г. Л. Белкина. М. : 
URSS, 2019. 520 с. ISBN 978-5-9710-5915-8. EDN KSCVFY.

4. Мозговая А. В. Идентификация, оценка и адаптация к риску в условиях не-
определённости // Социологическая наука и социальная практика. 2019. Т. 7, 
№ 4 (28). С. 151–165. DOI 10.19181/snsp.2019.7.4.6808. EDN WHBFAU.

5. Смакотина Н. Л. Основы социологии нестабильности и риска: философ-
ский, социологический и социально-психологический аспекты : моногра-
фия / Н. Л. Смакотина. М. : КДУ, 2009. 242 c. ISBN 978-5-98227-615-5. 
EDN QOKBPD.

6. Белинская Е. П. Конструирование идентичности в неопределённости // Лич-
ность в пространстве и времени. 2015. № 5. С. 26–31. EDN UXMBRB.

7. Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Будущее образовательных общностей: 
временная перспектива в условиях социальной неопределённости // Социоло-
гические исследования. 2016. № 10 (390). С. 3–13. EDN WVJOVR.

8. Истомина О. Б., Майпиль Е. С. Проблемы социализации молодёжи в усло-
виях социальной неопределённости // Вестник Бурятского государственного 
университета. 2022. № 3. С. 25–31. DOI 10.18101/1994-0866-2022-3-25-31. 
EDN JLMXDP.

9. Особенности ценностных и мотивационных ориентаций будущих педагогов 
в условиях социальной неопределённости / В. Ю. Могилевская, Н. Н. Коваль-
чук, Д. В. Солдатов, Т. В. Тимохина // Актуальные проблемы психологиче-
ского знания. 2018. № 3 (48). С. 34–46. EDN VOLSFE.

https://doi.org/10.25688/2078-9238.2023.46.2.1
https://elibrary.ru/jtoxkq
https://doi.org/10.5840/eps201956462
https://doi.org/10.5840/eps201956462
https://elibrary.ru/jildux
https://elibrary.ru/kscvfy
https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.4.6808
https://elibrary.ru/whbfau
https://elibrary.ru/qokbpd
https://elibrary.ru/uxmbrb
https://elibrary.ru/wvjovr
https://doi.org/10.18101/1994-0866-2022-3-25-31
https://elibrary.ru/jlmxdp
https://elibrary.ru/volsfe


184 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024

Personal life environment within the socio-political context of modern Russia
A. V. Mozgovaya

10. Мясоутов О. В. Цифровая молодёжь в эпоху неопределённости: современные 
смыслы и социокультурные ценности // Архонт. 2022. № 6 (33). С. 47–53. 
EDN SIROCD.

11. Бабинцев В. П. Гайдукова Г. Н., Шаповал Ж. А. Проблема социокультурных 
констант в нестабильной социальной реальности (региональный аспект) // Со-
циодинамика. 2020. № 5. С. 94–104. DOI 10.25136/24097144.2020.5.32951. 
EDN SKWAFF.

12. Борцов Ю. С. Детерминация формирования девиантных поведенческих стра-
тегий социальной неопределённостью: методологический подход // Социаль-
но-гуманитарные знания. 2015. № 11. С. 42–49. EDN VVDGXF.

13. Буркина Л. С. Девиантность как способ преодоления социальной неопре-
делённости // Социально-гуманитарные знания. 2014. № 11. С. 201–205. 
EDN TEEPLB.

14. Касьянов В. В., Кротов Д. В., Самыгин С. И. Специфика политической социа-
лизации российской молодёжи в условиях социальной неопределённости // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 1. 
С. 42–45. EDN XUXMPL.

15. Мозговая А. В., Шлыкова Е. В. Адаптация к неопределённости среды: ресурсы 
жителей больших городов // Logos et Praxis. 2019. Т. 18, № 3. С. 124–130. 
DOI 10.15688/lp.jvolsu.2019.3.13. EDN GJZAEB.

16. Панкова С. Н. Социальный потенциал личности в условиях социальной не-
определённости // В мире научных открытий. 2014. № 5-2 (53). С. 594–604. 
EDN SHTQVN.

17. Белая Е. А. Социальная неопределённость как фактор трансформации образо-
вания // Развитие территорий. 2017. № 2 (8). С. 24–27. EDN ZHFBID.

18. Дедов Н. П., Кохова И. В. Актуальные проблемы цифровой адаптации в выс-
шей школе в условиях неопределённости // Вестник евразийской науки. 
2023. Т. 15, № S2. URL: https://esj.today/PDF/01FAVN223.pdf (дата обраще-
ния: 24.05.2024). EDN OFGAKV.

19. Риски трансформирующейся среды обитания: проблема исследования 
и управления : монография / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров, И. С. Шаповало-
ва [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Зубок. Белгород : ООО «Эпицентр», 2016. 207 с. 
ISBN 978-5-9907865-2-3.

20. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / 
В. А. Ядов ; отв. ред. В. Н. Иванов ; изд. 2-е перераб. и доп. М. : Наука, 1987. 
248 с.

Сведения об авторе

А. В. Мозговая
доктор социологических наук, 
главный научный сотрудник
AuthorID РИНЦ: 71630
SPIN-код: 3454-6660

Статья поступила в редакцию 22.04.2024; одобрена после рецензирования 15.05.2024; 
принята к публикации 23.05.2024.

https://elibrary.ru/sirocd
https://doi.org/10.25136/2409-7144.2020.5.32951
https://elibrary.ru/skwaff
https://elibrary.ru/vvdgxf
https://elibrary.ru/teeplb
https://elibrary.ru/xuxmpl
https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2019.3.13
https://elibrary.ru/gjzaeb
https://elibrary.ru/shtqvn
https://elibrary.ru/zhfbid
https://esj.today/PDF/01FAVN223.pdf
https://elibrary.ru/ofgakv
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=71630
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=71630


185СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Личная жизненная среда в социально-политическом контексте современной России
Мозговая А. В.

Original article

DOI: 10.19181/snsp.2024.12.2.8 

PERSONAL LIFE ENVIRONMENT WITHIN THE SOCIO-POLITICAL 
CONTEXT OF MODERN RUSSIA: STATUS ACCORDING TO THE 

ATTRIBUTE OF CERTAINTY

Alla Viktorovna Mozgovaya
Institute of Sociology of FCTAS RAS,

Moscow, Russia,
mozgovai@yandex.ru,

ORCID 0000-0001-6810-5931

For citation: Mozgovaya A. V. Personal life environment within the socio-political context 
of modern Russia: status according to the attribute of certainty. Sociologicheskaja nauka 
i social’naja praktika. 2024;12(2):169–187. (In Russ.) DOI 10.19181/snsp.2024.12.2.8. 

Abstract. The subject of the article relates to the sociological discourse on the category 
of uncertainty at the personal level of analysis. The uncertainty of the environment 
inherently contains risks as a potential possibility of damage from an adverse outcome 
of events, phenomena, processes. The strategy of the analysis presented in the article 
takes as the initial and independent position of the study the fact that there is such 
a context in the environment, such conditions that can serve as sources of risks of various 
levels. In the research proposed in the article, the author proceeds from the fact that 
a fundamentally risky socio-political context at the country level (SMO, increasing 
sanctions pressure) by a particular person may not be perceived as causing uncertainty 
in the space of his personal life environment. The empirical basis of the analysis is data from 
a representative survey of the Russian population conducted on a quota sample in June 
2023. A methodological approach is applied, the peculiarity of which is the formation 
within the sample the target groups according to the criterion corresponding to the main 
goal of the analysis – self-determination of the living environment status. The data was 
rearranged and analyzed under an intelligence strategy aimed at identifying similarities 
and differences between those who positively and clearly see their life prospects and 
those who are in a situation of uncertainty about the future and the present. The analysis 
of those resources and features that have the greatest weight in differentiating the self-
determination of the living environment status within the risky external environment 
made it possible to assess their internal relationship and carry out an empirical (real), 
as opposed to a priori (theoretical) grouping. The empirical grouping revealed three 
blocks of resource determinants of differences between target groups in determining 
the adaptive status of the living environment, which correlate with the components 
of subjective intelligence: emotional as the ability to recognize, understand and use 
emotions, with social as skills and experience of communication with the institutional 
environment, rationality as the presence of skills of self-organization and self-control.

Keywords: uncertainty, living environment, risk, vulnerability, socio-political context, 
subjective intelligence

https://doi.org/10.19181/snsp.2024.12.2.8
mailto:mozgovai@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-6810-5931
https://doi.org/10.19181/snsp.2024.12.2.8


186 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024

Personal life environment within the socio-political context of modern Russia
A. V. Mozgovaya

Acknowledgments: personally to Mikhail Konstantinovich Gorshkov for providing 
a database of sociological research on the project, of which he is the head.

REFERENCES

1. Vasiliev V. V. Social uncertainty as a subject of sociological analysis. MCU 
Journal of Philosophical Sciences=Vestnik MGPU. Seriya: Filosofskie nauki. 
2023;(2):8–22. (In Russ.). DOI 10.25688/2078-9238.2023.46.2.1.

2. Gerasimova I. A. Uncertainty in cognition and in social practice. Epistemology 
and philosophy of science=E’pistemologiya i filosofiya nauki. 2019;56(4):8–20. 
(In Russ.). DOI 10.5840/eps201956462.

3. Belkin G. (ed.) The human world: uncertainty as a challenge. Moscow: URSS; 
2019. 520 с. (In Russ.). ISBN 978-5-9710-5915-8.

4. Mozgovaya A. V. Identifying, Evaluating, and Adapting to Risks in an Atmo-
sphere of Uncertainty. Sociological science and social practice=Sociologicheskaja 
nauka i social’naja praktika. 2019;7(4):154–168. (In Russ.). DOI 10.19181/
snsp.2019.7.4.6808.

5. Smakotina N. L. Fundamentals of the sociology of instability and risk: philo-
sophical, sociological and socio-psychological aspects [[Osnovy’ sociologii nesta-
bil’nosti i riska: filosofskij, sociologicheskij i social’no-psixologicheskij aspek-
ty’]. Moscow: KDU; 2009. 242 p. (In Russ.). ISBN 978-5-98227-615-5.

6. Belinskaya E. P. Constructing identity in uncertainty. Personality in space and 
time=Lichnost’ v prostranstve i vremeni. 2015;(5):26–31. (In Russ.).

7. Zborovsky G. E., Ambarova P. A. The future of educational communities: a tem-
porary perspective in conditions of social uncertainty. Sociological studies=Socio-
logicheskie issledovaniya. 2016;10(390):3–13. (In Russ.).

8. Istomina O. B., Maypil E. S. Problems of youth socialization in the conditions 
of social uncertainty. Bulletin of Buryat State University=Vestnik Buryatskogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2022;(3):25–31. (In Russ.). DOI 10.18101/1994-
0866-2022-3-25-31.

9. Mogilevskaya V. Yu., Kovalchuk N. N., Soldatov D. V., Timokhina T. V. Features 
of value and motivational orientations of future teachers in conditions of social 
uncertainty. Actual problems of psychological knowledge=Aktual’ny’e problemy’ 
psixologicheskogo znaniya. 2018;3(48):34–46. (In Russ.).

10. Myasoutov O. V. Digital youth in the era of uncertainty: modern meanings 
and socio-cultural values. The electronic scientific journal. Archont=Arxont. 
2022;(6):47–53. (In Russ.).

11. Babintsev V. P., Gaidukova G. N., Shapoval J. A. The problem of sociocultural con-
stants within the instable social reality (regional aspect). Sociodynamics=Sociodi-
namika. 2020;(5):94–104. (In Russ.). DOI 10.25136/24097144.2020.5.32951.

12. Bortsov Yu. S. Determination of the formation of deviant behavioral strate-
gies by social uncertainty: a methodological approach. Socio-humanitarian know-
ledge=Social’no-gumanitarny’e znaniya. 2015;(11):42–49. (In Russ.).

13. Burkina L. S. Deviance as a way to overcome social uncertainty. Social and humani-
tarian knowledge=Social’no-gumanitarny’e znaniya. 2014;(11):201–205. (In Russ.).

14. Kasyanov V. V., Krotov D. V., Samygin S. I. The specificity of political socializa-
tion of the russian youth in the conditions of social uncertainty. Humanities, so-
cio-economic and social sciences=Gumanitarny’e, social’no-e’konomicheskie i ob-
shhestvenny’e nauki. 2017;(1):42–45. (In Russ.).

https://doi.org/10.25688/2078-9238.2023.46.2.1
https://doi.org/10.5840/eps201956462
https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.4.6808
https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.4.6808
https://doi.org/10.18101/1994-0866-2022-3-25-31
https://doi.org/10.18101/1994-0866-2022-3-25-31
https://doi.org/10.25136/2409-7144.2020.5.32951


187СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2024 

Личная жизненная среда в социально-политическом контексте современной России
Мозговая А. В.

15. Mozgovaya A. V., Shlykova E. V. Adaptation to the uncertainty of the en-
vironment: resources of big cities residents. Logos et Praxis=Logos et Praxis. 
2019;18(3):124–130. (In Russ.). DOI 10.15688/lp.jvolsu.2019.3.13.

16. Pankova S. N. Person’s social potential at conditions of social uncertainty. The 
World of Scientific Discoveries=V mire nauchny’x otkry’tij. 2014;(5-2):594–604. 
(In Russ.).

17. Belaya E. A. Social uncertainty as a factor in the transformation of education. 
Development of territories=Razvitie territorij. 2017;(2):24–27. (In Russ.).

18. Dedov N. P., Kokhova I. V. Actual problems of digital adaptation in higher edu-
cation under uncertainty. The Eurasian scientific journal=Vestnik evrazijskoj 
nauki. 2023;15(s2):01FAVN223. (In Russ.). Available at: https://esj.today/PD-
F/01FAVN223.pdf (accessed: 24.05.2024).

19. Zubok Yu. A. (ed.) Risks of the transforming habitat: the problem of research 
and management. Belgorod: OOO E’picentr, 2016. 207 p. (In Russ.). ISBN 978-5-
9907865-2-3. 

20. Yadov V. A. Sociological research: methodology, program, methods. Ed. vt., re-
print. and additional [Sociologicheskoe issledovanie: metodologiya, programma, 
metody’. Izd. vt., pererab. i dop.]. Moscow: Nauka; 1987. 248 p. (In Russ.).

Information about the Author

A. V. Mozgovaya 
Doctor of Sociology, 
Main Researcher
ResearcherID: ABD-3432-2020
Scopus AuthorID: 56153967200

The article was submitted 22.04.2024; approved after reviewing 15.05.2024; accepted 
for publication 23.05.2024.

https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2019.3.13
https://esj.today/PDF/01FAVN223.pdf 
https://esj.today/PDF/01FAVN223.pdf 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABD-3432-2020
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56153967200


СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Сетевой научный журнал

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Эл № ФС77-85089 от 31 марта 2023 года
ISSN 2413-6891

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской

академии наук (ФНИСЦ РАН)
Адрес: 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, к. 5

Сайт: https://www.fnisc.ru. Телефон: 8 499 125-00-79

Главный редактор – Горшков М. К.

Заместитель главного редактора-ответственный секретарь – Мозговая А В.
Заместитель главного редактора – Кравченко С. А.

Заведующая редакцией – Зорина А. Е.
Научные редакторы: 

Зеленская О. Ю., Камышан В. В., Савоськина А. П.
Технический редактор: Ломантёрова С. И.

Оригинал-макет; вёрстка: Чичилов Е. В.

Журнал «Социологическая наука и социальная практика» включен в базу РИНЦ,
перечень ВАК – категория К1, индексируется в WoS RSCI

Журнал открытого доступа. Доступ к контенту журнала бесплатный.
Плата за публикацию с авторов не взимается

Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, к. 5
Электронная почта редакции: mozgovai@yandex.ru

Телефон редакции: 8 499 120-82-57. Факс редакции: 8 495 719-07-40
Официальный сайт журнала: https://www.socnp.ru
2024. Том 12, № 2. Дата выхода в свет 27.06.2024.


	Пустая страница

