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Аннотация. Рассматриваются клю-
чевые положения теории относитель-
ной депривации. Конкретизируется 
понятие референтная группа, при не-
благоприятном сравнении с которой 
возникают негативные переживания, 
и  приводятся ее основные функции 
в корреляции с возможностью появ-
ления чувства относительной деприва-
ции. Выявляются основные элементы 
эмпирического изучения явления от-
носительной депривации: объект для 
сравнения, чувства обиды и  возму-
щения, уровень относительной депри-
вации. Посредством модели прогрес-
сивной относительной депривации 

Abstract. The paper considers the key 
concepts of the relative deprivation the-
ory. The study describes the reference 
group that may induce negative experi-
ences when compared unfavorably; the 
relationship between its basic functions 
and possible emergence of the relative 
deprivation feeling is investigated. The 
paper explores the basic elements of the 
empirical study of the relative depriva-
tion such as the object of comparison, 
feeling of resentment and indignation, 
and level of relative deprivation. Using 
the progressive deprivation model, the 
author gives an attempt to explain mass 
protect actions in the Middle East, Eu-
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объясняется возникновение массовых 
акций протеста на Ближнем Востоке, 
в Европе, России и США в условиях 
мирового финансово-экономическо-
го кризиса 2008 г. При сопоставлении 
с  моделью используется динамика 
темпов роста ВВП на  душу населе-
ния, мировых цен на продовольствие, 
декларируемого и  желаемого для 
нормальной жизни среднедушевого 
дохода, уровня безработицы. При об-
ращении к  данным декларируемого 
и нормального среднедушевых дохо-
дов выявляется соответствие гипотезе 
«J-кривой» Дж. Дэйвиса. Делается вы-
вод, что для предсказания протестного 
движения в России во время выборов 
2016 и 2018 гг. необходимо изучение 
относительной депривации, испы-
тываемой россиянами в  настоящее 
время.

Ключевые слова: относительная де-
привация, референтная группа, чув-
ство заслуженности/права, ожидания, 
достижения, неравенство, чувства 
обиды и  возмущения, коллективное 
протестное поведение, финансово-
экономический кризис

rope, Russia and the U.S.A. amidst the 
2008 global financial and economic 
crisis. The dynamics of per capita GDP 
growth rate, global food prices (declared 
and real prices sufficient for normal living 
according to average income) and un-
employment rate are used for the com-
parison with the model. The conformity 
with the James C. Davies’ “J-curve” hy-
pothesis is revealed when analyzing the 
declared and real average income data. 
The author concludes that in order to 
predict the protest movement in Russia 
during the 2016 and 2018 elections, the 
current relative deprivation of Russians 
should be studied.

Keywords: relative deprivation, refer-
ence group, sense of deservingness / 
entitlement, expectations, achievements, 
inequality, feelings of resentment and 
indignation, collective protest behavior, 
financial and economic crisis

Отечественные и зарубежные социологи в относительной депривации видят 
необходимые условия коллективного протестного поведения. С точки зрения 
теории относительной депривации, периоды финансово-экономических кризи-
сов чреваты социальными потрясениями из-за скачкообразного разрыва между 
ожиданиями людей и их достижениями. Рассмотрим ключевые положения осно-
вателей теории относительной депривации и на конкретном примере проследим 
в ситуации мирового финансово-экономического кризиса депривационные усло-
вия, необходимые для реализации коллективного протестного поведения.

Теория относительной депривации была предложена С. Стауффером в резуль-
тате исследований американской армии времен Второй мировой войны [Stouffer 
et al., 1949]. С ее помощью Стауффер с коллегами объясняли, например, такие 
парадоксы: различия в уровне удовлетворенности солдат, служащих за пределами 
США и испытывающих большие лишения, и солдат, размещенных в США, оказались 
меньше предполагаемых; чернокожие солдаты с юга были более удовлетворены 
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своим размещением в южных штатах, где традиционно уровень расовой дискри-
минации был выше, чем чернокожие солдаты с севера в северных штатах.

С тех пор прошло уже более полувека, и в настоящее время теория относитель-
ной депривации применяется в социальных науках для объяснения различных ти-
пов явлений: социально-психологическое самочувствие, коллективные действия, 
межгрупповое предубеждение, социально-политические установки. Тем не менее 
во многих исследованиях наблюдается подмена понятий, что обусловливает не-
обходимость более строгого их определения.

Основатели теории [Stouffer et al., 1949; Мертон, 2006; Runciman, 1972] под 
термином «относительная депривация» понимали негативные переживания, воз-
никающие при неблагоприятном сравнении своей ситуации с ситуацией референт-
ной группы. Понятие же «референтная группа» можно определить как «группу, чья 
перспектива используется актором в качестве рамки референции в организации 
сферы восприятия» [Shibutani, 1955: 565].

Однако референтная «группа» совсем не  обязательно является группой 
[Shibutani, 1955: 565; Turner, 1956: 328, Runciman, 1972: 13], что было осозна-
но самим автором термина [Hyman, 1942: 25—29]. Референтом для сравнения 
может служить также отдельный человек, коллектив и социальная категория. 
Делая акцент в определении группы на постоянных социальных отношениях, 
Р. Мертон различает коллективы, члены которых разделяют общие социальные 
нормы, но социальное взаимодействие между ними отсутствует (например, нация), 
и социальные категории как совокупности социальных статусов (пол, возраст, 
семейное, материальное положение, профессия и т. д.), носители которых и не име-
ют социальных взаимодействий между собой, и не обязательно ориентируются 
на общий для них комплекс норм [Мертон, 2006: 451—452].

Как отмечает У. Рансимен, основная проблема заключается в том, что рефе-
рентные группы могут нести в себе несколько смыслов в зависимости от выпол-
няемых функций: сравнительной, нормативной и членской.

«Сравнительная» референтная группа —  это группа, чью ситуацию или призна-
ки индивид противопоставляет своим. Успешный бизнесмен пытается превзойти 
своего конкурента, офисный работник —  отличаться от простых рабочих, револю-
ционер, выступающий от имени пролетариата, —  закрепить за своими последо-
вателями права и блага буржуазии [Runciman, 1972: 13]. Соответственно, если 
референтная группа выполняет сравнительную функцию (и индивид стремится 
разделить ее положение), неизбежно возникает относительная депривация.

У «нормативной» референтной группы индивид перенимает ее стандарты: школь-
ник подражает своим одноклассникам, коммунист разделяет взгляды рабочего 
класса [Runciman, 1972: 13]. Поэтому, если референтная группа выполняет нор-
мативную функцию, возникновение относительной депривации не обязательно.

Что касается «членской» функции референтной группы —  это роль, которую 
индивид подразумевает в контексте неравенства, которое он чувствует (студент, 
рабочий, представитель определенного этноса и т. д.). «Членская» референтная 
группа может являться (или не являться) источником норм. Но независимо от того, 
выполняет ли она функцию нормативной референтной группы, она является ос-
нованием для сравнения. Все мы принадлежим к бесконечному множеству групп, 
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членами которых являемся по какому-либо признаку. Но большинство из них никак 
не связано с чувствами неравенства. И только «членская» референтная группа 
является отправной точкой неравенства, так же как «сравнительная» —  источни-
ком относительной депривации [Runciman, 1972: 14].

Важно также провести различие между двумя понятиями, встречающимися 
в литературе по проблематике относительной депривации: aspirations (притязания, 
стремления) и expectations (ожидания). Под первым должно пониматься желание 
людей обладать определенными благами и условиями жизни, которое не обяза-
тельно имеет под собой основания в социальной реальности (превалирующих 
нормах, прошлом положении индивида или группы, в сложившихся межгрупповых 
отношениях). Под вторым —  желание людей обладать определенными благами 
и условиями жизни, которое основано на превалирующих нормах, прошлом по-
ложении их группы или сложившихся межгрупповых отношениях и в связи с этим 
покоится на убеждении, что они имеют на данные блага и условия жизни полное 
право. Только ожидания связаны с относительной депривацией (с позиций кон-
цепции референтных групп положение сравнительной референтной группы и явля-
ется ожиданиями индивида) [Runciman, 1972: 11; Гарр, 2005: 64—65; Taylor, 2002: 
14; Flynn, 2011: 100; Deprivation, 2009: 184]. При этом очевидно, что с течением 
времени стремления могут стать ожиданиями, как, например, в случае с дви-
жением за гражданские права чернокожих, в результате которого в настоящее 
время белое население США начинает испытывать относительную депривацию 
по отношению к чернокожему.

Теоретические определения понятия относительной депривации непременно 
указывают на аффективный аспект: чувства обиды, несправедливости, возмуще-
ния [Stouffer, 1949: 154; Мертон, 2006: 372; Runciman, 1972: 31; Гарр, 2005: 31]. 
Аффект возникает тогда, когда справедливые, с точки зрения индивида, ожидания 
вдруг не оправдываются, что и вызывает обиду и возмущение. У. Рансимен под-
черкивает, что аффект должен осознаваться индивидом: «Чувство относительной 
депривации не тождественно несформулированному недовольству и полуосознан-
ной обиде» [Runciman, 1972: 346].

У. Рансимен подчеркивает, что не всякое неблагоприятное сравнение вызы-
вает обиду и возмущение. Мы все сравниваем себя с множеством других людей 
(средства массовой информации особенно облегчают этот процесс), однако ма-
ловероятно, что сопоставление своих способностей, скажем, со способностями 
профессиональных музыкантов или спортсменов, если мы сами таковыми не яв-
ляемся, породит в нас неудовольствие. Здесь, как нам кажется, заключается 
важное различие между просто группой сравнения и сравнительной референтной 
группой. Согласно У. Рансимену, «сравнительные референтные группы являются 
(«настоящими») сравнительными референтными группами только в тех случаях, 
если сравнение с ними постоянно коррелирует с удовлетворенностью разными 
аспектами жизни» [Runciman, 1972: 386]. Важную роль здесь играет чувство за-
служенности/справедливости, которое формируется под влиянием социального 
контекста, о котором будет сказано ниже.

Поэтому в эмпирическом исследовании относительной депривации следует 
выявлять объект для сравнения, а также чувства обиды и возмущения, связан-



187МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ    № 5 (135)    СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2016

А. Н. Свищёва СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ные с восприятием сложившейся ситуации как несправедливой, нелегитимной. 
Традиционно же применяемые т. н. «оценки разрыва» между ожиданиями и до-
стижениями [Гарр, 2005: 108—110; Cantril, 2002: 1—10]  1 сомнительны, так как 
сами респонденты могут вообще не проводить в своей жизни подобные сравнения 
(их сравнительная референтная группа может быть совершенно иной) или не ис-
пытывать в связи с ними чувств обиды и возмущения.

Также важнейший элемент теории —  это различение уровней относительной 
депривации. Впервые эксплицитно такое разграничение было предложено 
У. Рансименом [Runciman, 1972: 37]. Так, относительная депривация является 
индивидуальной (эгоистической), если индивид не удовлетворен своим положени-
ем в группе, которую он считает своей. В данном случае индивид не доволен тем, 
как складывается какой-то аспект его жизни по сравнению с другими членами 
своей же группы. Например, если человек, не получив продвижения по службе, 
станет сравнивать свое положение с положением вышестоящих начальников, 
которые, по его мнению, заслуживают не больше признания, чем он сам, тогда 
он будет испытывать индивидуальную относительную депривацию.

Если же индивид не удовлетворен тем, какое положение занимает вся группа, 
которую он считает своей, по отношению к другим группам в более широкой систе-
ме отношений, то такая относительная депривация является групповой —  фратер-
налистской. Такая относительная депривация «включает все проявления сильной 
групповой солидарности, которые традиционно обнаруживаются в среде рабочего 
класса» [Runciman, 1972: 39]. Если при сравнении членская референтная груп-
па выступает нормой, «относительная депривация будет в принципе фратерна-
листской» [Runciman, 1972: 40]. Из чего можно заключить, что для У. Рансимена 
групповая солидарность, которая направляет депривацию в русло ее фратерна-
листских форм, представляет собой нормативной влияние референтной группы. 
Следовательно, порождение ощущений групповой депривации требует не только 
того, чтобы объект для сравнения представлял определенную группу, но и того, 
чтобы сравнивающие видели себя в качестве представителей своей группы. Чем 
сильнее групповая идентификация, тем сильнее реакция на неблагоприятное 
межгрупповое сравнение.

1  Т.н. «оценки разрыва» изначально были предложены Х. Кантрилом. Так, в его исследовании 1955 г. у рабочих 
спрашивалось, каков их реальный месячный заработок и сколько, по их мнению, они должны бы получать (зна-
чение относительной депривации в соответствии с предложенной им формулой измерялось в пределах от 0 до 1). 
В международном исследовании 1960-х гг. Х. Кантрил разработал самозакрепляющуюся шкалу стремлений как для 
оценки индивидом собственного благополучия, так и страны в целом:

1. Когда вы думаете о том, что действительно имеет значение в вашей собственной жизни, каковы ваши желания 
и надежды на будущее?

2. Теперь, принимая во внимание другую сторону картины, в чем состоят ваши страхи и беспокойства относи-
тельно будущего?

3. Перед Вами лестница [со ступеньками от 0 до 10]. Предположим, вершина лестницы представляет возможно 
наилучшую для Вас жизнь, а низ лестницы —  возможно наихудшую. На какой ступеньке, Вам кажется, Вы сами 
находитесь в настоящий момент?

4. На какой ступеньке, Вы бы сказали, что находились 5 лет назад?
5. На какой ступеньке, Вы думаете, что будете находиться через 5 лет?

Данные методики получили распространение и были рассмотрены Т. Гарром в работе «Почему люди бунтуют». Схожий 
способ измерения относительной депривации используется и российскими исследователями в форме вопросов, 
в которых респондентов просят оценить, как за последний год в определенных сферах изменилась жизнь их семьи 
или страны в целом (градация вариантов ответа улучшилась/ухудшилась).
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В общем, относительная депривация на  групповом уровне, по  мнению 
У. Рансимена, «играет самую большую роль в трансформации существующей струк-
туры социальных неравенств» [Runciman, 1972: 39]. С этим согласен и Т. Гарр: 
«чтобы понять, где и как люди готовятся предпринять рискованную политиче-
скую акцию, мы должны начинать с групповых идентичностей и разделяемых 
обид» [Гарр, 2005: 33]. Более тесная связь групповой относительной депривации 
с коллективным поведением и установками также была доказана эмпирически 
[Runciman, 1972: 390—391; Smith, Ortiz, 2002]. В противоположность этому, пси-
хологический стресс, депрессия и индивидуальные реакции на неблагоприятное 
положение больше связаны с индивидуальной относительной депривацией [Smith, 
Ortiz, 2002]. Поскольку в отечественной социологии теории относительной де-
привации стали применяться преимущественно для объяснения коллективного 
протестного поведения, различать индивидуальный и групповой уровни относи-
тельной депривации представляется необходимым.

Также необходимо учитывать, что относительная депривация обусловлена со-
циальным контекстом, в котором она возникла. У. Рансимен особенно подчерки-
вает, что «попытка сконструировать универсальные утверждения о «референтных 
группах» без учета историко-культурной изменчивости в конечном счете приведет 
не к «теории» в строгом смысле этого слова, а к тавтологичным или же попросту 
ложным объяснениям» [Runciman, 1972: 388].

Очевидно, что неравенство по-разному воспринимается в различных культурах. 
Например, в США идеология эгалитаризма, в частности, успеха для всех, способ-
ствует таким референтно-групповым сравнениям среди непривилегированных 
слоев населения данной страны, какие в условиях других культурных норм счи-
тались бы невозможными. Исторические события и процессы, такие как войны, 
появление революционных лидеров, экономические изменения и изменения 
в стратификационной системе, в межгрупповых отношениях, обусловливают 
смену референтных групп, влияют на то, каким именно будет сравнение. Такие 
макропеременные, как возраст, образование, материальное положение, влияют 
на уровень ожиданий индивида [Stouffer, 1949: 153—154; Runciman, 1972: 29, 33], 
а сама удовлетворенность варьируется в контексте отдельных проблем [Runciman, 
1972: 17; Гарр, 2005: 112—115].

Теперь рассмотрим на конкретном примере, как депривация обусловливает 
реализацию коллективного протестного поведения.

Как мы помним, в 2008 г. начался мировой финансово-экономический кризис, 
сопровождавшийся второй волной рецессии, на период которой пришлись мас-
совые протесты на Ближнем Востоке, в Европе, США, России. Для поиска причин 
данных социальных потрясений в относительной депривации используем гипоте-
зу «J-кривой  2» Дж. Дэйвиса или, как ее называет Т. Гарр, модель прогрессивной 
относительной депривации [Davies, 1962; Гарр, 2005: 90—94] (рис. 1). Суть ее 
заключается в следующем: «долгосрочное, более или менее устойчивое улучшение 
ценностных позиций людей порождает у них экспектации продолжения улучше-
ния. Если ценностные возможности стабилизируются или начинают снижаться 

2  Название «J-кривая» обусловлено формой кривой, описывающей фактический уровень удовлетворения 
потребностей.
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после такого периода улучшения, результатом этого становится RD  3» [Гарр, 2005: 
91]. В растущей экономике подобное воздействие могут оказать экономическая 
депрессия и неудачные войны. Поясним данную модель.

Рисунок 1. Модель прогрессивной депривации

Последовательное улучшение условий жизни вместе с ожиданиями сохранить 
то, что уже достигнуто в настоящем, порождает у людей ожидания на дальнейшее 
приращение благ в будущем. Когда растущие ожидания внезапно не оправды-
ваются, пишет У. Рансимен, «люди понимают, что они не имеют того, что, как им 
довелось думать, возможно, или должно, или необходимо, чтобы они имели. Срыв 
ожиданий вызывает чувство относительной депривации, которое может, в свою 
очередь, дать импульс кардинальным изменениям» [Runciman, 1972: 25]. При 
этом референтом для сравнения одновременно может служить и прошлое поло-
жение членской референтной группы, если в настоящем оно ухудшилось, и более 
благополучные группы (коллективы, социальные категории).

Если применить модель прогрессивной относительной депривации к ситуации 
в нашей стране, то мы найдем некоторые свидетельства ее реализации накануне 
массовых протестов 2011—2012 гг.

Так, только с 2000 по 2008 гг. ВВП на душу населения в нашей стране вырос 
почти в два раза [GDP per capita, PPP…]. Темпы роста ВВП на душу населения на-
кануне кризиса составили рекордные 8,7 % (в ЕС и США этот показатель в 2007 г. 
составлял 2,7 % и 0,8 % соответственно) [GDP per capita growth…]. Однако мировой 
кризис, проявившийся в сентябре-октябре 2008 г. в большинстве развитых стран 

3  RD —  Relative Deprivation —  «относительная депривация».
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[Перспективы развития…, 2009], прервал экономический рост, наблюдавшийся 
на протяжении этого времени в России, отбросив показатели ВВП на душу насе-
ления на несколько лет назад, а темпы его роста до –7,8 % в 2009 г. (см. рис. 2).

Рисунок 2. Динамика темпов роста ВВП на душу населения, 2002—2011 гг., % в год

Согласно модели прогрессивной депривации, период быстрого экономического 
роста не мог не породить рост ожиданий, который, возможно, был также поддер-
жан восстановлением экономики в 2010 г. Темпы экономического роста на тот 
год в России составили 4,5 %; среднегодовой прирост (по отношению к 2009 г.) 
реальных располагаемых денежных доходов населения (за вычетом обязатель-
ных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) достиг 6 % 
[Реальные располагаемые…].

Однако мировое экономическое посткризисное восстановление привело 
к стремительному росту цен на продовольствие, достигших в начале 2011 г. своего 
максимума и немного снизившихся к концу года в результате замедления темпов 
роста мировой экономики (рис. 3) [Перспективы развития…, 2012: 29; Annual 
real…]. При этом если в 2008 г. рост мировых цен на нефть превышал рост цен 
на продовольствие, что могло в какой-то мере компенсировать для нашей страны 
рост последних, то в 2011 г. сложилась противоположная ситуация. По данным 
ФОМ, в первом квартале 2011 г. свыше 90 % россиян были обеспокоены ростом 
цен [Динамика цен]. В этот же год среднегодовой прирост реальных распола-
гаемых доходов населения России составил 0,5 % по отношению к предыдущему 
году [Реальные располагаемые…]. Все это могло привести к увеличению разрыва 
между ожиданиями и достижениями людей к концу 2011 г., когда начались мас-
совые акции протеста в России.
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Рисунок 3. Динамика мировых цен на продовольствие 
(общий индекс цен на продовольствие, 2002−2004 = 100, с учетом инфляции), 2002—2012 гг.

Эмпирическим аргументом в пользу этого могут служить данные регулярных 
исследований декларируемого и нормального среднедушевых доходов  4, проводи-
мых с 1996 г. ВЦИОМ и с сентября 2003 г. Левада-центром [Настроения, мнения…, 
2007: 84; Прожиточный минимум…; Россияне о своих доходах] (цит. по: [Задорин 
и др., 2011: 13—15]). Представления о нормальном среднедушевом доходе уже 
рассматривались в качестве ожиданий с точки зрения теорий относительной 
депривации [Коротаев, 2014; Урнов, 2008: 256—257].

Ранее мы упоминали, что наилучшее измерение связи между относительной 
депривацией и коллективным поведением будет включать выявление объекта 
для сравнения, чувств обиды и возмущения и фокуса на групповой относительной 
депривации. Конечно, по показателям нормального и декларируемого средне-
душевых доходов мы не можем судить о наличии чувств обиды и возмущения 
по поводу несоответствия реальности ожиданиям. Нельзя также сказать, насколь-
ко данное несоответствие воспринималось с групповых, а не индивидуальных 
позиций. Однако, если обратиться к вопросу о нормальном среднедушевом доходе, 
то имплицитно в нем присутствует сравнение с той моделью потребления, которую 
респондент желает разделить с референтной группой, но которой пока не смог 
достигнуть. Так, например, по данным Левада-центра, образцом нормального 
потребления в современной России для нижестоящего служит слой, стоящий 
на ступеньку выше [Красильникова, 2011: 44].

Также обратим внимание на то, что в акциях протеста 2011—2012 гг. участ-
вовали более молодые, образованные, лучше материально обеспеченные люди, 
чем в среднем по России [Протестное движение…; Волков, 2012: 20—21], т. е. 

4  Формулировка вопросов: (а) о декларируемом среднедушевом доходе: «А теперь, учитывая все отмеченные 
Вами источники денежных доходов, подсчитайте, пожалуйста, каким был общий доход всех членов Вашей семьи, 
проживающих вместе с Вами, в прошлом месяце. Если какие-либо доходы были получены в валюте, переведите 
их в рубли по нынешнему обменному курсу»; «А сколько всего человек Вашей семьи, включая Вас, живет на эти 
доходы?»; (б) о нормальном среднедушевом доходе: «Сколько денег нужно сейчас Вашей семье в расчете на одного 
человека в месяц, чтобы жить, по Вашим представлениям, нормально?».
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именно та категория людей, которой, согласно С. Стауфферу, У. Рансимену и др., 
свойственен повышенный уровень ожиданий.

Так, именно в данной категории людей при ответе на вопрос, что значит «жить 
нормально», выбирали вариант ответа «Жить нормально —  это лучше большинства 
окружающих» [Красильникова, 2011: 40]. В то же время, по данным самооцен-
ки материального положения 1998—2011 гг. ВЦИОМ и Левада-центра, «кризис 
привел к снижению доли наиболее обеспеченной группы граждан, которые без 
труда приобретают вещи длительного пользования и испытывают финансовые 
затруднения только при приобретении действительно дорогих вещей (автомобиля, 
недвижимости и т. п.) » (цит. по [Задорин и др., 2011: 17]).

В соответствии с вышеизложенным можно предположить, что мировой фи-
нансово-экономический кризис для той категории людей, которая впоследствии 
составила основу протестного движения, способствовал большему разрыву между 
ожиданиями и достижениями в сравнении с другими слоями населения.

Итак, если обратиться к данным декларируемого и нормального среднедушевых 
доходов, то мы увидим, что некоторое соответствие гипотезе «J-кривой» Дж. Дэйвиса 
имеется (рис. 4). Несмотря на то, что со второй половины 2008 г., когда разразился 
мировой финансово-экономический кризис, быстрый рост представлений о нор-
мальном среднедушевом доходе замедлился, их снижения вслед за декларируемым 
среднедушевым доходом не произошло. В 2009 г. также наблюдалось замедле-
ние роста ожиданий, которое сменилось активизацией темпов их роста в 2010 г. 
на фоне восстановления российской экономики. В 2011 г. продолжался активный 
рост ожиданий. В то же время рост декларируемого среднедушевого дохода к 2011 г. 
существенно замедлился: если в марте 2010 г. он значительно вырос по сравнению 
с мартом 2009 г., то в начале 2011 г. он остался практически на уровне начала 
2010 г. Как следствие, разрыв между ожиданиями и достижениями людей рос.

В целом, если проследить соотношение нормального и декларируемого средне-
душевых доходов, то мы увидим, что тенденция к снижению разрыва, наблюдав-
шаяся с 1998 г., была прервана с началом мирового финансово-экономического 
кризиса, некоторое же сближение показателей в 2009 г. сменилось возобновле-
нием роста их разрыва по мере посткризисного восстановления (рис. 5).

Разумеется, Россия была не единственной страной, в которой было неспо-
койно в 2011—2012 гг. Так, еще во второй половине 2010 г. массовые акции 
протеста охватили многие страны Европы (Грецию, Испанию, Италию, Португалию, 
Великобританию, Францию, Германию и др.) [Протесты в Европе]. С конца 2010 —  
начала 2011 гг. социальные потрясения захлестнули страны Ближнего Востока; 
в  Тунисе, Египте, Йемене, Ливии произошли государственные перевороты. 
Движение «Occupy», начавшееся с сентября 2011 г. в Нью-Йорке, в том числе под 
влиянием «арабской весны» и испанского движения «Indignados» («Возмущенные») 
или «Движения 15М», распространилось на другие страны мира: с 15 октября 
2011 г. на всех континентах проходили акции протеста «Occupy»  5 [The Occupy…; 
Occupy movement…].

5  Наиболее крупные акции протеста прошли в Европе (Испании, Италии, Греции, Португалии, Хорватии, Германии, 
Франции, Великобритании, Бельгии), Южной и Северной Америке (Канаде, США, Чили), Океании (Австралии, Новой 
Зеландии).
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Рисунок 4. Динамика декларируемого и желаемого для нормальной жизни среднедушевых доходов 
в России, 2007—2011 гг., средние значения

Рисунок 5. Соотношение желаемого для нормальной жизни и декларируемого среднедушевых 
доходов в России (разы), 1998—2011 гг.

Возникновение данных социальных потрясений, по  нашему мнению, также 
можно объяснить посредством модели прогрессивной относительной депривации. 
Разумеется, в каждой стране она проявлялась по-разному, но наблюдались и общие 
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черты. Перечисленные выше развитые страны, в мировом масштабе достаточно бла-
гополучные, на протяжении 2000-х гг. переживали экономический рост, на котором, 
в свою очередь, негативно сказался мировой кризис (рис. 2). Наиболее же пагубно 
мировой финансово-экономический кризис отразился на трудоустройстве молодежи, 
следствием чего стало преимущественно молодое лицо данных протестных движений.

Как можно увидеть на рис. 6, с 2008 г. уровень безработицы высокообра-
зованной молодежи повысился практически во всех упомянутых европейских 
странах, достигнув на юге Европы колоссальных значений [Unemployment rates…]. 
В США данный уровень также возрос с 9,2 % в 2008 г. до 12,2 % в 2011 г. [United 
States…, 2013: 8]. В России уровень безработицы высокообразованной молодежи 
20—24 лет был сопоставим с уровнем развитых европейских стран и США (11,8 % 
в 2012 г.) [Куляева, Кукота, 2013: 157]. На Ближнем же Востоке —  с показателями 
южно-европейских стран. Так, в Египте и Тунисе уровень безработицы высоко-
образованной молодежи составил около 38 % и 43 % соответственно, согласно 
данным исследований 2010 г., проведенным Центральным агентством по обще-
ственной мобилизации и статистики в Египте и Национальным статистическим 
институтом в Тунисе (цит. по [Gatti et al., 2013: 3]).

С точки зрения теории относительной депривации, более молодым и более 
образованным людям свойственен, как правило, и более высокий уровень ожи-
даний, в данном случае, ожиданий престижной работы, который должен был 
только укрепиться вследствие предшествующего периода экономического роста. 
Неслучайно, что более масштабные, продолжительные или насильственные акции 
протеста наблюдались в южно-европейских странах и на Ближнем Востоке, т. е. 
там, где уровень безработицы высокообразованной молодежи был выше.

Рисунок 6. Уровень безработицы в странах ЕС среди молодежи 20—24 лет  6 с высшим 
и незаконченным высшим образованием, %

6  Мы приводим данные по молодежи 20—24 лет, так как именно эта возрастная группа оказывает основное 
давление на рынок труда и страдает от высокого уровня безработицы. При отсутствии данных по этой возрастной 
группе мы приводим данные по молодежи более широкой возрастной категории.
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Однако на первый взгляд схожие депривационные условия на Ближнем Востоке 
и в Южной Европе существенно различались. Если в Южной Европе доля молодежи 
в возрасте 20—29 лет составляла в среднем 12 % по состоянию на 2011 г. [Population: 
Structure indicators…], то в Египте и Тунисе накануне революций она превышала 
данный показатель более чем в два раза (34 % и 29 %, соответственно) [Коротаев 
и др., 2012: 60]. Как показали в своем структурно-демографическом анализе причин 
«арабской весны» А. В. Коротаев с соавторами, в 2010 г. в странах, переживших самые 
сильные социальные потрясения, наблюдался так называемый «молодежный бугор», 
который, сочетаясь со снижением темпов экономического роста, губительно сказался 
на трудоустройстве молодежи [Коротаев и др., 2012: 60—64].

Другим отличием стало то, что рост мировых цен на продовольствие (рис. 3) 
должен был оказать более сильное влияние на арабские страны вследствие боль-
шей их зависимости от импорта продовольственных товаров. Так, если на импорт 
продовольствия от общего импорта товаров в Египте в 2010 г. приходилось 19,1 %, 
то в южно-европейских странах в 2010 г. он составлял в среднем 11 %, в Германии, 
Франции, Великобритании —  8 %, в США —  5 % (в России данный показатель со-
ставил 14,3 % в 2010 г.) [Food imports…].

В результате, общие депривационные условия в наибольшей степени прояви-
лись в странах Южной Европы и Ближнего Востока. Можно предположить, что 
разрыв между ожиданиями и достижениями людей в этих регионах достиг некоего 
максимума.

Разумеется, выше нами были описаны необходимые, но вовсе не достаточные 
условия возникновения коллективного протестного поведения. В современных 
теориях к относительной депривации добавляют и другие факторы для объяснения 
возникновения протестов [McAdam et al., 1996; Klandermans, 1997; Gurr et al., 
2000]. Так, еще в 1970 г. Т. Гарр среди факторов, корректирующих (как в сторо-
ну понижения, так и повышения) влияние относительной депривации, называл 
представления о допустимости тех или иных видов протестного поведения, гра-
ницах использования насилия, степени эффективности протестного поведения, 
легитимности политического режима, ресурсы власти и протестующих [Гарр, 2005].

Например, в ходе волнений 2010—2012 гг. активно использовались социаль-
ные сети для организаций акций протеста. СМИ передавали яркие образы протест-
ных выступлений в различных странах мира, что не могло не сказаться на пред-
ставлениях об их эффективности (как в ситуации с революциями на Ближнем 
Востоке) и допустимости  7. Важнейшим дополнительным фактором традиционно 
признаются также представления о легитимности режима, которые проявляются 
в доверии институтам государственной власти и поддержке проводимой ими по-
литики. Накануне протестов в вышеперечисленных странах наблюдался низкий 
уровень легитимности. В пользу этого говорит и лозунг «арабской весны» «народ 
хочет падения режима», и снижение к 2011 г. показателей одобрения деятельно-
сти президентов России [Задорин и др., 2011: 8—9] и США [Presidential approval…], 
и завоевание еще в 2011 г. значительной поддержки в европейских странах 
антиправительственными партиями [Anti-austerity movements…].

7  О влиянии СМИ при трансляции коллективного протестного поведения на представления о его эффективности 
и допустимости см. [Гарр, 2005: 295—298].
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Следовательно, при ответе на вопрос: возможно ли возрождение протестного 
движения в России во время выборов 2016 и 2018 гг. в условиях переживаемого 
в настоящее время нашей страной кризиса, —  необходимо учитывать и новые 
депривационные условия, и действие дополнительных факторов.

Действительно, депривационные условия в  нашей стране, по  сравнению 
с 2011 г., существенно изменились: на последствия мирового кризиса 2008 г. 
наложились введение с 2014 г. санкций стран Запада и падение мировых цен 
на нефть. Однако, повлияв на ухудшение положения россиян, кризис мог и не при-
вести к увеличению разрыва между ожиданиями и достижениями. Длительность 
экономического спада, продолжившегося с  2011 г. (рис.  7) [GDP growth…; 
Перспективы развития…, 2016: 2], могла способствовать изменениям в выборе 
референтных групп —  переориентации россиян на более скромные модели потреб-
ления. Согласно Т. Гарру, интенсивность относительной депривации изменяется 
криволинейно на протяжении времени, следующего за началом расхождения: 
на коротком промежутке времени гнев интенсифицируется, на длительном идет 
на убыль в связи с пересмотром ожиданий, для достижения которых предвидятся 
препятствия на протяжении длительного времени [Гарр, 2005: 103, 124—126]. 
Что касается действия дополнительных факторов, то, например, представления 
о легитимности режима существенно отличаются в настоящее время по срав-
нению с периодом накануне протестов. Если к концу 2011 г. рейтинг одобрения 
деятельности В. Путина достиг своего минимума (61 %), то к настоящему времени 
уже третий год, как он превышает 80 % (рис. 8) [Рейтинг президента…; Одобрение 
деятельности…].

Итак, изучение относительной депривации, испытываемой россиянами в на-
стоящее время, с выявлением объектов для сравнения и чувств, переживаемых 
в связи с неблагоприятным сравнением, а также того, воспринимается ли это 
сравнение с групповых позиций, вместе с рассмотрением влияния дополнитель-
ных факторов поможет ответить на поставленный выше вопрос.

Рисунок 7. Динамика темпов роста ВВП в России, 2001—2015 гг. (с прогнозом на 2016 г.), % в год
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Рисунок 8. Динамика рейтинга одобрения деятельности В. Путина в 2007—2016 гг., %
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