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Аннотация. Среди российских социологов 
развернулась дискуссия насчет возможно-
сти проведения опросов в условиях воен-
ных действий и в контексте определенных 
внутриполитических событий. Высказыва-
ются предположения об искажениях в полу-
чаемых в таких условиях опросных данных 
из-за систематических смещений выборок 
и  неискренности ответов респондентов. 
В  статье проанализированы изменения 
в достижимости респондентов после начала 
военного конфликта. Методы исследования 
включают анализ параданных телефонных 
опросов, проведенных Фондом социальных 
исследований в период с 26 февраля 2022 г. 
по 7 июля 2023 г., а также анализ масси-
вов телефонных опросов на политическую 
тематику, содержащих вопросы об отноше-
нии к военным действиям, проведенных 
российскими исследовательскими компа-
ниями и размещенных в открытом доступе.

Полученные оценки показали, что число от-
казов от участия в опросах на тему россий-
ско- украинского конфликта в период во-

PROBLEM OF RESPONSE RATES IN SURVEYS 
ON THE RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT
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Аbstract. Today, Russian sociologists en-
counter the issue of the possibility of conduct-
ing surveys in military conditions and in the 
context of certain domestic political events. 
Experts and sociologists suggest distortions 
in the survey data obtained in such condi-
tions due to systematic sample biases and 
insincerity of respondents' answers. The ar-
ticle analyzes changes in the response rates 
after the start of a military conflict. The re-
search methods include an analysis of para-
data of telephone surveys conducted by the 
Social Research Foundation from February 
26, 2022, to July 7, 2023 and an analysis of 
public telephone surveys conducted by Rus-
sian research companies on political topics 
containing questions about attitudes towards 
military actions.

The obtained estimates showed that the 
number of refusals to participate in surveys 
on the Russian-Ukrainian conflict during mil-
itary actions increased, and the cooperation 
of respondents decreased. However, this did 
not happen immediately after the start of the 
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енных действий возросло, а кооперация 
респондентов снизилась, однако произо-
шло это не сразу после начала военного 
противостояния, а только в период после 
окончания активной мобилизационной 
кампании (с октября 2022 г.). С одной сто-
роны, вопросы о военных действиях вызы-
вают больше прерываний интервью, чем 
другие блоки вопросов в анкетах на воен-
но- политическую тематику, с другой —  доля 
прерванных интервью за время военного 
противостояния не выросла. Половозраст-
ной состав выборок в опросах о российско- 
украинском конфликте немного смещается 
в сторону от молодых мужчин к женщинам. 
Однако это смещение выражено слабо 
и не может значимо повлиять на результа-
ты исследований. Кроме того, происходя-
щие в структуре выборки изменения име-
ют компенсаторный характер: если раньше 
выборки в политических опросах стабиль-
но смещались в  сторону преобладания 
мужчин, то за время конфликта выборки 
постепенно приближаются к структуре на-
селения по полу, наблюдаемой в данных 
Росстата (преобладание мужчин при этом 
сохраняется, но становится чуть менее вы-
раженным). Некоторого сокращения доли 
молодежи в опросах недостаточно, чтобы 
значимо повлиять на их результаты. По-ви-
димому, оно связано с резко возросшим 
уровнем эмиграции, при котором Россию 
покидали в основном молодые люди.

Ключевые слова: СВО, российско-укра-
инский конфликт, телефонные опросы, до-
стижимость, кооперация респондентов, 
сенситивные вопросы, отказы, смещение 
выборки

military confrontation, but only in the period 
after the end of the active mobilization cam-
paign (since October 2022). On the one hand, 
questions about military actions cause more 
interruptions of interviews than other blocks 
of questions in questionnaires on military and 
political topics. On the other hand, the share 
of interrupted interviews did not increase dur-
ing the military confrontation. The age and 
gender composition of samples in surveys on 
the Russian-Ukrainian conflict shifts slight-
ly from young men to women. However, this 
shift is weakly expressed and cannot signifi-
cantly affect the results of the studies. In addi-
tion, the changes in the sample structure are 
compensatory in nature: if earlier samples in 
political surveys steadily shifted towards men, 
then during the conflict the samples gradually 
approach the population structure by gender 
observed in the Rosstat data (the predomi-
nance of men remains but becomes slight-
ly less pronounced). A slight reduction in the 
share of young people in the surveys is not 
enough to significantly affect their results. Ap-
parently, it is associated with a shar increase 
in level of emigration, in which mainly young 
people left Russia.

Keywords: Special Military Operation, Rus-
sian-Ukrainian conflict, telephone surveys, 
response rates, cooperation of respondents, 
sensitive questions, sample bias

Введение
Тема вооруженных конфликтов часто оказывается сенситивной для респон-

дентов из участвующих в них стран из-за социального и/или государственного 
давления на участников опросов и общей напряженности в переживающем во-
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енное противостояние обществе [Pechenkina, Bausch, Skinner, 2018]. Сенситив-
ность для россиян темы конфликта с Украиной вызвана, среди прочего, приняти-
ем законов, криминализирующих антивоенную позицию («о фейках о ВС РФ», «о 
дискредитации армии» и др.), и формированием в обществе «спирали молчания» 
по Э. Ноэль- Нойман, в наибольшей степени побуждающей противников вооружен-
ного противостояния отказываться от высказывания собственной позиции [Зво-
новский, Ходыкин, 2023]. В результате социологи сталкиваются с угрозой систе-
матического смещения выборок в сторону большей представленности в опросах 
сторонников решений действующей власти [Chapkovski, Schaub, 2022]. Проблема 
состоит в невозможности с удовлетворительной точностью контролировать сме-
щение выборок по политическим взглядам респондентов, поскольку отсутствуют 
данные о распределении взглядов тех, кто систематически отказывается от уча-
стия в опросах, и нет статистического эталона распределения политических по-
зиций россиян, с которым можно было бы сравнить результаты опросов. Однако 
есть данные статистики о поле, возрасте и типе населенного пункта для всех жи-
телей РФ. Сравнивая социально- демографические показатели участников опро-
сов с показателями общероссийской статистики, можно получить меру смещений 
выборок по социально- демографическим характеристикам и выяснить, насколь-
ко легко достигаются те или иные группы. Систематические отклонения в дости-
жимости различных групп респондентов можно считать признаком систематиче-
ских смещений выборок, ставящих под сомнение их репрезентативность. Поэтому 
проблема достижимости всех социальных групп в массовых опросах приобретает 
определяющее значение для репрезентативности их результатов.

Снижение уровня достижимости респондентов, связанное с уменьшением зна-
чимости для людей участия в социологических исследованиях, в последние десяти-
летия стало общемировой проблемой массовых опросов, проводимых различны-
ми методами [Abraham, Maitland, Bianchi, 2006; Brick, Williams, 2013]. Телефонные 
опросы по сравнению с другими методами проведения интервью имеют свои не-
достатки (выше уровень отказов, высокая вероятность контакта с респондентами 
в неудобное для них время) и преимущества (ниже цена, меньше влияние эффек-
та интервьюера, лучшие возможности для широкого охвата территорий) [Звонов-
ский, 2012]. Наше недавнее обзорное исследование позволило прийти к выво-
ду, что «значительная географическая дисперсия российского населения делает 
именно телефонные опросы наиболее адекватным способом сбора опросной ин-
формации, особенно если речь идет о репрезентации всей генеральной совокуп-
ности» [Звоновский, Григорьева, Соловьева, 2019: 135]. В представленной статье 
проанализированы в основном телефонные опросы, поскольку и авторы, и боль-
шинство российских социологов, исследующих вооруженный конфликт с Украи-
ной, собирают данные именно таким методом.

Гипотезы исследования:
1) Число отказов от участия в опросах на политическую тематику  1 после начала 

военных действий увеличилось по сравнению с довоенным периодом. Сенситив-

1 До 24 февраля 2022 г. эти опросы включали широкий спектр политических тем: от измерений рейтингов полити-
ков до готовности к участию в протестах, после 24 февраля 2022 г. исследуемые здесь опросы содержат вопросы 
на тему военных действий в Украине.
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ность темы снижает готовность ее обсуждать, что проявляется в увеличении чис-
ла отказов от участия в опросах и снижении кооперации респондентов [Мягков, 
2024]. Поскольку опасение обсуждать тему конфликта неравномерно распределе-
но между его сторонниками и противниками, это создает угрозу систематического 
смещения выборок и ставит под сомнение их репрезентативность. Наши иссле-
дования показали, во-первых, некоторое смещение выборки проведенного нами 
с 28 февраля по 1 марта 2022 г. опроса в сторону аудитории провластных каналов 
на YouTube, во-вторых, наличие «спирали молчания», по данным на июль 2023 г., 
воздействовавшей в большей степени на противников конфликта [Звоновский, 
Ходыкин, 2024]. Относительно динамики отказов от участия в опросах среди со-
циологов развернулась дискуссия. С одной стороны, исследователи из компании 
«Russian Field» выявили в своих опросах рост числа отказов и прерванных интер-
вью после начала военных действий в опросах на тему военного противостояния  2. 
С другой стороны, в целях выявить изменения готовности участвовать в полити-
ческих опросах после начала конфликта «Левада- Центр»*  3 провел эксперимент, 
повторно опросив респондентов 2021 г. по ключевым политическим вопросам. 
Эксперимент показал, что ни достижимость, ни мнения респондентов после нача-
ла боевых действий значимо не изменились  4. Однако, как отмечает Уильям Рей-
зингер с соавторами, политические опросы стали деликатными задолго до 2022 г.: 
еще в 2015—2018 гг. отмечалась повышенная настороженность респондентов 
из-за страха перед репрессиями [Reisinger, Zaloznaya, Woo et al., 2023]. Поэтому 
самоотбор респондентов в 2021 г. уже мог быть высоким.

2)  После начала военных действий выросло число прерванных интервью 
в опросах на тему российско- украинского конфликта. Уровень кооперации ре-
спондентов снижается под влиянием роста числа отказов (см. гипотезу 1) и пре-
рываний интервью. Как отмечено выше, социологи из «Russian Field» фиксируют 
увеличение числа прерванных интервью в своих опросах на тему вооруженного 
конфликта с Украиной. Методические исследования показывают, что коопера-
ция влияет на результативность телефонных опросов сильнее, чем техническая 
недоступность респондентов [Рогозин, 2006]. В то же время кооперация респон-
дентов в наибольшей степени воздействует на репрезентативность результатов 
опроса [Elder, 1992].

3) После начала военных действий в посвященных им опросах выборки ста-
ли смещаться по социально- демографическим параметрам: пол, возраст, округ 
и т. п. Такие смещения говорят о снижении репрезентативности результатов опро-
сов [Рогозин, 2004]. У разных групп населения различна вероятность быть при-
званными в армию против своей воли: для молодежи и мужчин она выше, чем 
для женщин и людей старшего поколения. У людей из малых населенных пунктов 
и беднейших регионов страны вероятность попасть на фронт выше, чем у жите-
лей столиц [Звоновский, Ходыкин, 2022]. Поэтому можно предположить, что люди 

2 «Специальная военная операция» на Украине: отношение россиян. Третья волна (13—16 марта) // Russian Field. 
URL: https://russianfield.com/beregiterossiy (дата обращения: 23.12.2023).
3 Здесь и далее * означает российское юридическое лицо, признанное выполняющим функции иностранного агента.
4 Готовность участвовать в опросах: результаты эксперимента // Левада- Центр*. 2022. 14 июня. URL: https://clck.
ru/34W96A (дата обращения: 23.12.2023).

https://russianfield.com/beregiterossiy
https://clck.ru/34W96A
https://clck.ru/34W96A
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из групп большего риска (мужчины, молодежь, сельчане) чаще предпочтут укло-
ниться от участия в обсуждении военных действий. Кроме того, уровень поддерж-
ки военных действий зависит от социально- демографической группы, особенно 
велики различия по возрасту: молодежь реже поддерживает военное противо-
стояние  5. В условиях государственного и общественного давления на противни-
ков военных действий можно предположить, что молодежь как наиболее настро-
енная против военных действий, но при этом чаще других рискующая попасть 
на фронт группа, реже будет соглашаться на участие в опросах на тему россий-
ско- украинского конфликта.

Материалы и методы исследования
Анализ основан на материалах проведенных российскими исследовательски-

ми компаниями массовых телефонных опросов, репрезентирующих взрослое на-
селение России по федеральным округам, полу и возрасту. Для получения резуль-
татов использовались две группы источников данных:

1) параданные телефонных опросов на тему российско- украинского конфлик-
та, проведенных Фондом социальных исследований (ФСИ) в период с 26 февра-
ля 2022 г. по 7 июля 2023 г.;

2) массивы телефонных опросов на политическую тематику, проведенных рос-
сийскими исследовательскими компаниями и содержащих вопросы о российско-
украинском конфликте.

Смещение социально- демографических параметров выборки
Рассмотрим выборки опросов на  тему российско- украинского конфликта 

на предмет систематических смещений по социально- демографическим показа-
телям. Начнем с пола и возраста, по которым статистические данные наименее 
дискуссионны. В опросах использовались случайные выборки  6 и не предусматри-
валось их квотирование. Изменения в структуре случайной выборки могут быть 
результатом смещения, то есть систематической ошибки, вызванной  какой-то 
внешней причиной. После объявления в России мобилизации многие россияне 
оказались под угрозой попасть на фронт против своей воли. Этот риск различен 
в разных социально- демографических группах. Можно предположить, что более 
высокая вероятность личного вовлечения в боевые действия побуждает респон-
дентов с бо́льшим опасением относиться к участию в опросах общественного мне-
ния. Проанализируем социально- демографические характеристики участников 
опросов  7, проведенных различными компаниями, и сравним их динамику в ее 
связи с главными военными событиями.

Для анализа динамики российского общественного мнения о военных действи-
ях наиболее важны два события: 1) мобилизация государственной пропаганды 

5 Звоновский В. Б., Ходыкин А. В. Год СВО: как менялось восприятие конфликта с Украиной в российском общест-
венном мнении // Аналитический обзор. 2023. URL: https://t.me/TheBellV/112 (дата обращения: 19.12.2023).
6 Единственное исключение здесь составляют измерения, проведенные компанией «Russian Field». В качестве ис-
точника для формирования стартовой выборки они использовали не случайную генерацию телефонных номеров 
на основании данных о диапазонах номеров, распределенных Минцифры РФ между провайдерами телефонной свя-
зи в России, а базы данных, сформированные на основе разных сервисов вроде «Авито», «Озона» и пр.
7 Все опросы проведены методом телефонного интервью (CATI).

https://t.me/TheBellV/112
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с начала марта 2022 г., позволившая значительно увеличить уровень поддерж-
ки интервенции в Украину, и 2) объявленная 21 сентября того же года мобилиза-
ция россиян на фронт. Для того чтобы увидеть влияние этих двух событий на го-
товность участвовать в опросах, результаты исследований общественного мнения 
объединены нами в три группы: 1 —  результаты опросов в начале конфликта; 2 —  
данные, собранные до объявления мобилизации; и 3 —  опросы после объявле-
ния мобилизации (см. табл. 1). Объемы выборок всех исследуемых опросов пред-
ставлены в Приложении 1.

Таблица 1. Суммарное описание выборок опросов различных компаний 
в исследуемые периоды

Органи-
зация

Название 
периода Даты опросов периода

Суммарный 
объем 

выборок

Кол-во 
мужчин 

18—
29 лет

Кол-во 
муж-
чин

Кол-во 
жен-
щин

ФСИ

Начало 
конфликта 28 фев. — 1 мар. 2022 1642 9 % 54 % 46 %

До мобилизации 10 мар. — 10 сен. 2022 18694 8 % 52 % 48 %
После 

мобилизации
21 сен. 2022 — 
7 июля 2023 11179 7 % 50 % 50 %

Хроники

Начало 
конфликта

28 фев. —  
2 мар. 2022 1807 8 % 53 % 47 %

До мобилизации 10 мар. — 5 июля 2022 8454 7 % 50 % 50 %
После 

мобилизации
10 окт. 2022 — 
22 окт. 2023 5486 6 % 50 % 50 %

ВЦИОМ

Начало 
конфликта 25—27 фев. 2022 3200 9 % 54 % 46 %

До мобилизации 17 мар. — 13 авг. 2022 9600 7 % 52 % 48 %
После 

мобилизации
1 окт. 2022 — 
1 апр. 2023 6402 7 % 49 % 51 %

Russian 
Field

Начало 
конфликта 26—28 фев. 2022 2022 10 % 52 % 48 %

До мобилизации 5 мар. — 31 июля 2022 11282 10 % 51 % 49 %
После 

мобилизации
29 сен. 2022 — 

29 окт. 2023 10027 8 %  8 46 % 54 %

По актуальным на время проведения упомянутых опросов данным Росстата 
за 2021 г., соотношение взрослых мужчин и женщин составляло примерно 45 % 
к 55 %. Однако выборки опросов всех компаний смещены в сторону гендерного 
баланса (то есть соотношение мужчин и женщин близко к 50 % на 50 %). В опросах 
проекта «Хроники» доля мужчин в среднем по всем волнам составила 51 %, в еже-
дневном проекте ВЦИОМ «Спутник» —  52 %, у «Russian Field» —  50 %, у Фонда соци-
альных исследований —  52 % (см. рис. 1). То есть выборки стабильно оказываются 
немного смещенными в сторону преобладания мужчин. Согласно данным, пред-
ставленным на Грушинской конференции ВЦИОМ социологом Фонда «Обществен-

8 В 9-й волне опроса, проводившейся с 29 сентября по 1 октября 2022 г., группа 18—29 лет заменена группой 18—
26 лет. Во всех остальных волнах опроса исследованы группы 18—29 лет.
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ное мнение» Тимуром Османовым  9, ФОМ также зарегистрировал значимое увели-
чение доли мужчин (на 3—5 п. п.) в выборочной совокупности, собираемой в ходе 
ежедневного телефонного опроса. Как видим, мужчины в целом несколько чаще 
женщин готовы участвовать в телефонных социологических опросах на политиче-
скую тематику, содержащих вопросы на тему российско- украинского конфликта.

Однако в период военных действий смещение в сторону мужчин постепенно 
снижалось. В опросах ВЦИОМ доля мужчин значимо  10 сократилась с 54 % в опро-
сах сразу после начала боевых действий до 49 % после объявления мобилизации. 
В опросах Фонда социальных исследований она снизилась за этот же период с 54 % 
до 50 % (см. рис. 1). Видимо, можно говорить о накопительном эффекте событий, 
повлиявших на плавное снижение доли мужчин, поскольку разница значима толь-
ко между опросами в начале боевых действий и проведенными после мобилиза-
ции: в период до мобилизации доля мужчин в опросах ВЦИОМ и ФСИ номинально 
ниже, чем в начале конфликта, и выше, чем после мобилизации, но эти различия 
незначимы. Возможно, мы имеем дело с плавным трендом, у которого монотонная 
незначительная динамика с неслучайными, но слабыми изменениями. В выборках 
«Russian Field» доля мужчин статистически значимо снизилась после объявления мо-
билизации: с 51 % до 46 %. У «Хроник» значимой гендерной динамики не обнаружено.

Рис. 1. Суммарные доли мужчин в опросах различных компаний в исследуемые периоды 
(массивы не взвешены, в %, 2022—2023 гг.). Данные получены как средние 

по всем выборкам исследуемой компании в приведенный период

Выборки всех компаний имеют небольшие возрастные смещения. По актуаль-
ным на момент проведения опросов данным Росстата, доля граждан в возрасте 
от 18 до 29 лет включительно составляла примерно 16 % от взрослого населе-
ния России. Опросы, проведенные ВЦИОМ, проектом «Хроники» и Фондом соци-
альных исследований, во время российско- украинского конфликта содержат не-
много меньшие доли молодежи —  12 %, 12 % и 13 % соответственно (см. рис. 2). 
У «Russian Field» недостатка в молодежи нет (18 %), однако имеется значитель-

9 См. Доклад Тимура Османова на XIII Грушинской конференции. URL: https://conf.wciom.ru/materialy- konferencii/ 
2023/section/section-24 (дата обращения: 09.12.2023).
10 Здесь и далее значимость различий измерена методом Z-теста для независимых выборок с доверительным ин-
тервалом 95 %.

https://conf.wciom.ru/materialy-konferencii/2023/section/section-24
https://conf.wciom.ru/materialy-konferencii/2023/section/section-24
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ная нехватка респондентов старше 60 лет (16 % вместо 27 % по статистике Рос-
стата) —  перекос выборки в сторону более молодого населения компании удалось 
исправить только в опросах после мобилизации. Доля самых старших респонден-
тов в опросах ВЦИОМ и ФСИ выросла сразу после начала конфликта (у ВЦИОМ —  
с 25 % до 31 %, у ФСИ —  с 23 % до 27 %). Мобилизация на изменение возрастного 
состава респондентов не повлияла. По данным Фонда «Общественное мнение», 
доля младшей возрастной группы статистически значимо (на 2—3 п. п.) уменьши-
лась после начала военных действий, а затем еще на 3—4 п. п. после начала мо-
билизации, в то время как доля мужчин в выборочной совокупности статистиче-
ски значимо возросла (на 3—5 п. п.) сразу после начала интервенции  11.

Рис. 2. Суммарные доли возрастных групп в опросах различных компаний в исследуемые периоды 
(массивы не взвешены, в %, 2022—2023 гг.)

Хроники Russian Field

ВЦИОМ ФСИ

Для измерения смещений, связанных с неравным риском попасть на фронт 
у различных групп, проанализируем динамику представленности в выборках двух 
полярных по риску быть призванными групп: 1) мужчин 18—29 лет, имеющих наи-
большие шансы быть призванными в воюющую армию, и 2) женщин, которые 
за редким исключением не рискуют быть мобилизованными. Как видно на рисун-
ке 3, доля женщин в опросах ВЦИОМ, ФСИ и «Russian Field» постепенно возраста-
ет (здесь и далее значимые различия окрашены цветом). В то же время доли са-
мых молодых мужчин в опросах всех компаний номинально снижаются, однако 
это снижение не значимо из-за слабой выраженности изменений и малого коли-

11 См. Доклад Тимура Османова на XIII Грушинской конференции. URL: https://conf.wciom.ru/materialy- konferencii/ 
2023/section/section-24 (дата обращения: 09.12.2023).

https://conf.wciom.ru/materialy-konferencii/2023/section/section-24
https://conf.wciom.ru/materialy-konferencii/2023/section/section-24


12Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

В. Б. Звоновский, А. В. Ходыкин DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2549
V. B. Zvonovsky, A. V. Khodykin 

чества мужчин- респондентов 18—29 лет (см. табл. 1). Возможно, здесь мы также 
наблюдаем плавный тренд, имеющий монотонную, но незначительную динами-
ку с неслучайными и при этом слабыми изменениями. Иными словами, тенден-
ция на снижение доли молодых мужчин если и есть, то слишком слаба, чтобы об-
рести статистическую значимость в нашем исследовании.

Рис. 3. Суммарные доли мужчин 18—29 лет и женщин в опросах различных компаний 
в исследуемые периоды (массивы не взвешены, в %, 2022—2023 гг.)

   

   

Таким образом, во время военных действий выборки постепенно смещаются 
от младших к старшим возрастным группам и от мужчин к женщинам. Однако эти 
смещения хоть и значимы, но невелики и недостаточны для того, чтобы повлиять 
на достоверность полученных в опросах данных. Помимо сенситивности для мо-
лодежи военной тематики возрастные смещения могут быть связаны с резко вы-
росшим в 2022 г. уровнем эмиграции, когда страну покидают в основном молодые 
люди. Значимого влияния риска попасть на фронт на половозрастную структуру 
выборок опросов на тему российско- украинского конфликта не выявлено.

Динамика отказов и кооперации респондентов
Важным показателем готовности потенциальных респондентов участвовать 

в опросах является коэффициент кооперации. Он рассчитывается как «отноше-
ние опрошенных ко всем единицами наблюдения, удовлетворяющим условиям 
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выборки, с которыми удалось связаться» [Звоновский, 2007: 39]. Чем выше его 
значение, тем чаще люди соглашаются на интервью и доводят его до конца. Фор-
мула для расчета коэффициента кооперации такова:

I
(I + P) + R + O = COOP ,

где I —  успешные интервью, P —  прерванные интервью, R —  отказы, O —  другие 
случаи, когда состоялся контакт с респондентом, но не удалось провести успеш-
ное интервью.

Проследим изменения кооперации респондентов на материалах опросов, про-
веденных Фондом социальных исследований. Обобщая данные, мы исследуем 
динамику изменения кооперации респондентов на протяжении пяти основных 
для изменения российского общественного мнения периодов: 1) до начала бое-
вых действий (опрос 1—13 февраля 2021 г., N = 1038) 2) начало боевых дей-
ствий (опрос 28 февраля —  1 марта 2022 г., N = 1642), 3) до мобилизации (опро-
сы с 10 марта по 10 сентября 2022 г., суммарный объем выборок —  18 694), 
4) во время мобилизации (опросы с 21 сентября по 1 октября 2022 г., суммар-
ный объем выборок —  2802) и 5) после мобилизации (опросы с 6 октября 2022 г. 
по 7 июля 2023 г., суммарный объем выборок —  8377) (см. табл. 2).

Таблица 2. Доли различных причин недостижимости в их общем массиве 
в среднем по всероссийским телефонным опросам 2022 и 2023 гг.

2021 год Февраль 2022 До 
мобилизации

Во время 
мобилизации

После 
мобилизации

Успешные, 
прерванные, 

отказы

10954 13067 213969 23035 171127

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Успешные
1038 1642 18694 2802 8377

9,5 % 12,6 % 8,7 % 12,2 % 4,9 %

Прерванные
753 512 6945 1039 3134

6,9 % 3,9 % 3,2 % 4,5 % 1,8 %

Отказы
9163 10913 188330 19194 159616

83,6 % 83,5 % 88,0 % 83,3 % 93,3 %

Для расчета коэффициента кооперации (COOP1) подставим представленные 
в таблице 2 данные в приведенную выше формулу. На рисунке 4 показано, что 
кооперация респондентов в самом начале конфликта (февраль 2022 г.) вырос-
ла по сравнению с предыдущим годом главным образом за счет снижения чис-
ла прерванных интервью с 7 % до 4 %. Вероятно, актуализировавшаяся военно- 
политическая тема вызвала интерес у согласившихся ее обсуждать. С марта 2022 г. 
и до объявления мобилизации кооперация снизилась с 13 % до 9 % за счет зна-
чимого роста доли отказов при стабильном уровне прерываний интервью. В это 
время уже определились группы готовых и неготовых проходить опросы на тему 
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военных действий, и те, кто не желал отвечать на такие вопросы, стали отказы-
ваться от интервью в самом его начале. Во время мобилизационной кампании 
показатели кооперации респондентов вернулись на уровень февраля 2022 г.: ре-
спонденты стали реже отказываться от интервью (доля отказов снизилась с 88 % 
до 83 %) и несколько чаще прерывать их (доля прерванных анкет выросла с 3 % 
до 5 %). При этом опросы во время мобилизационной кампании отличались от всех 
остальных малыми выборками и длиной анкеты: опрошены были по 1000 и 800 
человек, тогда как в обычных опросах выборка чаще всего составляет около 1600 
респондентов, а средняя длина анкеты в период мобилизации была около 5 минут, 
тогда как в остальных опросах она в среднем около 12 минут. Поэтому рост пре-
рываний при вдвое сниженной длине анкет, вероятно, связан с усилением сенси-
тивности военно- политической тематики в мобилизационный период. Снижение 
доли отказов может быть объяснено либо усилением интереса к резко актуализи-
ровавшейся теме (как это было в начале военных действий), либо особенностя-
ми этих трех волн опросов (меньшие выборки и анкеты, которые короче осталь-
ных вдвое). После мобилизационной кампании кооперация респондентов упала 
до 5 % за счет увеличения средней доли отказов на 10 п. п. до 93 %, то есть по-
сле мобилизации россияне значимо реже стали соглашаться обсуждать военно- 
политическую тематику в телефонных опросах. Иными словами, предполагавший-
ся нами рост доли отказов и снижение кооперации в целом отмечены в периоды 
с марта по сентябрь 2022 г. и с октября 2022 г. с перерывом на мобилизацион-
ную кампанию, во время которой доля отказов снизилась, а кооперация выросла.

Рис.4. Динамика коэффициента кооперации (COOP1) по данным общероссийских опросов в РФ 
(массивы не взвешены, ФСИ, 2022—2023 гг.)

На протяжении 2022 г. в телефонных опросах ВЦИОМ постепенно снижалось 
количество набираемых номеров, необходимое для получения одной успешной 
анкеты, т. е. достигать респондента постепенно становилось несколько легче. В ян-
варе 2022 г. в рамках ежедневного опроса «Спутник» каждый день набиралось 
в среднем 95499 номеров, а успешных интервью было 1609, т. е. для получения 
одного успешного интервью приходилось совершать в среднем 59 звонков. В ав-
густе 2022 г. количество наборов составило 84052 при числе успешных 1607 (52 
звонка на одну успешную анкету), в декабре —  80602 при 1608 успешных (50 
звонков на одно успешное интервью). Как видим, число неуспешных контактов, —  
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а значит, скорее всего, и отказов, —  плавно снижалось. Однако это данные по всем 
опросам, не обязательно связанным с политикой и военными действиями. То есть 
данные показывают, что в целом готовность участвовать в опросах на различные 
темы у россиян после начала военных действий, как минимум, не снизилась. ФОМ 
также не выявил роста числа отказов в квартирных опросах на разные темы по-
сле начала российско- украинского конфликта. После объявления мобилизации 
число отказов значимо, но слабо выросло, что позволило представителям ФОМ 
сделать вывод: «СВО влияет на результаты опросов, но это влияние не очень су-
щественное»  12. Они полагают  13, что снижение кооперации респондентов началось 
еще до военных действий и отражает длительный процесс ослабления мотивации 
к участию в опросах, если и усиленного военным противостоянием, то в незначи-
тельной степени. Количество отказов в телефонных опросах «Russian Field» на во-
енно- политическую тематику сильно различается от волны к волне (возможно, 
это связано с особенностью формирования баз контактов), однако общего трен-
да изменения числа отказов не прослеживается  14.

Василий Токарев проанализировал параданные ежедневного всероссийско-
го телефонного опроса от ВЦИОМ на злободневные темы жизни страны, не все-
гда связанные с военными действиями: исследована часть выборки этого ом-
нибуса, выполненная Южным исследовательским центром, —  это в абсолютном 
большинстве случаев столичные регионы (Москва, Санкт- Петербург и их области). 
Выявлены плавное устойчивое снижение коэффициента кооперации и столь же 
устойчивый рост числа отказов за весь период российско- украинского конфлик-
та  15. Иными словами, жители столичных регионов всё менее охотно участвуют 
в опросах, даже не обязательно связанных с военно- политической тематикой.

Екатерина Козыренко приводит результаты анализа недостижимости респон-
дентов по итогам проводимого «Левада- Центром»* ежемесячного опроса «Курь-
ер» по месту жительства респондентов. Она показывает, что основной вклад в не-
возможность опросить человека «(в среднем около 70 %) вносит недостижимость, 
не связанная с респондентом и его мотивацией». В числе недостижимостей пре-
обладают ситуации, «когда либо никого нет дома, либо отсутствует нужный респон-
дент (48—50 %)», и «отказ открыть дверь интервьюеру из соображений общей без-
опасности (19 %)»  16. Отказы от интервью конкретного респондента, отобранного 
по процедуре, в 2021 г. составили 10 % общей недостижимости, в 2022 г. они вы-
росли до 12 %, причем максимальная их доля была в марте- апреле 2022—14 %. 
«Абсолютное большинство таких отказов, за исключением 1—2 %, происходят 
в самом начале интервью и связаны с занятостью респондента (ответы „у меня 
нет времени“, „занят“, „плохо себя чувствую“, „ребенок плачет“ и т. п.)». При этом 
во время мобилизационной кампании уровень отказов резко вырос на 8 п.п., од-
нако после ее активной фазы вернулся к прежним значениям.
12 См. доклад Алексея Чурикова на XIII Грушинской конференции: https://conf.wciom.ru/materialy- konferencii/2023/
section/section-24 (дата обращения: 09.12.2023).
13 См. доклад Тимура Османова там же.
14 См. доклад Екатерины Нойкиной там же.
15 См. доклад Василия Токарева там же.
16 Козыренко Е. О недостижимости и прерванных интервью // Левада- Центр*. 2022. 15 ноября. URL: https://www.
levada.ru/2022/11/15/o-nedostizhimosti-i-prervannyh- intervyu/ (дата обращения: 25.12.2023).

https://conf.wciom.ru/materialy-konferencii/2023/section/section-24
https://conf.wciom.ru/materialy-konferencii/2023/section/section-24
https://www.levada.ru/2022/11/15/o-nedostizhimosti-i-prervannyh-intervyu/
https://www.levada.ru/2022/11/15/o-nedostizhimosti-i-prervannyh-intervyu/
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Данные опросов ФСИ показывают, что, с одной стороны, кооперация респонден-
тов на тему российско- украинского конфликта снизилась после мобилизационной 
кампании преимущественно за счет увеличения числа отказов от участия в опро-
сах, однако при этом снизилась доля прерванных интервью в тот период. Данные 
других компаний показывают небольшое, но значимое снижение кооперации ре-
спондентов в опросах на военно- политическую тематику, проведенных в период 
военных действий. В опросах на разные темы в этот же период данные противо-
речивы: с одной стороны, у ВЦИОМ показатели не изменились, с другой стороны, 
ФОМ зафиксировал некоторое снижение кооперации на всероссийских выбор-
ках, а Южный исследовательский центр обнаружил такое снижение на выборках 
ВЦИОМ по столичным регионам. «Левада- Центр»* получил существенный рост чис-
ла отказов в опросах по месту жительства только в период активной мобилизаци-
онной кампании, после чего показатели вернулись к прежним значениям. Таким 
образом, в целом можно говорить о значимом снижении кооперации респонден-
тов в телефонных опросах о военных действиях, главным образом в период после 
мобилизации. Динамика кооперации респондентов в телефонных опросах по срав-
нению с опросами по месту жительства респондента в меньшей степени подверже-
на резким колебаниям в период мобилизационной кампании, но имеет больший 
потенциал формирования трендов на длинных промежутках времени.

«Осыпание выборки» в ходе опроса: 
анализ динамики прерываний интервью

Прерванными интервью мы называем такие, где респондент дал согласие, 
успешно прошел скрининг, ему был задан хотя бы один вопрос по теме интервью, 
но от него не получен ответ на последний вопрос анкеты. Другими словами, это 
все интервью между «отказами» и «успешными», и их можно рассматривать как 
вариацию отказа от интервью. Ситуации, когда интервью начато, но не законче-
но, могут происходить по техническим или бытовым причинам (обрыв связи, пло-
хая слышимость или внезапно проснувшийся ребенок), однако могут быть и след-
ствием дискомфорта от темы опроса или неготовности отвечать на задаваемые 
вопросы. Если вопросы интервью воспринимаются респондентами как неком-
фортные и сенситивные, количество прерванных интервью возрастает. На базе 
наших опросов мы сравнили доли прерванных интервью от общего числа начав-
ших опрос (успешно прошедших скрининг). Телефонные опросы ФСИ показыва-
ют противоречивую связь доли прерываний с военными событиями: с одной сто-
роны, доля прерванных интервью предсказуемо выросла во время мобилизации, 
с другой стороны, после мобилизационной кампании она стала ниже, чем в лю-
бые другие периоды, хотя доля отказов в это время, наоборот, выросла. При этом 
важно отметить, что на выявленную динамику прерываний в большей степени 
влияют особенности каждой конкретной анкеты: ее длина, качество формулиро-
вок вопросов и специфика исследуемых признаков.

ВЦИОМ в ходе ежедневных опросов «Спутник» на протяжении 2022 г. не вы-
явил значимой динамики прерываний. Как видим на рисунке 5, доля прерван-
ных интервью колебалась в очень узком диапазоне. Однако это касается опросов 
на различные темы, не обязательно посвященные военным действиям.
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Рис. 5. Динамика прерванных интервью 
в ходе ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник» по неделям в 2022 г. 17

Данные, приведенные Е. Козыренко, также показывают, что прерывание ин-
тервью происходит в 1,3—1,4 % контактов, и этот показатель практически не ме-
няется со временем  18. Само по себе столь небольшое число прерываний не мо-
жет повлиять на распределение изучаемых переменных. Как видим, и в случае 
телефонных, и в случае личных интервью доля прерываний невелика и не изме-
нилась под влиянием военных событий. Однако это касается опросов в целом, 
проводимых на различные темы.

О сенситивности темы опроса как причине неготовности респондентов прохо-
дить анкету до конца можно говорить в том случае, когда на посвященных иссле-
дуемой теме вопросах прерывается значительно больше интервью, чем на во-
просах на другие темы, т. е. когда вопросы на исследуемую тему вызывают скачки 
прерванных интервью (при этом мы понимаем, что такие скачки могут быть свя-
заны не только с темой вопросов, но и с их длиной или качеством формулиров-
ки). Если же число участников опроса снижается постепенно, мы, скорее всего, 
имеем дело с техническими проблемами и банальной усталостью респондентов, 
монотонно нарастающей с каждым следующим вопросом.

Прослушивание аудиозаписей интервью показывает, что чаще всего респон-
денты отказываются отвечать из-за того, что считают себя недостаточно компе-
тентными для суждений по теме опроса. Поэтому наибольшие потери возникают 
на первых вопросах интервью, когда респонденты решают уклониться от неин-
тересной для них темы разговора. Если же вопросы не касаются тем, в которых 
значимое число респондентов чувствуют себя некомпетентными, количество пре-
рываний на этих вопросах остается умеренным. Лучше всего это можно увидеть 
на осыпании выборки в ходе сентябрьского опроса, проведенного ФСИ до моби-
лизации. Интервью началось с вопросов о материальном благополучии респон-
дентов, продолжилось вопросами об экономической ситуации в стране и влиянии 
санкций, о популярных источниках информации об экономике и политике и лишь 
примерно в середине опроса был задан первый вопрос о военных действиях. 
И сразу же доля прерванных интервью подскочила с 18 % до 29 %. На втором во-

17 Источник: иллюстрация взята из презентации доклада руководителя Методлаборатории ВЦИОМ Олега Оберемко 
на заседании научного совета ВЦИОМ в декабре 2022 г. (публикуется с разрешения автора).
18 Козыренко Е. О недостижимости и прерванных интервью // Левада- Центр*. 2022. 15 ноября. URL: https://www.
levada.ru/2022/11/15/o-nedostizhimosti-i-prervannyh- intervyu/ (дата обращения: 25.12.2023).

https://www.levada.ru/2022/11/15/o-nedostizhimosti-i-prervannyh-intervyu/
https://www.levada.ru/2022/11/15/o-nedostizhimosti-i-prervannyh-intervyu/
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просе по данной теме —  до 31 %. После этого прерывания накапливались плавно. 
До прощания с интервьюером не дотянул 41 % от начавших интервью (см. рис. 6). 
Три четверти потерь пришлись на начало обсуждения конфликта. Можно предпо-
ложить, что из беседы выпадали респонденты, неготовые обсуждать данную тему, 
но скорее не по причине своего  какого-то определенного —  позитивного или не-
гативного —  отношения к ней, а как раз по причине его отсутствия.

Рис. 6. «Осыпание» выборки в ходе телефонного интервью от конца скрининга до конца интервью 
(массивы не взвешены, ФСИ, 6—10 сентября 2022 г., N = 1600)

Если сравнить распределение полученных ответов у тех, кто интервью закон-
чил, с ответами тех, кто его прервал, то единственное значимое отличие, и то лишь 
по сумме всех позиций —  по доле затруднившихся с ответом. Среди прервавших 
интервью доли затруднившихся выше, чем среди тех, кто его закончил.

Параданные мартовского опроса 2022 г. показывают, что появление темы кон-
фликта в начале интервью смещает рост числа отказов на начальный этап опро-
са, что позволяет отвергнуть предположение о росте числа прерываний по при-
чине усталости респондентов. В марте 2022 г. после первого блока вопросов про 
ситуацию в Украине выборка потеряла 23 % респондентов, тогда как общая доля 
прервавших интервью оказалась 28 % от начавших его (см. рис. 7).

Рис. 7. «Осыпание» выборки в ходе телефонного интервью от конца скрининга до конца интервью 
(массивы не взвешены, ФСИ, 18—20 марта 2022 г., N = 1625)
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Вопросы про военные действия вызывают больше прерванных интервью, чем 
другие вопросы социально- политических анкет вне зависимости от места в ан-
кете, где они расположены.

Смещение выборок из-за прерывания интервью
Сравнение социально- демографических характеристик успешно завершив-

ших и прервавших интервью респондентов позволяет выяснить, приобретают ли 
выборки систематические смещения под влиянием прерванных интервью. Для 
этого вычтем процентную долю социально- демографической группы в массиве 
успешных интервью из процентной доли этой же группы в массиве прерванных 
интервью. Полученное значение, назовем его индексом прерываний, покажет, 
на сколько процентных пунктов доля данной группы среди прервавших разговор 
больше, чем среди успешно прошедших опрос. Положительное значение индек-
са свидетельствует о том, что доля данной группы среди прервавших опрос боль-
ше ее доли среди успешно завершивших его. Отрицательное значение, напротив, 
показывает, что среди успешно прошедших опрос доля исследуемой группы боль-
ше, чем среди прервавших интервью.

Наиболее интересна динамика изменения индекса среди самых молодых муж-
чин (18—29 лет), у которых наибольшая вероятность быть призванными/моби-
лизованными (см. рис. 8). В этой группе выявлен только один значимый всплеск 
индекса —  сразу после объявления мобилизации. Доля молодых мужчин сре-
ди прервавших интервью оказалась значимо выше такой же доли среди успеш-
но прошедших опрос. Однако уже к следующему опросу рубежа сентября/октя-
бря значения вернулись на прежний уровень. Вероятно, по прошествии первого 
шока вопросы на военную тематику перестали восприниматься респондентами 
из группы наибольшего риска в качестве особой угрозы для себя, достаточной 
для того, чтобы прервать разговор.

Рис. 8. Динамика индекса прерываний интервью в группе мужчин 18—29 лет 
(массивы не взвешены, ФСИ, 2022—2023 гг.)



20Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

В. Б. Звоновский, А. В. Ходыкин DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2549
V. B. Zvonovsky, A. V. Khodykin 

Молодых людей обоего пола больше среди прервавших интервью, чем среди 
завершивших его, причем среди женщин эта разница выражена сильнее, чем сре-
ди мужчин —  их ровесников. По-видимому, во время мобилизации у девушек уро-
вень опасения за близких мужчин оказался выше, чем у самих этих мужчин за соб-
ственную жизнь. Люди старшего возраста тоже чаще среднего бросают трубки, 
но с мобилизацией и военными событиями это не связано. Скорее всего, пожи-
лые люди быстрее устают отвечать в силу возрастных ограничений. Реже других 
прерывают интервью россияне средних возрастных групп (см. табл. 3).

Таблица 3. Индекс прерываний среди различных групп респондентов 
(массивы не взвешены, ФСИ, 2022—2023 гг.)
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Жители областных центров стабильно реже прерывают интервью, тогда как 
сельчане реже доводят их до конца. Доли жителей других городов среди прервав-
ших и успешно завершивших интервью меняются от опроса к опросу, однако из-
менения не имеют системного характера (см. табл. 4).

Таблица 4. Индекс прерываний среди групп респондентов, проживающих 
в населенных пунктах различных типов (массивы не взвешены, ФСИ, 2022—2023 гг.)
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Динамика индекса прерываний в разных группах респондентов может свиде-
тельствовать о влиянии происходящих в стране событий на уровень опасения от-
вечать на вопросы о них: когда ранее считавшиеся приемлемыми вопросы начина-
ют вызывать дискомфорт у участников опросов, растут доли прервавших интервью. 
Наибольшими потрясениями для многих россиян стали начало боевых действий 
и объявление о мобилизации. Мы разделили все наши опросы на четыре группы: 
1 —  до военных действий (2021 г.), 2 —  в самом начале военных действий (фев-
раль 2022 г.), 3 —  по прошествии первого шока и до объявления мобилизации 
(с марта по сентябрь 2022 г.) и 4 —  после объявления мобилизации (с 21 сентя-
бря 2022 г. по июль 2023 г.). Исследуемыми группами мы выбрали молодых лю-
дей обоего пола —  группы, чаще прерывавшие интервью и в наименьшей степе-
ни поддерживающие военные действия. Доли этих групп в военно- политических 
опросах на протяжении всех четырех периодов значимо не менялись (см. табл. 5).

Таблица 5. Доли мужчин и женщин 18—29 лет в массивах прерванных интервью 
(массивы не взвешены, ФСИ, 2022—2023 гг.)

2021 год Февраль 2022 До 
мобилизации

После 
мобилизации

Мужчины 18—29 лет
15 44 558 239

9,4 % 8,5 % 8,4 % 7,5 %

Женщины 18—29 лет
13 33 460 208

8,2 % 6,4 % 6,5 % 6,2 %

Прерванные интервью почти не влияют на смещения выборок по социально- 
демографическим параметрам. Некоторые группы стабильно чаще прерывают 
интервью (молодежь и пожилые люди, сельчане), другие реже бросают трубки 
(люди среднего возраста и жители областных центров), однако к значимым сме-
щениям выборок это не приводит из-за малого числа тех, кто не доводит интер-
вью до конца, по сравнению с числом успешно проходящих опросы.

Выводы и обсуждение результатов
Число отказов от участия в опросах на тему российско- украинского конфликта 

в период военных действий возросло, а кооперация респондентов снизилась, од-
нако произошло это не сразу после начала военного противостояния, а только в пе-
риод после окончания активной мобилизационной кампании (с октября 2022 г.), 
то есть первая гипотеза подтверждена частично. После начала боевых действий 
кооперация не только не снизилась, а даже немного возросла за счет снижения 
доли прерванных интервью на фоне оставшегося прежним числа отказов. Одна-
ко такой вывод ограничен тем фактом, что в нашем распоряжении для сравнения 
оказался лишь один политический опрос, проведенный до февраля 2022 г.

После начала военных действий в посвященных им опросах доля прерванных 
интервью не только не возросла, но даже немного снизилась. Выросла она только 
в период активной мобилизационной кампании, однако после ее окончания доля 
прерванных интервью опять снизилась, то есть вторая гипотеза об увеличении 



22Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

В. Б. Звоновский, А. В. Ходыкин DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2549
V. B. Zvonovsky, A. V. Khodykin 

числа прерываний в опросах на тему российско- украинского конфликта не под-
твердилась —  респонденты не стали чаще прерывать интервью во время военных 
действий. Влияние прерванных анкет на результаты опроса невелико из-за ма-
лой доли таких обрывов. К значимым систематическим смещениям выборок они 
не приводят, несмотря на то что есть социально- демографические группы, кото-
рые стабильно чаще других прерывают опрос: это молодежь, люди пенсионного 
возраста и сельчане, тогда как жители столиц регионов и люди среднего возраста 
стабильно чаще проходят опрос до конца. Хотя на число прерываний влияет мно-
жество факторов, вопросы на тему военных действий вызывают значимо боль-
ше прерываний, чем вопросы на другие темы в тех же опросах.

Половозрастной состав выборок в опросах о российско- украинском конфлик-
те немного смещается в сторону от молодых мужчин к женщинам, однако, во-пер-
вых, это смещение выражено слабо и не может значимо повлиять на резуль-
таты исследований, во-вторых, это смещение имеет компенсаторный характер. 
Если раньше выборки в политических опросах стабильно смещались в сторону 
преобладания мужчин, то за время конфликта выборки постепенно становят-
ся в несколько большей степени соответствующими гендерному составу насе-
ления России по данным Росстата (преобладание мужчин при этом сохраняется, 
но становится чуть менее выраженным). Некоторого сокращения доли молоде-
жи в опросах недостаточно, чтобы значимо повлиять на их результаты. По-види-
мому, оно связано с резко возросшим уровнем эмиграции, при котором Россию 
покидали в основном молодые люди  19. Таким образом, третью гипотезу можно 
считать не подтвердившейся.

Несмотря на то что конфликт с Украиной изменил политические и экономиче-
ские условия жизни в России, к масштабным изменениям массового сознания 
россиян он не привел, «социотрясением» в терминологии Б. А. Грушина пока не 
стал, хотя к тому есть все основания. Это подтверждается результатами как наших 
исследований восприятия россиянами конфликта с Украиной, так и приведенны-
ми в этой статье методическими данными и анализом исследований коллег. Про-
веденный анализ параданных доступных нам опросов на тему российско- укра-
ин ского конфликта показал, что существенным изменением в период военных 
действий стало только снижение кооперации респондентов после мобилизаци-
онной кампании из-за значимо выросшей доли отказов.

Список литературы (References)

1. Звоновский В. Б. Выбор метода исследования и реализация выборки // Со-
циологический журнал. 2012. № 1. С. 107—117.
Zvonovsky V. B. (2012) The Choice of the Research Method and the Implementa-
tion of the Sample. Sociological Journal. No. 1. P. 107—117. (In Russ.)

19 Точных данных относительно количества и социальных характеристик уехавших из страны после начала воен-
ных действий россиян до сих пор нет. Но имеется ряд исследований эмиграции после февраля 2022 г., основан-
ных на косвенных данных, которые показывают, что Россию покинули от 600 тыс. до 1 млн ее граждан, преимуще-
ственно молодых и высокообразованных (см., например, исследования Маргариты Завадской, https://www.fiia.fi/
wp-content/uploads/2023/03/bp358_margarita_war-induced- exodus-from-russia.pdf). Более подробный обзор ис-
следований эмиграции военного периода см. в [Звоновский, Ходыкин, 2024: 26—27].

https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2023/03/bp358_margarita_war-induced-exodus-from-russia.pdf
https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2023/03/bp358_margarita_war-induced-exodus-from-russia.pdf


23Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

В. Б. Звоновский, А. В. Ходыкин DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2549
V. B. Zvonovsky, A. V. Khodykin 

2. Звоновский В. Б. Реализация репрезентативной выборки в массовом опро-
се // Социологический журнал. 2007. № 4. С. 25—47.
Zvonovsky V. B. (2007) Implementation of a Representative Sample in a Mass Sur-
vey. Sociological Journal. No. 4. P. 25—47. (In Russ.)

3. Звоновский В. Б., Григорьева М. В., Соловьева Ю. В. Современные практики про-
ведения телефонных опросов в странах мира // Социологические исследова-
ния. 2019. № 1. С. 127—138. https://doi.org/10.31857/S013216250003754-2.
Zvonovsky V. B., Grigorieva M. V., Solovieva Y. V. (2019) Contemporary Practices of 
Telephone Surveys in the World. Sociological Studies. No. 1. P. 127—138. https://
doi.org/10.31857/S013216250003754-2. (In Russ.)

4. Звоновский В. Б., Ходыкин А. В. Восприятие россиянами конфликта с Украи-
ной: проверка гипотезы «спирали молчания» // Социологические исследова-
ния. 2023. № 11. С. 38—50. https://doi.org/10.31857/S013216250028531-7.
Zvonovsky V. B., Khodykin A. V. (2023) Russians’ Perception of the Conflict with 
Ukraine: Testing the “Spiral of Silence” Hypothesis. Sociological Studies. No. 11. 
P. 38—50. https://doi.org/10.31857/S013216250028531-7. (In Russ.)

5. Звоновский В. Б., Ходыкин А. В. Отражение культурной власти геополитиче-
ского нарратива в коллективных представлениях россиян о специальной во-
енной операции // Социологические исследования. 2022. № 11. С. 38—53. 
https://doi.org/10.31857/S013216250021524-9
Zvonovsky V. B., Khodykin A. V. (2022) Reflection of the Cultural Power of The Geopo-
litical Narrative in the Collective Perceptions of Russians about the Military Opera-
tion in Ukraine. Sociological Studies. No. 11. P. 38—53. https://doi.org/10.31857/ 
S013216250021524-9. (In Russ.)

6. Звоновский В. Б., Ходыкин А. В. Российское общественное мнение в условиях 
военного конфликта 2022—2023. Кишинев: Historical Expertise, 2024.
Zvonovsky V. B., Khodykin A. V. (2024) Russian Public Opinion in the Context of the 
Military Conflict 2022—2023. Chişinău: Historical Expertise. (In Russ.)

7. Мягков А. Ю. Косвенные методы в сенситивных исследованиях / науч. ред. 
И. В. Журавлева. М. :  ИНФРА-М, 2024.
Myagkov A. Y. (2024) Indirect Methods in Sensitive Researches. Moscow: INFRA-M. 
(In Russ.)

8. Рогозин Д. М. Влияние интервьюера на доступность респондентов в телефон-
ном опросе // Социологический журнал. 2004. № 1—2. С. 75—105.
Rogozin D. M. (2004) The Influence of The Interviewer on The Accessibility of Re-
spondents in a Telephone Survey. Sociological Journal. No. 1—2. P. 75—105. 
(In Russ.)

9. Рогозин Д. М. Влияние пола респондента на результативность телефонного 
опроса // Социология 4М. 2006. № 22. С. 77—89.
Rogozin D. M. (2006) The Influence of The Respondent’s Gender on The Effective-
ness of a Telephone Survey. Sociology 4M. No. 22. P. 77—89. (In Russ.)

https://doi.org/10.31857/S013216250003754-2
https://doi.org/10.31857/S013216250003754-2
https://doi.org/10.31857/S013216250003754-2
https://doi.org/10.31857/S013216250028531-7
https://doi.org/10.31857/S013216250028531-7
https://doi.org/10.31857/S013216250021524-9
https://doi.org/10.31857/S013216250021524-9
https://doi.org/10.31857/S013216250021524-9


24Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

В. Б. Звоновский, А. В. Ходыкин DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2549
V. B. Zvonovsky, A. V. Khodykin 

10. Abraham K. G., Maitland A., Bianchi S. M. (2006) Nonresponse in the American 
Time Use Survey: Who Is Missing from the Data and How Much Does It Matter? 
International Journal of Public Opinion. Vol. 70. No. 5. P. 676—703.

11. Brick J. M., Williams D. (2013) Explaining Rising Nonresponse Rates in Cross-sec-
tional Surveys. In: The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science. Vol. 645. No. 1. P. 36—59.

12. Chapkovski Ph., Schaub M. (2022) Do Russians Tell the Truth When They Say They 
Support the War In Ukraine? Evidence from a List Experiment. LSE European Poli-
tics and Policy (EUROPP) Blog (06 Apr 2022). https://eprints.lse.ac.uk/116770/ 
(accessed: 25.05.2024).

13. Elder S. R. (1992) Systems for Monitoring Fieldwork Progress and Performance. 
In: Westlake A., Banks R., Payne C., Orchard T. (eds.) Survey and Statistical Com-
puting. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. P. 119—128.

14. Pechenkina A. O., Bausch A. W., Skinner K. K. (2018) The Pitfalls of List Experi-
ments in Conflict Zones. Civil Wars. Vol. 20. No. 3. P. 408—435.

15. Reisinger W. M., Zaloznaya M., Woo B. D. (2023) Fear of Punishment as a Driver of 
Survey Misreporting and Item Non- Response in Russia and Its Neighbors. Post- 
Soviet Affairs. Vol. 39. No. 1—2. P. 49—59. https://doi.org/10.1080/106058
6X.2022.2150490.

https://eprints.lse.ac.uk/116770/
https://doi.org/10.1080/1060586X.2022.2150490
https://doi.org/10.1080/1060586X.2022.2150490


25Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

В. Б. Звоновский, А. В. Ходыкин DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2549
V. B. Zvonovsky, A. V. Khodykin 

Приложение 1. 
Описание выборок исследуемых опросов различных компаний

Организация Даты опроса Объем выборки Примечания

ФСИ

28 фев. — 1 мар. 2022 1642

Все телефонные опросы 
репрезентируют взрослое 
население России по полу, 
возрасту и федеральным 
округам. Выборки 
стратифицированы 
по федеральным округам. 
Базы контактов сгенерированы 
случайным образом 
на основании диапазонов, 
выдаваемых Минцифры РФ 
операторам мобильной связи. 
Опросы проводились только 
по мобильным номерам. 
Весовые коэффициенты 
рассчитаны на основе 
последних опубликованных 
данных Росстата на момент 
проведения опросов

10—16 мар. 2022 1650
18—20 мар. 2022 1625
22—24 мар. 2022 1004

31 мар. — 3 апр. 2022 1600
4—6 апр. 2022 1001

9—11 апр. 2022 1904
25—27 апр. 2022 1600
10—11 мая 2022 1500
13—16 мая 2022 1000
5—7 июля 2022 1010

24—30 июля 2022
160023—27 авг. 2022

6—10 сен. 2022
21—22 сен. 2022 1000
29—30 сен. 2022 800

27 сен. — 1 окт. 2022 1002
6—9 окт. 2022

1600
10—14 нояб. 2022
22—26 дек. 2022
22—25 фев. 2023
1—7 июля 2023 1977

14—26 сентября 2023 1601

Хроники

28 фев. — 2 мар. 2022 1807
10—13 мар. 2022 1811
26—30 мар. 2022 1602
10—18 апр. 2022 1613
14—19 мая 2022 1605

29 июня —  5 июля 2022 1823
10—16 окт. 2022 1685
2—9 фев. 2023 1600
4—9 июля 2023 1002

17—22 окт. 2023 1199

ВЦИОМ

25 февраля 2022

1600

27 февраля 2022
17 марта 2022
24 марта 2022

18 апреля 2022
26 мая 2022

25 июня 2022
13 августа 2022
1 октября 2022
17 ноября 2022
29 декабря 2022

1 апреля 2023 1602
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Организация Даты опроса Объем выборки Примечания

Russian Field

26—28 фев. 2022 2022

В качестве источника для 
формирования стартовой 
выборки компания Russian 
Field использовала не данные 
о диапазонах номеров, 
распределенных Минцифры 
РФ между провайдерами 
телефонной связи 
в России, а базы данных, 
сформированных на основе 
разных сервисов, вроде 
Авито, Озона и пр., что может 
способствовать смещению 
выборок в сторону более 
активных в Интернете россиян

5—7 мар. 2022 1606

13—16 мар. 2022 1608

23—25 мар. 2022 1628

13—15 апр. 2022 1616

2—5 мая 2022 1609

23—26 мая 2022 1606

28—31 июля 2022 1609

29 сен. — 1 окт. 2022 1610

29 нояб. — 5 дек. 2022 1603

31 янв. — 6 фев. 2023 2000

16—19 июня 2023 1604

26—30 июня 2023 1600

21—29 октября 2023 1610
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Аннотация. Статья представляет исследо-
вание, нацеленное на анализ процессов 
формирования агентности и  адаптации 
у пожилых и у молодых людей в условиях 
пандемии. Автор ставит своей целью вы-
явить и проанализировать процессы адап-
тации к ситуации пандемии и связанных 
с ней ограничений. Работа опирается на ма-
териалы полуструктурированных интервью 
с молодежью и пожилыми людьми, собран-
ных в период с февраля по июль 2023 г.

Агентность рассматривается как набор 
различных действий индивидов и  ответ-
ственность за них, в рамках этого подхода 
автор анализирует трансформацию агент-
ности в двух группах населения, а также из-
учает их взаимодействие с окружающей 
средой во время COVID-19. Результаты ис-
следования позволяют утверждать, что как 
пожилые, так и молодые люди стремились 
трансформировать свою агентность, адап-
тируя ее к условиям пандемии, принимая 
ограничительные меры и получая лечение. 
Трансформация агентности приводила к из-
менениям в их поведении и повседневной 
жизни. Для молодежи эта адаптация чаще 
всего была временной, в то время как для 
пожилых людей она стала неотъемлемой 
частью жизни, связанной с ограничиваю-
щим воздействием медицины. Пожилые 
люди в целом были более склонны прини-
мать произошедшие изменения и адапти-

TRANSFORMATION OF AGENCY OF YOUTH 
AND OLDER ADULTS DURING THE COVID-19 
PANDEMIC

Konstantin A. GALKIN 1 —  Cand. Sci. (Soc.), 
Senior Researcher
E‑MAIL: Kgalkin1989@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-6403-6083

1 Sociological Institute of the Russian Academy 
of Sciences (branch) of the Federal Center 
of the Theoretical and Applied Sociology RAS, 
Saint Petersburg, Russia 

Аbstract. The article presents a study aimed 
at analyzing the processes of agency forma-
tion and adaptation of older and younger peo-
ple in the context of a pandemic. The author 
aims to identify and analyze the processes 
of adaptation to the pandemic situation and 
the restrictions associated with it. The work 
is based on semi-structured interviews with 
young people and older people, collected 
from February to July 2023.

Agency is considered as a set of different 
actions of individuals and responsibility for 
them; within the framework of this approach, 
the author analyzes the transformation of 
agency in two population groups and stud-
ies their interaction with the environment dur-
ing COVID-19. The article presents a study 
aimed at analyzing the processes of agency 
formation and adaptation in older and young-
er people in the context of a pandemic. The 
transformation of agency led to changes in 
their behavior and everyday life. For young 
people, this adaptation was most often tem-
porary, while for older people it became an in-
tegral part of life associated with the restric-
tive effects of medicine. Older people were 
generally more willing to accept and adapt 
to the changes that had taken place, while 
younger participants of the study were more 
flexible and maintained a critical outlook on 
the situation, trying to adapt to new condi-
tions while simultaneously recognizing and 
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analyzing the problems and difficulties cre-
ated by the pandemic.

 
Keywords: agency transformation, COVID-19 
pandemic, youth, older adults, pandemic con-
sequences

роваться к ним, тогда как молодые участ-
ники исследования проявляли большую 
гибкость и сохраняли критический взгляд 
на  ситуацию, стараясь адаптироваться 
к новым условиям, одновременно осозна-
вая и анализируя созданные пандемией 
проблемы и сложности.

Ключевые слова: трансформация агент-
ности, пандемия COVID-19, молодежь, по-
жилые люди, последствия пандемии

Введение
В современной социологии наблюдается повышенное внимание к исследо-

ваниям индивидуального действия в свете кризисов и глобальных изменений. 
Особое значение приобретает концепт агентности, выделяемый рядом исследо-
вателей [Кузьминов, Сорокин, Фрумин, 2019]. Пандемия COVID-19 показала необ-
ходимость пересмотра традиционных подходов к изучению агентности и включе-
нию данного концепта в социологические рассуждения [Сорокин, Зыкова, 2021]. 
Российские и зарубежные работы, посвященные поведению людей в период пан-
демии, подчеркивают важность индивидуального действия человека, а не толь-
ко соответствия регламентам, часто устанавливаемым сверху и осложняющим 
жизнь общества. Например, авторы, фокусирующиеся на формировании агентно-
сти в сфере образования в период пандемии, подчеркивают необходимость ана-
лиза как молодежи, так и преподавателей, отмечая, что изменения в агентности, 
произошедшие в этот период, могут оказать длительное воздействие на жизнен-
ные пути и отношение людей к обществу в целом [Dwivedi et al., 2020].

Изменения в агентности, произошедшие в условиях пандемии COVID-19, затра-
гивают не только трудовые отношения, но также сферу досуга, профессионально-
го развития и коммуникации, которые особенно проблематичны для таких групп, 
как пожилые люди [Григорьева, Богданова, 2020]. Подобные исследования фор-
мулируют проблемы и предполагают необходимость разработки как новых тео-
рий для изучения агентности, так и практических инструментов, чтобы расширить 
ее понимание [Vale et al., 2020; Leach et al., 2021]. Это включает в себя не только 
социально- экономическую динамику, но и рассмотрение индивидуальных особен-
ностей и потенциала людей для понимания индивидуального выбора и воздей-
ствия происходящих трансформаций на повседневную жизнь индивидов [Chen, 
2021]. Такие задачи стоят как перед научным сообществом, которое стремится 
найти ответы на вопросы об изменениях в агентности, так и перед сферой биз-
неса, образования и производства, где ключевым является переход к ориента-
ции на индивидуальные ресурсы и потенциал людей.

В последние годы, в свете глобальных кризисов, особое внимание ученых при-
влекает изучение концепции агентности и возможных изменений в индивидуаль-
ном действии. Ситуация пандемии COVID-19 повлияла на возникновение новых 
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подходов к изучению агентности и роли индивидуальных инициатив в преодоле-
нии кризисных ситуаций. Исследователи отмечают, что помимо институциональ-
ных мер решающее значение имеют действия и выборы отдельных индивидов, 
включая их инициативы по решению проблем, связанных со здоровьем в пери-
од пандемии [Pradies et al., 2021; Сорокин, 2021].

Сфокусированные на молодежи и студентах как ключевых группах в период 
пандемии исследования трансформации агентности освещают вызовы, с кото-
рыми сталкивается образовательная система [Абрамов и др., 2020; Чернова, 
Шпаковская, 2021]. Ответом на эти вызовы может стать развитие изменяющей-
ся агентности, причем исследование этого процесса остается актуальным даже 
после завершения пандемии, в свете постоянных трансформаций социально-
го порядка. Тем не менее работы не должны игнорировать аспекты агентности 
групп населения помимо молодежи, таких как пожилые люди, которые постра-
дали от пандемии в большей степени и до сих пор продолжают испытывать нега-
тивные (репрессивные) последствия. Изучение агентности пожилых людей пока 
недостаточно освещено в научной литературе. Цель данной статьи —  изучение 
трансформации агентности представителей двух возрастных групп: пожилых лю-
дей и молодежи. Основной акцент делается на анализе влияния медицинских мер 
и ограничительных действий, предпринимаемых в связи с пандемией, на обе эти 
группы населения.

Обзор исследований агентности
В социально- экономических науках развивается дискурс о противопостав-

лении структуры и действия. Однако исследований, которые концептуализиру-
ют понятие агентности и рассматривают его формирование с позиции научно-
го знания, немного. Существующие работы обычно фокусируются на описании 
агентности в целом, уделяя мало внимания ее трансформации [Штомпка, 2001; 
Сорокин, Фрумин, 2020]. Это подчеркивает необходимость проведения эмпири-
ческих исследований, посвященных изучению особенностей маркирования агент-
ности индивидами и формирования агентности в контексте кризисных ситуаций.

Современные социологические исследования, обзоры и теоретические рабо-
ты ориентированы на определение агентности с социологической точки зрения. 
Однако разнообразие концепций, используемых для описания агентности, ино-
гда затрудняет понимание и описание ее формирования. Например, агентность 
может восприниматься как независимость от правил среды или как формирова-
ние контроля над собой в неблагоприятных условиях [Berridge, 2017]. Ученые все 
чаще рассматривают агентность как способность принимать решения на основе 
личных желаний и мотиваций, не поддаваясь внешнему давлению [Smith, Ulvik, 
2017]. В таком контексте агентность может проявляться в сопротивлении внесен-
ным изменениям и ограничениям в обществе [Rydzik, Anitha, 2019].

Важная черта современных исследований агентности —  учет как объективных 
внешних событий, так и субъективных характеристик личности, позволяющих дей-
ствовать проактивно в различных ситуациях. Для анализа проявлений агентно-
сти оптимален социологический подход, который позволяет учитывать внешние 
и внутренние факторы [Bhatti et al., 2020; Tuominen, Martinsuo, 2019]. Однако ба-
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зовым и важным аспектом остается изучение агентности в контексте взаимодей-
ствия структуры и действия.

Глобальные кризисы, такие как вызванный пандемией COVID-19, поднимают 
вопросы о трансформационном потенциале действия относительно структуры. 
Изучение агентности в этом контексте подразумевает рассмотрение ее и как со-
циально поощряемого действия, и как действия, выходящего за пределы ожида-
ний и изменяющего социальную среду [Pahl- Wostl et al., 2023; Campbell, 2020].

В данном исследовании мы рассматриваем трансформацию агентности в пе-
риод пандемии COVID-19 как результат взаимодействия среды и человеческой 
активности. В отличие от ряда исследователей, согласно которым ситуация панде-
мии и связанные с ней ограничения лишали людей их агентности [Statz, Kobayashi, 
Finlay, 2023; Sanderson et al., 2021; Jones, 2024], мы предполагаем, что пандемия 
не лишала индивидов агентности, а скорее вызывала трансформации агентности, 
причем эти изменения могли различаться в зависимости от поколения.

Под агентностью мы понимаем совокупность атрибуций, связанных с действия-
ми индивидов в различных ситуациях. Таким образом, агентность определяет-
ся набором разнообразных действий и ответственности за них, присутствующих 
в повседневной жизни людей. Агентность формируется из множества пережива-
ний, связанных как с окружающей средой, так и с особенностями личности, а так-
же с изменениями, происходящими в современном мире.

Исследования агентности затрудняет отсутствие единого категориального аппа-
рата. В научных дебатах наблюдается разнообразие точек зрения на определение 
агентности и ее главные компоненты. В настоящее время преобладает дискурс, ко-
торый можно разделить на два основных подхода: первый акцентирует внимание 
на личных навыках и умениях индивида, в то время как второй подход рассматри-
вает агентность в контексте взаимодействия с окружающей средой [Bandura, 1977; 
Kwon, Kim, 2020; Tuominen, Martinsuo, 2019]. Эти два направления подразумева-
ют разные модели восприятия агентности и ее формирования в индивидуальном 
и социальном контекстах. В настоящем исследовании используется подход, кото-
рый рассматривает агентность в контексте взаимодействий с окружающей средой.

Методология исследования и эмпирическая база
Все информанты исследования —  жители Санкт- Петербурга. Возрастной диа-

пазон пожилых людей —  от 65 до 80 лет, возрастной диапазон молодых инфор-
мантов —  от 18 до 22 лет. Всего было проведено 40 интервью. Интервью собира-
лись с февраля по июль 2023 г. Выбор возрастных групп для сравнения обоснован 
необходимостью полного понимания особенностей формирования агентности 
в различных возрастных категориях. Группы пожилых людей были разделены 
на две категории (65—75 лет и 75—80 лет) с учетом различий в их социально- 
экономическом статусе и уязвимости перед эпидемическими рисками. В катего-
рии 65—75 лет было взято 14 интервью, в группе 75—80 лет —  10. Группы молоде-
жи (18—20 лет и 20—22 года) были выбраны из-за различий в образовательных 
и профессиональных характеристиках, влияющих на формирование агентности 
и отношение к эпидемическим ограничениям. Среди 18—20-летних информантов 
взято 10 интервью, среди 20—22-летних —  6. Все информанты проживали либо 
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в собственном, либо в съемном жилье. У пожилых людей было преимущественно 
высшее и среднее специальное образование. Информанты 65—75 лет преиму-
щественно продолжали занятость, а 75—80 лет не работали. Молодые участни-
ки исследования имели полное среднее образование и обучались в вузах Санкт- 
Петербурга. Информанты из группы 20—22 года имели в том числе и неполное 
высшее образование (бакалавриат) и продолжали обучение в магистратуре. Дан-
ные об информантах приведены в Приложении 1.

Метод сбора данных —  полуструктурированные интервью (см. гайд в Прило-
жении 2). Данные анализировались с применением тематического метода [Miles, 
Huberman, 1994; Kvale, 1996]. Тексты интервью были закодированы по заранее 
отобранным темам: «ограничительные меры и их соблюдение»; «лечение, госпита-
лизация и взаимодействия с врачами»; «значение пандемии и особенности панде-
мии»; «трудности преодоления периода пандемии и изоляции». Для анализа нар-
ративов интервью применялся метод секвенционного анализа.

Соблюдение ограничительных мер
В нашем исследовании мы обнаружили, что как пожилые, так и молодые участ-

ники были готовы добровольно принимать необходимые ограничения, связанные 
с пандемией, и старались их соблюдать. Этот факт свидетельствует об их высо-
кой социальной ответственности. Они осознавали, что ограничения прежде все-
го влияют на их личную свободу, но при этом признавали полезность таких мер 
для общественного здоровья.

Пожилые информанты отмечали, что хотят быть полноправными участниками 
социальной жизни, несмотря на введенные ограничения. Это говорит о желании 
сохранить активность в общественных сферах даже в условиях ограничений, ко-
торые могут создавать барьеры для полноценного общения. Интервьюируемые 
выражали надежду, что принимаемые меры не отразятся на их активности и уча-
стии в общественной жизни:

Все эти ограничения, которые были введены, они, конечно, очень серьезно повлияли 
и на мой распорядок дня, да и вообще на мироощущение, что ли. Не выйдешь в будни 
никуда, потому что боишься, что могут тебя, так сказать, попросить вернуться в род-
ные пенаты. И это, конечно, самое сложное, вообще вот, наверное, именно это и на-
прягает больше всего, потому что твое время уже не принадлежит тебе, и ты думаешь, 
когда удобно  куда-либо сходить, чтобы не нарушать карантинные меры и карантин-
ные ограничения. (Мария, 83 года, пенсионер).

Информанты выражали и критическое отношение к мерам, стремясь соблю-
дать только те, которые считались действительно эффективными для сохранения 
здоровья и имели научное обоснование. Понимание необходимости этих мер ин-
форманты связывали с опасением заразиться коронавирусом, что мотивирова-
ло их соблюдать соответствующие меры безопасности.

Я считаю, что, конечно, были перегибы там с этими санитайзерами в тех же торговых 
центрах. Ну, или вообще там перегибы с вообще в целом вот этим вот бесконтрольным 
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закрытием всего… Но, если  так-то разобраться здраво, смысл в этих ограничитель-
ных мерах есть, и он весьма и весьма значимый и весомый. Потому что если вообще 
не делать, как в той же там Швеции было, то вымрут все люди без остатка… Нико-
го в итоге не останется в живых, и это, безусловно, будет плохо. (Андрей, 21, студент).

Подобное поведение информантов можно сравнить с идей И. Гофмана о то-
тальном институте, когда люди подчиняются ограничениям, навязанным властью, 
ради достижения определенных целей, в данном случае —  сохранения здоровья 
[Томсон, 2018]. Информанты признавали временное ущемление своей агентно-
сти в обмен на возможность сохранить свое здоровье и соответствовать прави-
лам и ограничениям, введенным в период пандемии.

По результатам наших интервью, и молодые, и пожилые информанты демон-
стрировали готовность подчиниться ограничительным мерам, чтобы сохранить 
свое здоровье и соответствовать требованиям властей в условиях пандемии. Это 
важный фактор для соблюдения общественной безопасности и эффективного пре-
одоления пандемии. Тем не менее в ходе исследования выяснилось, что отноше-
ние пожилых людей и молодежи к ограничительным мерам, введенным в связи 
с пандемией, различается. Пожилые люди проявляют более серьезное отноше-
ние к этим мерам, что, вероятно, объясняется осознанием более высокого риска 
для своего здоровья в случае заражения. Возможно, это связано с их понимани-
ем того, что возрастные особенности делают их более уязвимыми, и они пред-
принимают меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заболевания. 
С другой стороны, молодые люди, возможно, воспринимают ограничения менее 
серьезно, полагая, что те не так сильно влияют на их повседневную жизнь и ак-
тивности. Молодежь более склонна к риску и может не так строго придерживать-
ся правил социальной дистанции или использования масок. Различия в отноше-
нии к ограничениям между пожилыми людьми и молодежью могут быть связаны 
как с различным восприятием риска, так и с различиями в поведенческих шабло-
нах и отношении к авторитетам.

Пожилые люди в нашем исследовании описывали контекст пандемии скорее 
как признак деградации и упадка прежнего мира. Их взгляды отражали пред-
ставление о пандемии как следствии общей деградации социальных институтов, 
медицинской системы и экологической обстановки. Для них введение ограничи-
тельных мер —  символ неспособности общества справиться с глобальным вызо-
вом, что подчеркивало их чувство потери стабильности и контроля над окружа-
ющим миром:

Вы знаете, раньше —  еще даже в момент позднего СССР, ну перед самым распадом 
Советского Союза, —  все было совсем по-другому. Да, собственно говоря, и помыслить 
раньше не могли такую ситуацию, как ситуацию глобальной пандемии сейчас. А сейчас 
это вообще в  целом-то и неудивительно с учетом всего происходящего, с учетом по-
добной всеобщей деградации, что такие истории случаются. Поэтому сама пандемия —  
это, наверное, лучшая иллюстрация того, до чего человек может довести планету и что 
бывает с планетой, если происходят вот такие проблемы. Поэтому ничего удивительно-
го в этом нет —  какой мир, такие и новые болезни в этом мире. (Иван, 69, строитель).
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Люди пожилого возраста акцентировали внимание на необходимости соблю-
дения предписанных мер, однако они испытывали беспокойство и опасения пе-
ред возможным введением новых, более строгих ограничений.

В рассказах пожилых людей мы обнаружили интересную особенность —  их ак-
тивное сопротивление инновациям и негативное отношение к современным из-
менениям, связанным с научно- техническим прогрессом. Часто они описывали 
прошлое как времена, когда все было лучше, и видели в новых ограничениях лишь 
усиление общего упадка. Для них адаптация к изменениям ассоциировалась с по-
терей собственной агентности, они следовали ограничениям скорее из чувства 
безысходности, чем из убежденности в их неотложной необходимости.

Я не знала, что будет дальше, да я, собственно говоря, не знала, что будет и через не-
делю, как продлят карантин и какие еще ограничения будут введены. Но все, что но-
вое вводилось, я, безусловно, очень воспринимала все близко к сердцу, потому что 
по-другому и нельзя никак в  этой-то ситуации. Потому что это такие ощущения, когда 
старый мир, как в известной песне, разрушен до основания, а новый мир еще не на-
ступил. (Маргарита, 73, пенсионер).

Эти наблюдения позволяют нам глубже понять, как пожилые люди воспри-
нимают изменения и как они адаптируются к новым условиям, а также обраща-
ют внимание на значимость аспектов личной автономии и контроля в их жизни.

На контрасте с пожилыми людьми молодежь относилась к введенным ограни-
чениям как к временному явлению, видя в них не столько препятствие, сколько 
вызов, который требует адаптации. Для молодых людей эти меры не были сдер-
живающим фактором, а даже наоборот —  стимулировали к развитию новых на-
выков и стратегий. Они готовы были изменить свои привычки и поведение в со-
ответствии с требованиями ситуации, а также использовать новые технологии 
и способы взаимодействия для поддержания связи с окружающим миром. Мо-
лодежь проявляла гибкость и творческий подход к решению проблем, искренне 
веря в свою способность преодолевать трудности. Именно эта готовность к преоб-
разованиям и стремление к самосовершенствованию помогли молодежи успеш-
но адаптироваться к измененным условиям и найти новые возможности для са-
мовыражения и самореализации.

Лечение коронавируса и госпитализация
Когда индивид осознает свое заражение коронавирусом, обычно он или она 

понимает необходимость обращения за медицинской помощью и лечением. Пе-
реболевшие информанты рассказывали в интервью, что больше всего пережива-
ли за возможность получения качественной медицинской помощи как дома, так 
и в стационаре. Они следили за всеми этапами заболевания и отмечали серьез-
ные проблемы со здоровьем, для того чтобы быть информированными о возмож-
ных осложнениях и трудностях в лечении.

Когда температура поднялась, а потом резко и очень неприятно стало горло болеть 
у меня, я стала каждую деталь отмечать и по каждой детали вести наблюдение, пото-
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му что это понятно, что новая инфекция и как ее лечить, думаю, точно никто не ска-
жет —  ни врачи, и ни ученые. Поэтому, как только появились признаки, я сразу, еще 
до теста на ПЦР, уже записывала все симптомы и все, что меня беспокоит, чтобы со-
ставить наиболее полную картину в лечении. (Анастасия, 76, пенсионер).

Люди, осознавшие, что заразились COVID-19, испытывали тревогу не только 
по поводу своего собственного здоровья, но и из-за возможности заразить близ-
ких. Это подчеркивает важность доступа к качественной медицинской помощи 
и информации о заболевании как для индивида, так и для его окружения.

Информированность о заболевании и доступ к качественной медицинской по-
мощи имели решающее значение для успешного противодействия болезни и сни-
жения риска осложнений. Заболевшие активно стремились получить всю необ-
ходимую информацию о COVID-19 и его лечении, что позволяло им принимать 
обоснованные решения и участвовать в собственном восстановлении.

Ну, я пришла, ну, врач меня  что-то спрашивала и спрашивала, в итоге там посмотре-
ла все и приняла решение о назначении необходимого лекарства, так все и было. 
В ообще-то, по факту, я это лекарство и стала принимать, и теперь вот вылечилась. 
Я не очень люблю вообще врачей и, следовательно, нет у меня прям такого желания 
делиться  чем-либо. Да, про температуру сказала, но там про другие подробности, про 
ту же диарею, которая у меня была довольно сильная, как только поднялась темпера-
тура, —  это личное, про это я не вижу смысла говорить с врачами. (Ирина, 21, студент).

Осознание заражения коронавирусом вызывало у индивидов острую потреб-
ность в доступе к медицинской помощи и информации, что выдвигало эти аспек-
ты на первое место в борьбе с пандемией.

Чтобы оставаться информированными о своем состоянии здоровья, наши ин-
форманты использовали различные источники информации: общение с людьми, 
перенесшими инфекцию, чтение специализированных форумов и групп в соци-
альных сетях, изучение научно- популярных статей. Важно отметить, что пожи-
лые пациенты были более склонны к тщательному мониторингу своего состоя-
ния и поиску информации о болезни, в то время как молодые пациенты чаще 
придерживались приватности и ограничивались простым выполнением меди-
цинских рекомендаций.

Я дневник писал своего, скажем так, домашнего лечения и проблем со здоровьем. 
И это все я в дневнике фиксировал и все это и рассказывал врачам, ведь только они 
и могут помочь, и я вообще не вижу смысла  чего-либо утаивать и скрывать, это непра-
вильно, на мой взгляд. (Иван, 69, строитель).

В нашем исследовании мы приходим к выводу, что ситуация пандемии не ли-
шила людей агентности, а, наоборот, изменила способы ее проявления, которые 
могли различаться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.

Мы обнаружили, что молодежь воспринимала госпитализацию как потерю соб-
ственной агентности из-за необходимости подчиниться медицинским процедурам 
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и ограничениям, в то время как у пожилых людей тревоги были больше связаны 
с ограничениями возможностей современной медицины в лечении коронавиру-
са и качеством медицинской помощи, которую они получали до пандемии.

Я когда попал в больницу, температура была под сорок. Да, понимал, что здесь у вра-
чей сейчас одна задача, ну, собственно говоря, лечить само заболевание и прини-
мать все необходимые меры по лечению. Это и понятно в целом, но, так скажем, когда 
я здесь находился, то особенно не задумывался, там, каким должно быть вообще лече-
ние и разговоры с врачами, то есть ну есть оно и есть, и это было в целом для меня ос-
новным. Главное —  это быстрее выздороветь и, конечно, быстрее на ноги встать и до-
мой уйти, вот это и было основным для меня сейчас в лечении. (Федор, 20, студент).

Сейчас все не так, как раньше. И молодые доктора, они вообще с пациентами прак-
тически не разговаривают и не общаются, вот это и печально в целом. А для пожилых 
людей, наверное, наиболее значимым выступает как раз таки вот эта поддержка, ко-
торой очень сильно не хватает. А в эту заразу пандемию так и вообще я понимаю, что 
времени ни у кого не стало, так в итоге все и происходит —  диагноз поставили и по-
том стали лечить, а я одинокая, и поддержки этой нет. Это очень психологически, ко-
нечно, непросто и тяжело. (Антонина, 80, пенсионер).

При поступлении в клинику и коммуникации с врачами объективировалась те-
лесность пациентов, жизнь их радикально менялась. Это вызывало чувство тре-
воги у многих пожилых людей, они ощущали утрату части своей жизни и измене-
ние своей агентности. Для молодежи же медицинские процедуры воспринимались 
скорее как техническая необходимость, а не угроза агентности.

Таким образом, наше исследование показывает, что изменение агентности па-
циентов в период пандемии зависело от их возраста и особенностей восприятия 
информантами ситуации пандемии. Для молодежи лечение представляло собой 
функциональный процесс, в то время как для пожилых людей оно оказывало глу-
бокое влияние на их самосознание, что в конечном счете ухудшало их психоло-
гическое состояние.

Заключение
С началом пандемии возник особый интерес к исследованию агентности, по-

скольку она стала ключевым аспектом для понимания того, как люди адаптируются 
к трансформирующимся условиям окружающего мира. В проведенном исследова-
нии мы рассматривали агентность как наборы различных действий и ответствен-
ности за них, существующие в повседневности пожилых людей. Ученые по всему 
миру начали активно изучать, как изменения в окружающей среде, вызванные 
пандемией COVID-19, влияют на агентность различных групп населения. В ходе 
нашего исследования мы обратились к вопросу о том, как именно пандемия воз-
действовала на агентность молодежи и пожилых людей. Исследование проводи-
лось методом полуструктурированных интервью с молодежью и пожилыми людь-
ми, проживающими в Санкт- Петербурге. Всего с февраля по март 2023 г. было 
собрано 40 интервью, их материалы анализировались с применением тематиче-
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ского метода и секвенционного анализа нарративов интервью. Ограничения ис-
следования заключаются в небольшой по объему выборке и невозможности рас-
смотрения регионального аспекта.

Наши результаты показали, что обе группы информантов сталкивались с транс-
формацией своей агентности. С одной стороны, они признавали необходимость 
соблюдения введенных норм и ограничений для защиты своего здоровья, что 
неизбежно приводило к изменениям в их образе мышления и поведении. С дру-
гой стороны, как молодежь, так и пожилые люди осознавали временный харак-
тер этих изменений и надеялись, что после окончания пандемии они смогут вер-
нуться к привычной жизни.

Однако стоит отметить, что молодежь и пожилые информанты по-разному при-
спосабливались к новым условиям. Пожилые в целом были склонны принимать 
изменения как неизбежные и подстраиваться под них без особого сопротивле-
ния, считая их необходимыми для своего благополучия. С другой стороны, моло-
дежь проявляет бо́льшую гибкость и активно адаптируется к новым условиям, со-
храняя при этом критическое мышление и стремление к самовыражению.
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Приложение 1. Список информантов

Номер Имя Пол Возраст Статус Место проведения 
интервью Этап исследования

1 Ангелина Ж 22 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

2 Степан М 22 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

3 Андрей М 21 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

4 Ирина Ж 21 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

5 Маргарита Ж 22 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

6 Стефания Ж 21 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

7 Екатерина Ж 18 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

8 Анастасия Ж 19 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

9 Евгений М 19 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

10 Петр М 18 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

11 Николай М 18 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

12 Евгения Ж 19 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)
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Номер Имя Пол Возраст Статус Место проведения 
интервью Этап исследования

13 Марина Ж 19 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

14 София Ж 20 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

15 Мария Ж 20 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

16 Егор М 18 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

17 Иван М 69 Строитель Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

18 Евдокия Ж 73 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

19 Татьяна Ж 65 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

20 Марианна Ж 74 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

21 Анжела Ж 73 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

22 Александр М 65 Водитель Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

23 Альберт М 70 Преподава-
тель Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

24 Виолетта Ж 67 Бухгалтер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)
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Номер Имя Пол Возраст Статус Место проведения 
интервью Этап исследования

25 Алефтина Ж 74 Консьерж Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

26 Надежда Ж 69 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

27 Мария Ж 70 Предприни-
матель Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

28 Людмила Ж 67 Экономист Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

29 Валерия Ж 65 Врач Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

30 Маргарита Ж 73 Бухгалтер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

31 Мария Ж 83 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

32 Василиса Ж 76 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

33 Иннокентий М 79 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

34 Антонина Ж 77 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

35 Герман Ж 75
Преподава-
тель/пен-

сионер
Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

36 Василиса Ж 80 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)
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Номер Имя Пол Возраст Статус Место проведения 
интервью Этап исследования

37 Анастасия Ж 76 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

38 Прасковья Ж 78 Швея/
пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

39 Максим М 76 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

40 Юлия Ж 78 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

Примечание. Все имена информантов в приложении анонимизированы.
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Приложение 2. Гайд интервью
 — Сколько вам лет?
 — Вы работаете, /учитесь/ на пенсии?
 — В каком году и как вы заразились ковидом?
 — Была ли у вас прививка до этого? Собирались ли вы ее делать и почему сде-

лали, / не сделали?
 — Соблюдали ли вы защитные правила и почему соблюдали/ не соблюдали?
 — Считаете ли вы достаточными защитные правила и нормы, введённые во вре-

мя пандемии и почему они достаточные или недостаточные?
 — Как вы считаете, что из введенных норм было наиболее сложным для соблю-

дения и/или бессмысленным и почему?
 — Когда вы заболели, как вы лечили заболевание и к кому вы обращались за ле-

чением?
 — Чтобы было для вас самым важным, когда вы заболели и почему?
 — Вы лечили ковид дома или в больнице, расскажите о своем выборе и аргу-

ментируйте свой выбор?
 — Что было наиболее сложным при общении с врачами во время болезни?
 — Вы обращались к услугам бесплатной или платной медицины при лечении ко-

вида? Почему к платной/ бесплатной?
 — Какие информационные порталы вы использовали когда заболели ковидом? 

Если не использовали, то почему?
 — Что оказалось наиболее полезным для вас в информационных порталах о ко-

виде?
 — Откуда вы узнавали информацию о заболевании и статистике по заболева-

нию?
 — Что было по вашему мнению важным в действиях властей?
 — Чтобы вы изменили в ограничительных мерах и почему?
 — Чтобы вы изменили в своем лечении и почему?
 — Кому вы больше всего доверяли и на кого надеялись когда заболели и почему?
 — Кто больше заботился о вас во время болезни врачи или члены семьи/ дру-

гие люди?
 — Как изменились ваши жизненные приоритеты и доверие к медицине во вре-

мя болезни?
 — Какие из правил и рекомендаций во время болезни вам было сложно соблю-

дать и почему?
 — С какими трудностями адаптации вы столкнулись после пандемии? Что для 

вас наиболее сложное тогда и сейчас?
 — Как вы оцениваете дальнейшие изменения, которые будут происходить по-

сле пандемии?
 — Какие меры вы предпринимаете для того, чтобы адаптироваться к новым 

условиям?
 — Какие новые навыки вы получили и освоили за время пандемии?
 — Планируете ли вы снова вакцинироваться? Почему планируете/не планируете?
 — Если пандемия повториться вновь какие меры вы будете предпринимать и по-

чему?
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и устойчиво растет. В последние десятиле-
тия в литературе активно обсуждаются во-
просы эмпирического изучения факторов, 
влияющих на здоровье, городского здра-
воохранения, социальной справедливости 
и доступности медицинской помощи в го-
родских сообществах, включая здоровье 
бывших заключенных и его влияние на об-
щественное здоровье. Тематика изучения 
городского здоровья достаточно подвижна 
и всегда фокусирует свое внимание на ак-
туальных социальных проблемах —  опас-
ных заболеваниях, доступности медицины 
и маргинализированных группах, занима-
ющих особое положение в городской среде.

Ключевые слова: здоровые города, город-
ское здоровье, библиометрический анализ, 
сетевой анализ, сети цитирований, сети со-
присутствия ключевых слов,
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from Web of Science, selected by keywords, 
and 2179 articles from the Journal of Urban 
Health, which is the flagship in the selected 
topic. The analysis aims to identify key areas 
of research and discussion in urban health. 
The analysis shows that the growth of inter-
est in the field began about 50 years ago. In 
recent decades, there has been considera-
ble discussion in the literature about the em-
pirical study of factors influencing health, ur-
ban health care, social justice, and access 
to health care in urban communities, includ-
ing the health of former prisoners and its im-
pact on public health. Studying urban health 
is quite flexible and always focuses on topical 
social problems, including dangerous diseas-
es, the availability of medicine, and marginal-
ized groups that occupy a particular position 
in the urban environment.
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Введение
Современные концепции городского развития в  урбанистике посвящены 

не только вопросам развития инфраструктуры и физических условий жизни в го-
роде, но и созданию качественной и комфортной городской среды. Поскольку 
среда во многом определяет физическое, психическое и социальное здоровье 
населения, одним из наиболее актуальных вопросов городского развития явля-
ется вопрос здоровья населения. Терминологически понятие городского здоро-
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вья (urban health) выходит за рамки системы здравоохранения и органов обще-
ственного здравоохранения и обозначает направление деятельности, связанное 
с определением детерминант и движущих сил здоровья, а также созданием усло-
вий, поддерживающих здоровье и благополучие жителей городов. Само понятие 
«здоровье» рассматривается шире, чем просто отсутствие болезней, и определя-
ется как «состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия»  1. Система здравоохранения (urban healthcare) при этом рассматривается 
как одно из направлений, входящих в эту область.

Тематика городского здоровья (urban health) и здоровых городов (healthy cities) 
активно представлена на уровне международных инициатив. Движение Всемир-
ной организации здравоохранения Healthy Cities Network, начатое более 30 лет 
назад  2 (проводником которого в России является Ассоциация по улучшению со-
стояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посел-
ки»), рассматривает все процессы в городских населенных пунктах через призму 
здоровья жителей и подразумевает, что разработка программ, проектов и страте-
гий городского развития должна учитывать их влияние на качество жизни и здо-
ровье горожан.

Со временем и появлением новых концепций меняются представления о том, 
каким должен быть здоровый город, как и приоритетность тех или иных детерми-
нант городского здоровья. Недавняя инициатива ВОЗ по созданию Программы 
исследований в области городского здоровья (UHRA)  3 [Hausmann- Muela, 2023] 
обозначила приоритеты в области исследований, посвященных этой тематике, 
на 2022—2032 гг. Одной из главных задач в программе назван пересмотр спо-
собов измерения воздействия принимаемых мер. Также в тексте представлены 
недостаточно изученные тематические области и подгруппы городского населе-
ния (например, дезинформация в области здравоохранения или изучение жите-
лей неформальных поселений), на которые должны обратить внимание исследо-
ватели городского здоровья.

Наше исследование нацелено на изучение трансформации тематики городско-
го здоровья и выявление актуальных трендов в этой области на основе анализа 
научной литературы. Тренды в научной литературе выявляются посредством ко-
личественных методов библиометрического сетевого анализа научных публика-
ций [Моисеев, Мальцева, 2018]. Наиболее часто встречающиеся тематики и связи 
между ними могут показывать всплески внимания к той или иной тематике, вы-
званные определенными причинами в научном и общественном пространстве.

Рассматриваемая база данных научных публикаций состоит из двух массивов 
публикаций, индексированных в базе данных Web of Science (WoS), —  массива пуб-
ликаций, собранного по поисковому запросу по ключевым словам, и массива публи-
каций из специализированного профильного журнала Journal of Urban Health (JoUH).

1 Устав (Конституция) ВОЗ // Всемирная организация здравоохранения. Основные документы. 2014. С. 1—26. URL: 
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic- documents-48th-edition-ru.pdf (дата обращения: 20.05.2024).
2 WHO European Healthy Cities Network. World Health Organization. Europe. URL: https://www.who.int/europe/groups/
who-european- healthy-cities- network (дата обращения: 20.05.2024).
3 Setting Global Research Priorities for Urban Health. World Health Organization. URL: https://www.who.int/publications/i/
item/9789240041820 (дата обращения: 20.05.2024).

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ru.pdf
https://www.who.int/europe/groups/who-european-healthy-cities-network
https://www.who.int/europe/groups/who-european-healthy-cities-network
https://www.who.int/publications/i/item/9789240041820
https://www.who.int/publications/i/item/9789240041820


50Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Д. В. Мальцева, Т. Е. Щеглова, В. А. Ващенко, С. П. Моисеев DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2313
D. V. Maltseva, T. Ye. Shcheglova, V. A. Vashchenko, S. P. Moiseev 

Методология библиометрического анализа уже применялась некоторыми ис-
следователями для изучения тематики городского здоровья. Обзор этих исследо-
ваний приведен в следующем разделе. Разделы «Методология» и «База данных» 
описывают методологические детали анализа и массивы данных, используемые 
в исследовании. Далее в статье приводится описание результатов анализа биб-
лиометрических данных —  публикаций и ключевых слов. Статья завершается об-
суждением полученных результатов и основными выводами. Описание сопровож-
дается развернутыми таблицами, которые можно найти в Приложении 1  4.

Городское здоровье через призму библиометрического анализа
Поскольку результат нашего исследования заключается в выделении наибо-

лее важных научных публикаций и определении ключевых тематик, данный обзор 
литературы не является систематическим, но представляет примеры исследова-
ний городского здоровья, выполненных с помощью библиометрического и сете-
вого анализа и отобранных с помощью экспертного подхода.

С точки зрения дизайна исследований единицами анализа в рассмотренных 
работах выступает информация из библиографических описаний и самих ста-
тей —  ключевые слова и тематики, авторы, аффилированные с ними организа-
ции и страны, журналы, данные о цитировании. Использование такой информа-
ции позволяет изучать динамику количества публикаций [Meng et al., 2020; Van 
Winkle et al., 2022] и актуальности тем по количеству цитирований [Zhang et al., 
2020], выделять наиболее влиятельные статьи [Jia, Dai, Guo, 2021; Luo et al., 2022], 
часто встречающиеся ключевые слова, авторов, журналы, страны и институции  5 
[Van Winkle et al., 2022], используемые в работах теории и источники данных [Van 
Winkle et al., 2022]. Анализ ключевых слов и тематик посредством кластериза-
ции и анализа сетей их соприсутствия позволяет рассматривать взаимосвязь 
тематик [Meng et al., 2020; Jia, Chen, Wu, 2014; Van Winkle et al., 2022; Luo et al., 
2022], а анализ сетей соавторства —  выделять кластеры сотрудничающих авто-
ров по институциям и странам [Jia et al., 2021; Luo et al., 2022]. Эти исследова-
ния затрагивают такие тематики, как непосредственно городское здоровье  6 [Jia 
et al., 2014], здоровое городское планирование [Jia et al., 2021], здоровье и го-
родская среда [Van Winkle et al., 2022], городское уличное пространство и здо-
ровье жителей [Meng et al., 2020], городские зеленые пространства и поведение 
в отношении здоровья [Zhang et al., 2022], оценка воздействия на городское здо-
ровье [Luo et al., 2022]. Источником данных чаще всего выступает база Web of 
Science [Meng et al., 2020; Jia et al., 2021, Van Winkle et al., 2022; Luo et al., 2022; 
Zhang et al., 2022], однако есть и примеры использования баз PubMed и MEDLINE, 
ProQuest и Scopus  7 [Jia et al., 2014; Van Winkle et al., 2022]. Количество публика-

4 Материалы Приложений 1 и 2 см. по ссылке: https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submi
ssionFileId?fileId=14989&hash=de39761b5b38a02bd1395df37f6476ec.
5 Mohd F. I., Haidar R. T., Shaharom N. A., Che M. D. Global Landscape of Urban Health Research: A Bibliometric Analysis. 
6th Asia- Pacific Conference on Public Health 2019 Proceedings. URL: https://apcph.cphm.my/2019/07/global- landscape-
of-urban- health-research-a-bibliometric- analysis/ (дата обращения: 09.07.2024).
6 Там же.
7 Там же.

https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=14989&hash=de39761b5b38a02bd1395df37f6476ec
https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/publicFile/submissionFileId?fileId=14989&hash=de39761b5b38a02bd1395df37f6476ec
https://apcph.cphm.my/2019/07/global-landscape-of-urban-health-research-a-bibliometric-analysis/
https://apcph.cphm.my/2019/07/global-landscape-of-urban-health-research-a-bibliometric-analysis/


51Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Д. В. Мальцева, Т. Е. Щеглова, В. А. Ващенко, С. П. Моисеев DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2313
D. V. Maltseva, T. Ye. Shcheglova, V. A. Vashchenko, S. P. Moiseev 

ций в массивах в рассмотренных статьях составляет от 500 до нескольких тысяч 
работ (максимум —  11 500).

С точки зрения содержательных результатов проведенные исследования пока-
зывают, что со временем интерес к тематике городского здоровья устойчиво ра-
стет [Meng et al., 2020; Van Winkle et al., 2022]. При этом в популярности направ-
ления отмечаются региональные различия: в количестве публикаций по теме в год 
лидируют Китай, Индия и Иран. Рассматриваемая тематика носит междисципли-
нарный характер, что со временем усиливается, и представлена в различных на-
правлениях исследований, среди которых экология, география, урбанистика и дру-
гие гуманитарные науки, а также естественные, технические, медицинские науки 
и психология [Meng et al., 2020; Jia et al., 2021; Van Winkle et al., 2022; Luo et al., 
2022]. Есть, однако, и другое мнение —  о наличии кросс- тематических, но не кросс- 
дисциплинарных исследований [Zhang et al., 2022]. Авторы также отмечают низ-
кие показатели перекрестного цитирования [Meng et al., 2020], наличие точечных 
кластеров авторов в сети коллаборации в отсутствие центральных экспертов, на-
циональные кластеры кооперации между исследователями [Jia et al., 2021], что 
может говорить о высоком уровне фрагментации в поле. Здесь же стоит отме-
тить и наличие основных «трансляторов» информации по теме —  наиболее часто 
встречающихся журналов, отвечающих за значительную долю всех публикаций 
в выборке [Van Winkle et al., 2022]. В качестве ключевых исследователи отмеча-
ют тематики ментального здоровья и «зеленой» городской среды, имеющие связь 
друг с другом, а также физическую активность и здоровье в целом [Jia et al., 2021; 
Van Winkle et al., 2022].

Проведенный обзор позволяет аргументировать примененную в работе иссле-
довательскую стратегию, которая подробно описана в следующем разделе, а рас-
смотренные публикации могут служить ориентирами для анализа и интерпрета-
ции полученных результатов.

Методология
В работе используется методология сетевого анализа, которая применяется 

для анализа научных публикаций из БД Web of Science. Библиометрический се-
тевой анализ объединяет методологии сетевого и библиометрического анализа, 
основанного на применении математических и статистических методов примени-
тельно к научным публикациям, и позволяет изучать научные дисциплины и тема-
тики как се́ти, состоящие из статей, авторов, журналов, ключевых слов и других 
связанных с ними библиографических сущностей. Применяемая в исследовании 
методология разработана В. Батагелем, А. Ферлигой и П. Дореаном [Batagelj et al., 
2014] и уже использовалась для библиометрического сетевого анализа в различ-
ных областях. В отечественной литературе описание этой методологии представ-
лено в части анализа сетей цитирований между работами —  в рамках описания 
алгоритмического подхода к отбору источников для подготовки систематическо-
го обзора литературы [Моисеев, Мальцева, 2018], а также выделения актуаль-
ных тематик в социологии [Булычева, Мальцева, 2020].

Сеть цитирования представляет собой граф, где вершины —  это публикации, 
а ребра —  отношения цитирования между работами. При анализе сети цитиро-
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ваний рассчитывается метрика входящей центральности, которая определяет 
наиболее цитируемые (то есть значимые) научные работы. Выделение основных 
путей показывает цепочки из наиболее значимых работ в контексте цитирова-
ний в виде графа во времени, определяемые с помощью алгоритма Search path 
count (SPC) [Batagelj et al., 2014], который рассчитывает вес значимости для каж-
дой связи в сети. К сети с рассчитанными весами применяются алгоритмы поис-
ка основного пути (Main path) или ключевых путей (Key routes), позволяющие на-
ходить цепочки наиболее значимых публикаций. Для выделения интересных для 
изучения подгрупп в сети был использован подход «островов» (Islands approach) 
[ibid.], определяющий локально важные участки сети, где узлы сильнее связаны 
друг с другом, чем с узлами в остальной части сети. При использовании этого под-
хода указываются границы размера подгрупп в сети, которые могут быть найде-
ны (например, от двух до ста узлов).

Определяя тематическую направленность выделенных в ходе анализа сети ци-
тирований публикаций, можно сформировать представление об основных суще-
ствующих в научном дискурсе тематиках, а также определить их путь развития 
и преемственности в той или иной предметной области. Анализ наиболее цити-
руемых работ и работ, вошедших в основные пути, стал базой выделения и изуче-
ния актуальных тематик исследований в рассматриваемой области.

Помимо анализа сети цитирований, была использована двумодальная сеть ра-
бот и ключевых слов, на основе которой через перемножение мы построили сеть 
совстречаемости ключевых слов в описании одной статьи. Анализ сетей ключе-
вых слов подразумевал как уже упомянутый расчет степени входящей централь-
ности (наиболее часто встречающиеся в публикациях ключевые слова), так и вы-
деление подгрупп в сети с помощью подхода «островов».

Библиометрический сетевой анализ выполнен в программе Pajek для анали-
за и визуализации больших сетей [De Nooy, Mrvar, Batagelj, 2018], а также в про-
грамме R  8. Документация по анализу данных представлена в открытом доступе  9.

База данных
Данные для библиометрического анализа были получены из международной 

базы данных научного цитирования Web of Science (Core Collection) с помощью 
двух стратегий сбора данных.

Первый массив мы извлекли с помощью поисковых запросов по ключевым 
словам на английском языке, отобранным экспертным образом (urban health, 
health- saving environment*, barrier-free environment*). Общее количество статей 
в массиве по поисковым запросам составило 5590.

Второй массив был получен путем сбора всех статей, опубликованных в журна-
ле Journal of Urban Health (JoUH), посвященном вопросам общественного здраво-
охранения в городских районах и благополучия жителей городов, флагманского 
для данной области исследований. Общее количество статей в массиве по жур-
налу составило 2177 публикаций.

8 The R Project for Statistical Computing. URL: https://www.r-project.org/ (дата обращения: 20.05.2024).
9 Urban Health. GitHub. URL: https://github.com/Daria- Maltseva/Sociodigger/wiki/UrbanHealth (дата обращения: 
20.05.2024).

https://www.r-project.org/
https://github.com/Daria-Maltseva/Sociodigger/wiki/UrbanHealth
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Второй массив публикаций по журналу полностью входит в первый массив пуб-
ликаций, найденных по ключевым словам. Несмотря на это, было принято реше-
ние проанализировать оба массива, чтобы сравнить результаты, которые полу-
чаются при анализе «сборного» массива и массива из одного источника.

Для краткости обозначения сети цитирований, построенные из массивов 
по ключевым словам и журналу, называются далее CiteSQ и CiteJ соответствен-
но. Они включают как публикации с полным описанием (хиты), так и публикации, 
появившиеся только как процитированные источники. Число последних состав-
ляет 144 152 и 54 126 работ для каждого из массивов соответственно.

Сбор данных осуществлялся в сентябре 2022 г. В массивы данных вошли все 
публикации, проиндексированные в WoS на этот момент времени.

Результаты
Анализ цитирований

Ниже представлено распределение количества публикаций по годам выхода 
по двум анализируемым массивам для хитов и для всех публикаций (см. рис. 1). 
В первом случае распределение приведено с 1990 г., во втором —  с 1950 г. в свя-
зи с незначительной представленностью более ранних работ в массивах. Количе-
ство публикаций, отвечающих заданному поисковому запросу, плавно возраста-
ет с 2005 г. —  от 150 статей до 500 в год; количество публикаций в JoUH держится 
примерно на одинаковом уровне, что объясняется ограниченными публикацион-
ными возможностями журнала. Рост числа релевантных публикаций наблюдается 
и по графику распределения всех публикаций (см. рис. 2). В массиве по журналу 
пик публикаций приходится на 2000-е годы, тогда как в массиве по поисковому 
запросу идет плавное увеличение числа публикаций, достигающее максимума 
в 2013—2014 гг. Уменьшение числа публикаций в последние несколько лет объ-
ясняется публикационным циклом и закономерностями в цитировании.

Рис. 1. Количество публикаций по годам в сети CiteSQ (Urban Health) и CiteJ (JoUH) —  хиты
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Рис. 2. Количество публикаций по годам в сети CiteSQ (Urban Health) и CiteJ (JoUH) —  все работы

Были составлены списки работ, входящих в топ-30 наиболее цитируемых ста-
тей в сети цитирований CiteSQ (см. Приложение 1, табл. 1). Наибольшим количе-
ством цитирований (92) обладает статья P. Сэмпсона и коллег (№ 1 в табл. 1) в 
журнале Science 1997 г., посвященная связи сплоченности в соседских сооб-
ществах и уменьшению насилия. Три следующие работы (№ 2—4 в табл. 1) име-
ют примерно одинаковое количество цитирований (72, 71 и 70). Статью С. Галеа 
и Д. Влахова 2005 г. (№ 2) можно назвать программной, поскольку в ней делает-
ся обзор исследований влияния жизни в городах на здоровье населения и гово-
рится о важности изучения городского здоровья в качестве отдельной области 
исследований —  с такими широкими темами, как физическая, социальная сре-
да и доступ к медицинским и социальным услугам, а также о методологических 
и концептуальных проблемах. Работа Д. Р. Уильямса и К. Коллинза 2001 г. (№ 3) по-
священа расовой сегрегации по месту жительства, высокой для афроамерикан-
цев в США, которая приводит к различиям в социально- экономическом статусе, 
влекущим расовые различия в состоянии здоровья. Работа Л. Радлова, опубли-
кованная значительно раньше, в 1977 г. (№ 4), описывает шкалу для измерения 
депрессивной симптоматики среди населения.

Большинство работ с высокими показателями цитирований носят программ-
ный, общий характер и посвящены связи здоровья с урбанизацией и жизнью 
в городах в целом (см. Приложение 1, № 12, 18 в табл. 1), соседскими общинами 
и сообществами (№ 7, 10, 14, 25), социальными условиями (№ 15, 26), зелеными 
насаждениями (№ 19), объектами физической активности (№ 29), распростране-
нием ВИЧ (№ 28), жизнью в трущобах (№ 27), а также вопросам улучшения усло-
вий жизни в городах для снижения заболеваемости и различий в состоянии здоро-
вья (№ 5, 11, 16), планированию здоровой городской среды (№ 6, 23), в том числе 
в развивающихся странах (№ 9, 24). В нескольких работах описываются вопро-
сы, актуальные для формирования городской среды в США: политика апартеида, 
приведшая к сегрегации по расовой принадлежности (№ 21), а также политика 
городского планирования, спровоцировавшая упадок многих городских кварта-
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лов (№ 20). Несколько представленных работ посвящены вопросам операциона-
лизации, концептуализации и измерения влияния городской среды на здоровье 
(№ 13, 22), а также общим методологическим вопросам —  выборке, направляе-
мой респондентами (№ 8, 30), и целевой выборке (№ 17).

Аналогичные результаты анализа по сети CiteJ приведены в таблице 2 в При-
ложении 1. Тогда как наибольшее количество цитирований в этой сети имеет ра-
бота Д. Хекаторна 1997 г. (№ 1 в табл. 2), посвященная описанию выборки, на-
правляемой респондентами, для изучения скрытых популяций, три следующие 
за ней работы также входили в топ публикаций по таблице 1: тема сплоченно-
сти в городских сообществах и насилия (№ 2), шкала депрессивности (№ 3) и ра-
совая сегрегация по месту жительства (№ 4). В целом 18 из 33 представленных 
в таблице 2 работ присутствует также в таблице 1 (пересекающиеся в двух табли-
цах статьи выделены серым цветом). Значительное количество не представлен-
ных в таблице 1 работ посвящено вопросам здоровья маргинальных групп в го-
родах —  распространения ВИЧ и других инфекций через обмен шприцами среди 
людей, употребляющих наркотики, заболеваний, передающихся половым путем, 
здоровья бывших заключенных, а также психологических проблем и депрессии. 
Можно выделить работы, посвященные физической активности в городских про-
странствах (№ 23) и избыточного или недостаточного веса детей (№ 29), а также 
методологии проведения исследований (№ 26).

На рисунке 3 приведен основной путь в сети CiteSQ, состоящий из 12 работ. 
Вошедшие в него публикации представлены в таблице 3 в Приложении 1 (отме-
чены кодом 1). По три работы опубликованы в журналах Journal of Urban Health 
и Health Policy and Planning, по 2 работы —  в журналах Environment and Urbanization 
и Lancet. Наиболее ранняя работа (М. Нортриджа, № 1 в табл. 3) опубликована 
в 1998 г. и посвящена влиянию курения на преждевременную смертность жите-
лей в Гарлеме, одном из районов Нью- Йорка. Следующая статья А. Геронимуса (№ 4 
в табл. 3) 2000 г. уже носит программный характер и, основываясь на данных эм-
пирических исследований, утверждает значимость изучения структурных факторов, 
влияющих на состояние здоровья и смертность в районах современных городских 
гетто и проживания меньшинств, которые должны приниматься во внимания спе-
циалистами в области городского здравоохранения. Три следующие работы авто-
ров Д. Влахова и С. Галеа (2002; 2003; 2005) обозначают направления городского 
здравоохранения как самостоятельной дисциплины, опирающейся на наработки 
в области экологии, эпидемиологии и социологии. Влияющие на здоровье факто-
ры рассматриваются в рамках трех широких тем —  социальной среды, физической 
среды и доступа к медицинским и социальным услугам. Работы 2002 и 2005 гг. так-
же были выделены в ходе анализа наиболее цитируемых публикаций в сети CiteSQ. 
Следующие статьи посвящены стратегиям управления здоровым городом (2007), 
а также вопросам достижения справедливости в отношении здоровья в городах 
(2007, 2008). Далее в 2011 г. и с большим отрывом в 2017 г. в основном пути на-
ходятся работы, поднимающие вопросы состояния здоровья жителей трущоб. На-
конец, две наиболее недавние статьи (2017—2022) посвящены обсуждению роли 
моделей медицинского обслуживания в городских сообществах (urban community 
health workers) в решении проблем неравенства в состоянии здоровья в городах.
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Таким образом, в работах основного пути от понимания важности учета со-
циальных факторов на основе эмпирических исследований тематика переходит 
к формированию городского здравоохранения как самостоятельной междисци-
плинарной области исследований и вопросам достижения справедливости в от-
ношении здоровья, недостижимой для жителей городских трущоб; после чего об-
суждаются попытки практического решения этих проблем через медицинское 
обслуживание в городских сообществах.

Рис. 3. Основной путь (слева) и ключевые пути (справа) в сети CiteSQ

Тематика, представленная в основном пути, может быть описана подробнее по-
средством анализа работ, входящих в ключевые пути (см. Приложение 1, табл. 3, 
код 2). Сюда входит 27 работ, из которых 12 включены в основной путь, описанный 
выше. Ранние работы (1998—2000) в левой нижней части рисунка 3 (М. Спирс, 
Л. Левитон, Н. Фройденберг) в этой структуре посвящены предотвращению бо-
лезней и пропаганде здорового образа жизни (что подразумевает предотвра-
щение сердечных заболеваний, использования наркотиков, насилия, переда-
чи ВИЧ-инфекции). Публикации (2000—2002) в правой нижней части рисунка 
(Дж. Кригер, А. Эйзингер, Д. Хиггинс и далее) посвящены формированию иссле-
довательских центров на базе сообществ в различных городских условиях. Рабо-
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ты в средней части рисунка значительно пересекаются тематически с работами 
из основного пути и рассматривают городское здоровье в связи с социальным 
неравенством, проживанием в трущобах и —  в более поздних работах —  влияни-
ем медицинского обслуживания для решения этих проблем. Последние публика-
ции (2021—2022) в правой верхней части рисунка (В. Дачага и др.) посвящены 
безопасности землевладения (land tenure security). Таким образом, дополнитель-
ные тематики, найденные в ключевых путях, относятся к пропаганде здорового 
образа жизни и тематике безопасности землевладения, а также подробнее опи-
сывают формирование исследовательских центров на базе сообществ для реше-
ния проблем здравоохранения.

Основной путь в сети CiteJ, состоящий из восьми работ в журнале Journal of 
Urban Health, показан на рисунке 4 (слева) (см. также Приложение 1, табл. 4, код 
1). Он начинается с двух статей 2001 г., посвященных влиянию тюрем и исправи-
тельных учреждений на здоровье населения. Три следующие публикации (2001, 
2005 и 2006 гг.) посвящены вопросам реинтеграции выходцев из исправитель-
ных учреждений в городские сообщества и их влиянию на общественное здоро-
вье, в том числе с помощью специализированных социальных программ (рассма-
тривается их влияние на повторные аресты, использование наркотиков и ВИЧ). 
С 2010 г. фокус работ смещается на рискованное сексуальное поведение мужчин, 
употребляющих наркотики / выходящих из тюрьмы / практикующих сексуальные 
связи с мужчинами (MSM). Таким образом, в этом основном пути превалирует те-
матика здоровья группы населения, связанной с тюремным заключением, и ее 
влияние на общественное здоровье в целом.

Рис. 4. Основной путь (слева) и ключевые пути (справа) в сети CiteJ
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В ключевые пути по сети CiteJ (см. Приложение 1, табл. 4, код 2) вошло 23 ста-
тьи, из которых восемь также входят в основной путь, описанный выше. Рисунок 
4 показывает, что ключевые пути разбиваются на три части. Структура справа 
повторяет основной путь. Дополнительные работы посередине рисунка связаны 
с маргинальными группами населения и посвящены вопросам безрецептурной 
продажи шприцев в контексте предотвращения ВИЧ (2000—2013). Структура 
слева представляет тематику связи урбанизации и здоровья, а также становле-
ния городского здравоохранения как самостоятельной дисциплины (выделен-
ная в анализе сети CiteSQ), а работы 2008 и 2020 гг. посвящены материнскому 
и детскому здоровью.

В каждой сети цитирований были выделены кластеры, или «острова», —  плотно 
связанные друг с другом узлы, отражающие локально важные участки сети. В сети 
CiteSQ основной кластер состоит из 98 узлов и включает 26 из 27 работ, входящих 
в структуру основного и ключевых путей (см. Приложение 1, табл. 3, код 3). Кроме 
отмеченных выше, первые по времени появления публикации в этом кластере 
охватывают тематики проблем общественного здравоохранения в развивающих-
ся странах и семьях с малым достатком, влияния социального доверия и социаль-
ных связей на здоровье,, употребления наркотиков и обусловленной ими смерт-
ности. С середины 2000-х годов публикации посвящены связи здоровья с жизнью 
в городе, соседскими общинами, жизнью в трущобах, а также развитию город-
ской политики и планированию в области здоровья и справедливости в отноше-
нии здоровья; встречаются работы по построению индекса здоровья населения, 
а также материалы, посвященные распространению COVID-19.

В сети CiteJ основной кластер состоит из 92 узлов и включает 14 из 23 работ, 
входящих в структуру основного и ключевых путей (Приложение 1, табл. 4, код 3). 
Дополнительные темы в этом кластере посвящены проблематике исследователь-
ских центров на базе сообществ (встреченных в ключевых путях в сети CiteSQ), 
употребления наркотиков в более широком контексте, чем встречалось в ключе-
вых путях в этой сети, репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей (в том 
числе заболевания астмы).

Интерес представляют работы, вошедшие в кластеры с меньшим количест-
вом узлов. Таблицы 5 и 6 в Приложении 1 показывают их состав для каждой сети 
цитирований.

В сети CiteSQ можно выделить тематики контроля и выявления различных за-
болеваний, встречающихся у жителей городских агломераций: контроля астмы 
в городских пространствах в рамках специализированных проектов (кластер 1), 
профилактики рака с помощью маммографических скринингов (7  10), гепатита 
В и ВИЧ (8), выявления миомы матки (13). Сюда же можно отнести обсуждение 
профилактического подхода к здоровому старению пожилых людей (9). Другая 
группа тем посвящена здоровью бездомных (15) и заключенных (16), при этом 
последний кластер тематически совпадает с основным путем, полученным в сети 
CiteJ; в контексте бедности и бездомности обсуждаются также азартные игры (6). 
Два кластера рассматривают тематику домашнего насилия и первичной меди-

10 Здесь и далее в скобках указаны номера кластеров.
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цинской помощи (2), использования оружия и убийств (5). Группа кластеров по-
священа темам, связанным с употреблением наркотиков, —  оценке потребителей 
инъекционных наркотиков в крупных мегаполисах (10), оценке программы про-
дажи стерильных шприцев (11), связи потребления наркотиков с распростране-
нием ВИЧ (3) и выселением из жилых помещений (12). Сюда же можно отнести 
тематики, посвященные рискованному сексуальному поведению мужчин, зани-
мающихся сексом с другими мужчинами (4), и состоянию здоровья представите-
лей сексуальных и гендерных меньшинств, поскольку в них также поднимается 
тематика заболевания ВИЧ (14). Тематика кластера 17 посвящена специфиче-
ской теме —  существованию городских крыс в мегаполисах.

В сети CiteJ ряд тем посвящен оценке различных аспектов городской среды и ее 
влиянию на физическое состояние горожан: физической активности в окружаю-
щей искусственной и социальной городской среде (2), городским пространствам, 
озеленению, использованию зонирования и точкам продажи алкоголя (13), го-
родской пищевой среде и индексу массы тела, ожирению (7). Также выделяется 
тематика профилактики —  контроль астмы (9), профилактический педиатрический 
уход за маленькими детьми (6). К профилактике можно отнести модель укрепле-
ния здоровья стареющего населения (12), здоровое старение в городах, вовлече-
ние пожилых людей в волонтерскую деятельность для укрепления здоровья (18).

Выявляются темы расовых различий в состоянии здоровья в городских сооб-
ществах (8), самооценки состояния здоровья, в том числе в контексте сегрегации 
и джентрификации (11). Связаны с ними темы здоровья бездомных людей в кон-
тексте изменения климата (15) и жилищной нестабильности (16). Как и в сети 
выше, представлена тематика лицензирования продажи и незаконного оборота 
огнестрельного оружия, убийства в городских округах (4).

Как и в описанных выше результатах, в данной сети присутствуют темы, свя-
занные с использованием наркотиков, в том числе смертность от передозировки 
наркотиками (1), рискованные сексуальные отношения, использование наркоти-
ков, заболевания, передающиеся половым путем (3), распространение гепатита 
В и ВИЧ у потребителей инъекционных наркотиков, программы вакцинации (10). 
Тематика ВИЧ представлена через расовые и этнические различия в распростра-
ненности и рисках ВИЧ (17) и профилактику ВИЧ для женщин (14). Сюда же вхо-
дит тематика заболеваний, передающихся половым путем, и рискованного сексу-
ального поведения у заключенных и выходцев из мест лишения свободы, которая 
напоминает основной путь, полученный по сети CiteJ. Отличительной особенно-
стью анализа данной сети является получение кластера, в котором обсуждаются 
методологические вопросы исследований в области городского здравоохране-
ния —  оценка выборки, используемой для изучения труднодоступных групп (це-
левая выборка, выборка, управляемая респондентом) (5).

Анализ ключевых слов
Для анализа ключевых слов используется сеть соприсутствия ключевых слов 

KKn. Она построена путем перемножения двумодальной сети, связывающей 5590 
публикаций- хитов, найденных по ключевому запросу, с 8254 ключевыми словами. 
Веса связей нормализованы с помощью фракционного подхода [Batagelj, 2020].
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Ввиду малого количества работ с выделенными ключевыми словами до 1990 г. 
внимание к различиям в частоте их появления в работах было направлено к стать-
ям, опубликованным не ранее 1990 г. Публикации были разделены на четыре пе-
риода по десятилетиям: 1990—2000, 2001—2010, 2011—2020 и 2021—2022. 
Для каждого периода была построена своя сеть соприсутствия ключевых слов 
и подсчитана метрика входящей центральности, позволяющая оценить, насколько 
часто в указанном периоде конкретное слово появлялось в списке ключевых слов.

Наиболее часто встречаются слова health и urban как определяющие для дис-
циплины. В распределении прочих позиций наблюдается вариация, передающая 
изменения в значимых инфоповодах каждого десятилетия. Наиболее наглядно 
изменения в темах академических публикаций для обозначенных четырех вре-
менны́х периодов демонстрируют «облака слов» (см. рис. 5 и 6), которые позво-
ляют получить своеобразный «срез» академических инфоповодов за десятилетие 
(ключевые слова health и urban исключены из визуализаций, чтобы подчеркнуть 
существующие различия).

Рис. 5. Облака слов для периода 1990—2000 гг. (слева) и 2001—2010 гг. (справа)

 

Рис. 6. Облака слов для периода 2011—2020 гг. (слева) и 2021—2022 гг. (справа)

1990-е и 2000-е годы отмечены ростом обеспокоенности распространением 
ВИЧ. В публикациях часто встречаются понятия риска и отсылки к организован-
ным коллективным формам здравоохранения. Отдельно следует отметить акаде-
мический фокус на наркотических веществах как факторе распространения ВИЧ. 
В 2010-е годы проявились иные тренды, в первую очередь социальный аспект 
здравоохранения, и на передний план вышли концепты коммунальности. Гораз-
до чаще встречаются понятия социального, сообществ и соседств, а также пуб-
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личности и неравенства. Этот тренд частично продолжился в начале 2020-х, од-
нако ожидаемо наиболее релевантной и популярной проблемной областью здесь 
стала пандемия COVID-19. Примечательно, что пандемия перекрыла и гендерный 
вопрос: впервые за 30 лет ключевое слово «женщина» не вошло в топ-20 самых 
часто встречающихся (см. Приложение 2, рис. 1). Резкое падение интереса к ген-
дерным аспектам здравоохранения фиксируются в конце 2010-х, однако именно 
2021 г. сводит ранее достаточно устойчивый рост практически к нулю.

Наблюдая распределение частот упоминания наиболее популярных за весь 
исследуемый диапазон ключевых слов (см. Приложение 2, рис. 2), можно отме-
тить, что многие из них отражают временно релевантный инфоповод или акаде-
мическую моду. Так, тематика ВИЧ имеет два острых пика активного появления 
в академических работах, однако исчезает по мере сокращения медиапокрытия 
и экстренности эпидемии в развитых странах, равно как и тема наркотических ве-
ществ. Примечательно распределение частот для ключевого слова factor: устой-
чивый рост сменяется резким падением и еще более резким новым пиком. По-
скольку поиск факторов, как правило, привязан к крупным проблемам наподобие 
эпидемий, он распространяется по мере развития проблемы и угасает с ее раз-
решением в ожидании новой. Неоднородна также динамика использования слов 
public и state: они встречаются в среднем достаточно редко, однако имеют яркие 
пики в 2010-е годы. Выше была обозначена «социальная» направленность ака-
демических текстов 2010-х, и популярность проблематики публичности или госу-
дарственных мер отражает этот тренд.

В общей сети соприсутствия ключевых слов по всем годам KKn был выделен 
основной кластер ключевых слов, представленный на рисунке 7.

Рис. 7. Основной кластер в сети соприсутствия ключевых слов KKn
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Выявляются три ключевых направления проблемных областей. Кластер слов, 
соприсутствующих с hiv, отражает развитие тематики ВИЧ и затрагивает сопря-
женные с ней демографические и социальные аспекты (употребление наркоти-
ческих веществ, сексуальное поведение и проч.). Вторым субкластером сети яв-
ляется организация здравоохранения (слова, соприсутствующие с care), куда 
входят слова, относящиеся к управленческим и организационным аспектам ме-
дицины (management, serviсe и т. п.). Выделяется небольшая группа слов, связан-
ных с community, часто используемым для описания партиципаторных практик 
локальных сообществ, связанных с медицинским уходом. Еще один когерентный 
блок соприсутствующих слов относится к проблеме распространения практик здо-
рового образа жизни горожан и необходимой для этого физической инфраструк-
туры (physical environment, activity, build). Здесь ярче прочего видна связка меди-
цины с городом как средой обитания. Выделяются такие выражения, как green 
space, planning, отражающие распространенный фокус на трансформации город-
ской среды с целью оздоровления ее жителей. Отдельно следовало бы подчерк-
нуть малочисленные, но заметные на фоне остальной сети слова, посвященные 
роли государства как актора в оздоровлении городской среды. В отличие от ри-
торики «лечения» или «заботы» о пациентах, государственный дискурс включа-
ет не «сообщества» и не «пациентов», но «государственные единицы» (state unit). 
Эпидемиологический надзор (syndromic и surveillance) показывает биополитиче-
ский фокус рассмотрения роли государства в публикациях по данной тематике.

Несмотря на подчеркнутые выше смысловые различения в сети соприсутствия 
ключевых слов, важно отметить, что сами кластеры имеют связи друг с другом. 
Возможны и даже популярны преломления дискуссий о ВИЧ с перспективы ор-
ганизации здравоохранения. Лечение предполагает академический и социаль-
ный контекст, предоставляющий соучастие для эффективного достижения целей. 
В свою очередь, специфику как образования сообществ, так и предоставления 
медицинской помощи имеет городская среда.

Далее сети соприсутствия ключевых слов были изучены в динамике. Коли-
чество ключевых слов в сетях по периодам составило: 1603 за 1990—2000 гг., 
3778 за 2001—2010, 6195 за 2011—2020 гг. и 3034 за 2021—2022 гг. В каж-
дой сети с помощью подхода «островов» также были выделены основные класте-
ры связанных ключевых слов (см. Приложение 2, рис. 3—6).

Редуцированные версии сетей работ и ключевых слов были использованы для 
построения сетей совстречаемости ключевых слов по четырем указанным перио-
дам (число узлов в них равняется количеству ключевых слов в каждом периоде).

В сети, отражающей первый временной период (см. Приложение 2, рис. 3), на-
блюдается подчеркнуто управленческий академический дискурс. Главными тема-
ми публикаций являются либо новые методы и результаты академических исследо-
ваний, либо организационные вопросы лечения. Эти два направления достаточно 
ощутимо разъединены и соединяются только в точках, отражающих массовые бо-
лезни, где заболевание перестает быть сугубо объектом исследования и стано-
вится предметом политических стратегий (см. tuberculosis, hiv).

В период 2001—2010 гг. (см. Приложение 2, рис. 4) дискурс о «здоровой» го-
родской среде центрируется вокруг единой проблемы ВИЧ-инфекции. Сеть также 
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наглядно показывает главную гипотезу о ее распространении, связанную с сек-
суальным поведением и употреблением наркотических веществ. Вероятно, под 
эгидой заболевания, характеристики распространения которого не могут быть 
проанализированы в отрыве от социального контекста, возник дискурс о соци-
альном неравенстве и роли сообществ в медицине. Настоящая сеть имеет тема-
тические «отростки», связывающие сообщества с академическими исследования-
ми, которые включают расовую и гендерную справедливость в систему координат 
организации медицины. Наиболее необычна, однако, связь, образующаяся у цен-
трального набора слов с понятиями социальной ответственности и биоэтики че-
рез категорию риска. Так, именно риск оказывается связующим звеном между 
медицинской практикой и социальной проблематикой, актуализируя скорее пре-
венцию, чем лечение.

Во втором десятилетии XXI века вопрос ВИЧ отошел на второй план, однако 
«риск» сохранил свое центральное положение в дискурсе. Маркировка «риска» 
удобно локализует болезнь в точке пересечения определенных социальных фак-
торов, переводя внимание с уже больных на тех, кто мог бы потенциально забо-
леть. Расширяется географический спектр «городского», к которому обращаются 
исследователи: если в предшествующие периоды слово «город» (city) как имя соб-
ственное проявляло себя лишь в сочетании New York City, то на рисунке 5 Прило-
жения 2 уже видны отсылки к европейским городам или Гонконгу. Выделяются три 
смежные проблемные области, близко сопоставимые с наблюдаемыми в общей 
сети (см. рис. 7): факторы риска, городская среда и организация здравоохранения.

В сети за 2021—2022 гг. доминирует пандемия COVID-19. Сеть соприсутству-
ющих ключевых слов (см. Приложение 2, рис. 6) иллюстрирует изобилие социаль-
ных, экономических и пространственных измерений пандемии. Тема вакцинации 
оказывается не самой явной, в то время как на первый план обсуждений выходят 
сравнительный анализ эффективности реакции на возникшую угрозу между стра-
нами, особенности городских и сельских возможностей предохранения от болез-
ни и меры, которые можно принять, чтобы обезопасить публичное пространство. 
Особенности этой сети наиболее ярко подчеркивают произошедший с 1990-х го-
дов сдвиг в медикалистском дискурсе в пользу фокуса на публичности: главными 
героями статей о медицине становятся не сами вирусы и их изучение, но сообще-
ства, города, государства —  иными словами, социальные единицы, структура ко-
торых зачастую играет решающую роль в определении развития болезни.

Обсуждение полученных результатов и выводы
Проведенный анализ показывает, что тематика городского здоровья состоит 

из ряда ключевых подтем. В последние десятилетия в научном дискурсе активно 
обсуждались вопросы важности эмпирического изучения факторов, влияющих 
на здоровье, где условия физической городской среды —  это только одна из его 
детерминант. Актуальными для обсуждения становятся вопросы социальной спра-
ведливости в отношении здравоохранения и решения проблем с доступом к ме-
дицине через медицинское обслуживание в городских сообществах. Один из клю-
чевых концептов —  «риск», показанный как важный при обсуждении здоровой 
и безопасной городской среды, —  сочетает медицинские вопросы распростране-
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ния инфекционных заболеваний с социальными детерминантами и контекстами 
их распространения (употребление наркотических веществ, сексуальное поведе-
ние) и вопросами организации превентивной системы здравоохранения. Часто 
в фокусе обсуждения такой помощи оказываются маргинализированные группы 
населения (выходцы из тюрем, представители нетрадиционной сексуальной ори-
ентации, люди, употребляющие наркотики), однако дискурс находит выражение 
и в контексте детства, материнства и «здорового долголетия». Можно отметить 
и фокус на внимании к сообществам и городам как социальным акторам, струк-
тура которых зачастую играет решающую роль в определении развития болезни.

Мы увидели, что некоторые выявленные тематики культурно обусловлены и свя-
заны с определенной средой, которая попадает в «объектив» научного дискурса 
в публикациях на английском языке (обсуждение крыс в городском пространстве, 
вопросы свободного ношения оружия). С одной стороны, это говорит о том, что ис-
пользуемая методология выявления основных работ аккуратно идентифицирует 
группы, посвященные недоминантным тематикам. С другой стороны, это указыва-
ет на важность проведения такого рода анализа на уровне национальных культур. 
В этом смысле использование для анализа научного дискурса публикаций на англий-
ском языке из базы WoS (Core Collection), имеющей условия для индексации журна-
лов, можно рассматривать как ограничение исследования, неизбежно смещающее 
обсуждение получившегося дискурса в определенный контекст западной научной 
школы (и социальных проблем, актуальных для принадлежащих к ней авторам).

Динамический анализ показал, что область городского здоровья достаточно 
подвижна и чувствительна к актуальным социальным проблемам и проблемам 
в области здравоохранения. Достаточно длительный период времени актуальные 
вопросы научного дискурса были посвящены тематике распространения ВИЧ-ин-
фекции, а на сегодняшний день значимое место в актуальной повестке занимает 
тема борьбы с эпидемией COVID-19 и последствиями глобальной пандемии. Это 
не дает основания утверждать, что тематика работы с ВИЧ «ушла» из научного дис-
курса. Скорее, за прошедшее время эта область сложилась в отдельное направ-
ление, «специализировалась» и в настоящее время представлена в отдельных 
журналах. Вместе с тем она значительно меньше присутствует в дискурсе ученых, 
занимающихся вопросами городского здравоохранения в целом.

Наконец, стоит отметить и такой важный результат анализа научных публика-
ций, как появление программных работ и обсуждение методологии исследований 
по тематике здоровых городов. Это указывает на определенную зрелость направ-
ления и на то, что оно нацелено на формирование относительно самостоятель-
ной предметной области.

Сравнение результатов, полученных при анализе массивов библиографиче-
ских данных, собранных двумя разными способами —  по поиску через ключевые 
слова и по топовому журналу в изучаемой области, —  показало их комплемен-
тарность. Темы публикаций в Journal of Urban Health можно отнести к более спе-
цифическим, часто они связаны с маргинализированными группами населения 
и форматами работы с ними. Чтобы уходить от ограничений одного источника ин-
формации, мы рекомендуем другим исследователям использовать более широ-
кие поисковые запросы.



65Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Д. В. Мальцева, Т. Е. Щеглова, В. А. Ващенко, С. П. Моисеев DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2313
D. V. Maltseva, T. Ye. Shcheglova, V. A. Vashchenko, S. P. Moiseev 

С точки зрения методологии работа с различными источниками данных (поиск 
по ключевым словам в WoS, по статьям в конкретном журнале в WoS) и примене-
ние различных методов анализа (анализ ключевых слов, публикаций) позволили 
получить надежные и разнообразные результаты. Выводы на базе анализа сетей 
цитирования нашли дополнительное подтверждение в анализе ключевых слов.

Исследование показало комплексную картину тематик, собирающихся вокруг 
концепта здоровых городов. Связывая полученные результаты с выводами пре-
дыдущих исследований, мы также фиксируем тренд на устойчивый рост числа пуб-
ликаций, посвященных этой тематике. Ценность работы заключается в выделении 
наиболее значимых статей, с которыми может познакомиться любой специалист 
или исследователь, работающий в области здоровых городов. К сожалению, про-
веденный анализ не позволяет ответить на вопрос, какие дисциплины в настоя-
щее время формируют поле и насколько кросс- дисциплинарным оно является. Это 
способен показать анализ сетей соавторства, который может быть следующим 
шагом данной работы. Интересным направлением дальнейшего анализа также 
представляется сравнение научного дискурса с общественным дискурсом, фор-
мируемым в социальных медиа, что уже было экспериментально апробировано 
авторами проекта  11 [Мальцева и др., 2022].
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Аннотация. В Казахстан за годы незави-
симости переселилось из  разных стран 
мира более 1  млн репатриантов (канда-
сов). Предмет представленного исследо-
вания —  процессы интеграции кандасов 
на исторической родине, цель —  выявле-
ние сложностей с адаптацией репатриан-
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Аbstract. Over the years of independence, 
more than 1 million compatriots (kandasy) 
have migrated to Kazakhstan from differ-
ent countries of the world. The subject of the 
study is the processes of integration of the 
kandasy in their historical homeland, the 
purpose is to identify the causes of difficul-
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тов. Кроме классических теорий изучения 
социальных явлений авторы опирались 
на теорию социальных миграционных се-
тей. Для сбора первичной социальной ин-
формации использованы: анализ стати-
стической информации, фокус- группы, 
интервью, анкетирование.

Предпринимаемые правительством рес-
публики и органами местной власти меры 
способствуют успешной адаптации репа-
триантов. В  то  же время, как показали 
результаты проведенного исследования, 
интеграция кандасов в принимающее со-
общество осложняется по причинам субъ-
ективного и объективного характера. Это 
могут быть, например, затягивание реше-
ния вопросов органами управления или 
отсутствие взаимопонимания с местным 
населением —  как казахами, так и пред-
ставителями других этносов. Репатрианты 
не располагают объективной информаци-
ей о социально- экономической и культур-
ной жизни, о языковой ситуации в совре-
менном Казахстане. Казахско- русское 
двуязычие в  некоторых областях стра-
ны оказывается неожиданным для кан-
дасов и вызывает возмущение той их ча-
сти, кто не владеет русским языком. Для 
успешной интеграции репатриантов необ-
ходима согласованная работа государ-
ственных органов, широкая информаци-
онно- разъяснительная работа.

Ключевые  слова: кандасы, адаптация, 
интеграция, конфликты, межэтнические 
взаимоотношения, репатриация
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ties with the adaptation of repatriates. Over 
the years of independence, more than 1 mil-
lion compatriots (kandasy) have migrated to 
Kazakhstan from different world countries. 
This study, which focuses on the processes 
of integration of the kandasy in their histor-
ical homeland, is of significant importance. 
The aim is to identify the causes of difficulties 
with adapting repatriates. In addition to clas-
sical theories of the study of social phenome-
na, the authors relied on the theory of social 
migration networks. Statistical information 
analysis, focus groups, interviews, and ques-
tionnaires were used to collect primary social 
information.

The measures taken by the Government of 
the Republic and local authorities play a 
crucial role in successfully adapting repat-
riates. However, as the results of the study 
showed, the integration of kandasy into the 
host community is complicated for subjec-
tive and objective reasons. There is a misun-
derstanding with the governing bodies; there 
are quarrels with the local population — both 
Kazakhs and other ethnic groups. The repatri-
ates do not have objective information about 
socio-economic and cultural life, about the 
linguistic situation in modern Kazakhstan. 
Russian-Kazakh bilingualism, which exists 
de facto in some regions of the country, turns 
out to be unexpected for repatriates, causing 
outrage among those Kazakhs who do not 
speak Russian. For the successful integra-
tion of repatriates, the coordinated work of 
state bodies and extensive information and 
explanatory work are necessary.

Keywords: kandasy, adaptation, integration, 
conflicts, inter-ethnic relations, repatriation
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Введение и постановка проблемы
Согласно переписи населения Казахстана 2021 г., численность населения стра-

ны составляла 19 186 015 человек  1, из них казахи —  70,4 %  2. Значительное коли-
чество казахов проживает за пределами исторической родины: политики и обще-
ственные деятели приводят различающиеся оценки их численности —  от 5 млн  3 
до 7 млн  4 в странах Азии и Европы.

Репатриацию соотечественников в Казахстан можно рассматривать как воз-
вратную миграцию из стран, в которых проживают сформировавшиеся в резуль-
тате выезда из-за неблагоприятных социально- экономических, политических, 
исторических условий крупные сообщества этнических казахов (из Китайской На-
родной Республики (СУАР), Монголии, Турции, Афганистана, Ирана, России, Узбе-
кистана, Туркменистана, Киргизии). В некоторых пограничных с Казахстаном го-
сударствах (России, Узбекистане) казахи живут как автохтоны.

Казахи за рубежом, проживающие крупными диаспорами, владеют родным 
языком, соблюдают традиции и обычаи, а в повседневных практиках следуют 
культурному коду, сложившемуся у их предков. В то же время, как отмечают ис-
следователи, сохранение традиционной казахской культуры стало «препятстви-
ем на пути интеграции мигрантов на исторической родине» [Diener, 2005: 468].

Приезд репатриантов по-разному воспринимается в казахстанском обществе. 
Сторонники репатриации связывают возвращение соотечественников на роди-
ну с возрождением казахской идентичности, национального духа и националь-
ного самосознания, с улучшением демографической ситуации, рассматривают 
его также как способ укрепления общегражданской стабильности, сохранения 
национальной самобытности, восстановления исторической справедливости  5. 
Противники же репатриации утверждают, что приезжают люди преимущественно 

1 Население Республики Казахстан. 1 т. Астана: Агентство по стратегическому планированию и реформам Респуб-
лики Казахстан. Бюро национальной статистики, 2023. URL: https://stat.gov.kz/ru/national/2021/ (дата обращения: 
07.02.2024).
2 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан. Астана: Агентство по стра-
тегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Бюро национальной статистики, 2023. URL: https://
stat.gov.kz/ru/national/2021/ (дата обращения: 07.02.2024).
3 Сколько казахов проживает за рубежом // Kyzylorda-news.kz. 2020. 1 мая. URL: https://kyzylorda-news.kz/ru/
obshestvo/skolko- kazahov-prozhivaet-za-rwbezhom-59765 (дата обращения: 23.12.2023).
4 Дюсенгулова Рабига. 7 миллионов казахов живут за рубежом —  сенатор // Tengrinews. 2020. 30 апреля. URL: 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/7-millionov- kazahov-jivut-za-rubejom- senator-400708/ (дата обращения: 
20.11.2023).
5 Прохоров И. Как начинался процесс возвращения казахов на историческую родину и как он идет сегодня // Казах-
станская правда. 2021. 19 ноября. URL: https://kazpravda.kz/n/kak-nachinalsya- protsess-vozvrashcheniya- kazahov-
na-istoricheskuyu- rodinu-i-kak-on-idet-segodnya/ (дата обращения: 20.02.2024).

public of Kazakhstan BR18574231 “Scien-
tific and methodological foundations of na-
tion-building in Kazakhstan: assessment of 
modern conditions, trends and projection/
evaluation models of the development of a 
multiethnic society”.

основы нациестроительства в Казахстане: 
оценка современных условий, тенденций и 
проекционных/оценочных моделей разви-
тия полиэтнического общества».
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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/7-millionov-kazahov-jivut-za-rubejom-senator-400708/
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с низким образовательным уровнем, не имеющие профессии, поэтому на их обра-
зование, обучение, социальные нужды и прочее необходимы большие средства  6.

В Казахстане наблюдаются высокие темпы естественного прироста казахов. 
Доля детей- казахов (по национальности матери) из всех рожденных в 2022 г. соста-
вила 80,5 %  7, в 2023 г. — 80,5 %  8, за январь —  март 2024 г. — 80,3 %  9. Свой вклад 
в эти процессы вносят многодетные семьи кандасов. К сожалению, имеющаяся 
статистика не показывает количественных характеристик репродуктивного пове-
дения кандасов, поэтому вывод об их многодетности мы делаем, исходя из тради-
ций многодетности казахов в целом, исследований казахстанских демографов, ин-
формации из СМИ и эмпирической информации, полученной в ходе полевых работ.

Репродуктивное поведение переселенцев пока что не вписалось в глобальный 
демографический тренд, определяемый сокращением рождаемости в отдельных 
регионах мира. «Данный процесс является одним из результатов глобального со-
циально- демографического процесса, связанного с изменением культурных цен-
ностей общества и получившего название „второй демографический переход“. 
При нем происходит смещение в область с низкой рождаемостью не выше уровня 
воспроизводства населения» [Алпатов, Митрофанова, 2023: 98]. Если городские 
семьи казахов уже вступили в процесс перехода «откладывания рождений» (тер-
мин «postponement transition» был введен в работе [Kohler, Billari, Ortega, 2002]), 
который характерен для урбанизированного общества, то сельские казахи и ре-
патрианты продолжают следовать патриархальным традициям многодетности.

В результате «впервые в новейшей истории демографическая система респуб-
лики начала функционировать на автохтонной основе. Основные варианты демо-
графического развития находятся внутри страны и сконцентрированы в культуро-
логических, социальных особенностях казахского этноса» [Алексеенко Аубакирова, 
Жанбосинова, 2019: 1370]. По мнению ряда казахстанских экспертов, со време-
нем процессы модернизации повлияют на репродуктивное поведение в сторо-
ну понижения, так как казахское население будет урбанизировано [Алексеенко, 
Аубакирова, 2022: 64].

Становясь большой по численности группой населения (в страну с 1991 г. по ав-
густ 2022 г. прибыло 1 млн 96,9 тыс. этнических казахов  10), получив правовой 
статус и, соответственно, все права и свободы граждан Казахстана, репатриан-
ты —  с января 2021 г. называющиеся кандасами (соотечественниками) вместо 
оралманов (возвращенцев), —  вносят заметный вклад в экономическую, куль-
турную и политическую жизнь регионов.

6 Ким Е. Вам здесь не рады: неудобная правда о репатриантах Казахстана и их будущем // REGNUM. 2019. 10 де-
кабря. https://regnum.ru/article/2803951 (дата обращения: 20.12.2023).
7  Естественное движение населения Республики Казахстан (2022 г.). 11 июля 2023. URL: https://stat.gov.kz/ru/
industries/social- statistics/demography/publications/6351/ (дата обращения: 16.03.2024).
8 Естественное движение населения Республики Казахстан (2023 г.). 9 февраля 2024. URL: https://stat.gov.kz/ru/
industries/social- statistics/demography/publications/117678/ (дата обращения: 16.03.2024).
9 Естественное движение населения Республики Казахстан (январь-март 2024 г.). 10 мая 2024. URL: https://stat.
gov.kz/ru/industries/social- statistics/demography/publications/158502 (дата обращения: 16.05.2024).
10 О мерах поддержки для кандасов // Департамент Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и со-
циальной защиты населения Республики Казахстан по Акмолинской области. 2022. 19 августа. URL: https://www.
gov.kz/memleket/entities/enbek- akmola/press/news/details/420042?lang=ru (дата обращения: 22.12.2023).

https://regnum.ru/article/2803951
https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/6351/
https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/6351/
https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/117678/
https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/117678/
https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/158502
https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/158502
https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek-akmola/press/news/details/420042?lang=ru
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Ранее местами расселения кандасов по преимуществу были южные и запад-
ные области страны —  Мангистауская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская. 
Основная масса переселенцев прибыла из КНР, Монголии, Узбекистана, Туркме-
нистана и России. Однако в 2024 г. к областям, где можно получить квоту кандаса 
и, соответственно, все преференции, были отнесены вместо указанных выше регио-
нов Павлодарская, Северо- Казахстанская, Костанайская, Восточно- Казахстанская, 
Абайская, Акмолинская, Улытауская, Карагандинская области. Причина отказа 
в расселении на юг и запад —  трудоизбыточность, перенаселенность, дефицит зем-
ли и воды, сокращающееся население северо- восточных областей  11. Только в этих 
областях кандасы смогут получить квоты, предполагающие субсидии на переезд, 
аренду и оплату коммунальных платежей в течение года; сертификаты экономиче-
ской мобильности на приобретение жилья; освобождение от уплаты налогов на иму-
щество для личного пользования; бесплатные консультации в центрах адаптации 
и интеграции кандасов; места в образовательных учреждениях профессионально-
го образования; помощь в трудоустройстве наравне с гражданами Казахстана. Ин-
формация обо всех льготах и преференциях, памятка кандасам размещены на сай-
те Министерства труда и социальной защиты населения, веб-портале Электронного 
правительства и в центрах адаптации и интеграции кандасов.

На первый взгляд, с такой помощью государства кандасы могут вполне успешно 
интегрироваться в казахстанское общество. Упорядочить миграционные процессы 
с учетом социально- экономического развития регионов призвана Государствен-
ная программа «Нурлы кош» («Светлая кочевка») через обеспечение ее участни-
ков жильем, работой, социальными услугами. Однако эта программа по тем или 
иным причинам дает сбои. Переселение этнических казахов сопровождается ком-
плексом проблем. В исследованиях социологов [Болганбаева, 2023; [Жанбоси-
нова, Карибаев, 2019; Мамедова, 2023; Садырова, Амитов, 2014; Шайкемелев, 
2022] фиксируется и описывается ряд наиболее острых из них: законодательно- 
правовое обеспечение процессов репатриации (особенно получение граждан-
ства, натурализация); сложности с трудоустройством; обеспечение жильем, посо-
биями, социальными гарантиями; языковые проблемы из-за незнания русского 
языка и письменного казахского языка на кириллице; расселение кандасов с уче-
том природно- климатических условий, а также мест проживания родственников, 
поскольку семейные миграционные сети —  одно из условий успешной адаптации 
репатриантов. Авторы статьи внесли свой вклад в изучение интеграции кандасов 
[Курганская и др., 2023; Курганская и др., 2024]. В предыдущих статьях рассма-
тривается влияние репатриации на демографические процессы в Казахстане, об-
основывается необходимость прагматического подхода к иммиграции в совре-
менном Казахстане с учетом новых рисков и вызовов.

Об остроте проблем адаптации кандасов говорится в выступлениях парламен-
тариев, на заседаниях организаций, защищающих интересы кандасов. В 2021 г. 
от депутатов парламентской фракции «Ак жол» был направлен запрос в правитель-

11 В 2023 г. только 11,8 % репатриантов переселились в регионы, определенные Правительством. См.: Прошло оче-
редное заседание «Общественной комиссии» при НАО «Фонд Отандастар» // Пресс-служба НАО «Фонд Отандастар». 
2023. 8 декабря. URL: https://oq.gov.kz/ru/news/959-sheteldegi- qazaq-madeni- uyymdaryna-ulttyq- aspaptar-sapasyna-
sani-dgarasqan- ultty (дата обращения: 20.02.2024).
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ство, в котором описывались многие актуальные для кандасов проблемы и пред-
лагались пути их решения —  от увеличения квоты до 20 тыс. семей в год до предо-
ставления беспроцентных ссуд и налоговых льгот на срок до пяти лет для занятия 
сельским хозяйством. Отметим, что региональная квота приема кандасов и пе-
реселенцев на 2024 г. установлена в количестве 9 483 человека  12.

Защита прав кандасов стала одним из пунктов предвыборной кампании На-
родной партии Казахстана (2023 г.). На заседании Фонда «Отандастар» («Сооте-
чественники») в конце 2023 г. сообщалось, что в Центр информационной под-
держки кандасов только в 2023 г. поступило 4424 обращения, в которых были 
перечислены следующие нерешенные проблемы: получение гражданства РК, по-
лучение/продление статуса кандаса, образование и культура, переезд/пересе-
ление родственников, вопросы по документам, по региональной квоте, получе-
ние вида на жительство, визовый вопрос и др. 13

На основе анализа материалов социологических исследований, проведенных 
Институтом философии, политологии и религиоведения Комитета науки Мини-
стерства науки и высшего образования Республики Казахстан (ИФПР КН МНВО 
РК), другой социальной информации авторы в данной статье раскрывают ряд но-
вых и слабо изученных аспектов процессов адаптации кандасов и их интеграции 
в казахстанский социум: влияние особенностей языковой самоидентификации 
на взаимоотношения репатриантов с местным населением; роль наличия/отсут-
ствия у кандасов семейно- родственных сетей в принимающем обществе; факто-
ры, определяющие региональные различия в процессах адаптации мигрантов; 
конфликтогенный потенциал воспроизводства переселенцами поведенческих 
и коммуникативных моделей, принятых в стране прежнего проживания.

Авторами ставились следующие цели: 1) выявить причины и факторы возникно-
вения проблемных зон в процессах интеграции кандасов по месту их проживания; 
2) оценить значимость семейных миграционных сетей в интеграционных процес-
сах в различных регионах республики; 3) выявить негативные и позитивные тен-
денции в процессах адаптации кандасов и их интеграции в казахстанский социум.

Методология и методика
Репатриация —  особый вид миграционных процессов, связанный с возвра-

щением людей на землю предков, а также с возвращением в страну рождения 
вне связи с происхождением родственников предыдущих поколений. В настоя-
щей статье предметом исследования выступает первый из обозначенных видов 
репатриации.

В ряде обзорно- аналитических статей рассматриваются современные концеп-
туально- методологические подходы к исследованию проблем социокультурной 
адаптации мигрантов и их интеграции в принимающее общество [Ивахнюк, 2016; 
Илимбетова, 202; Эндрюшко, 2017]. Специалистами разработаны также различ-

12 Утверждена региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2024 год // Министерство труа и социаль-
ной защиты Республики Казахстан. 2024. 04 января. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/press/news/
details/681711?lang=ru.
13 Прошло очередное заседание «Общественной комиссии» при НАО «Фонд Отандастар» // Отандастар. 2023. 8 де-
кабря. URL: https://oq.gov.kz/ru/news/959-otandastar-qory-keaq-front- kenhse-sarapshylary- marapattaldy (дата обра-
щения: 22.02.2024).
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ные модели и стратегии, рассмотрены приоритеты и выявлены критерии интегра-
ции/адаптации репатриантов. Учитывая специфику социокультурного контекста 
интеграции кандасов, одним из наиболее продуктивных методов исследования 
этого процесса можно признать анализ репатриации в рамках теории миграци-
онных сетей Д. Массея, представляющей социологическое направление в изуче-
нии миграции. «Изучение миграционных сетей в последние два десятилетия по-
лучило большое распространение на примере конкретных стран. Можно даже 
сказать, что анализ миграции через призму миграционных сетей стал вытеснять 
другие концептуальные подходы» [Ивахнюк, 2016: 27].

«В рамках данной теории миграционная сеть определяется как совокупность 
межличностных отношений, в которых мигранты взаимодействуют со своими 
семьями, друзьями или соотечественниками, оставшимися в их странах, при этом 
международная миграция трактуется как индивидуальный или семейный процесс 
принятия решений» [Ковалев, 2009: 43—44]. Теория социальных миграционных 
сетей применима к репатриации, так как в большинстве случаев единицей пересе-
ления становится семья: «Перспективным при определении причин репатриации, 
в отличие от других видов миграций, является учет категории этничности. Именно 
этническая идентификация может выступать в качестве причины репатриации» 
[там же: 44]. При изучении интеграции кандасов необходимо принимать во вни-
мание особый тип семейной организации казахов —  деление по родоплеменно-
му признаку, ибо решение о переезде принимает семья, понимаемая как клан  14. 
Наличие семейно- дружеских сетей помогает кандасам адаптироваться в прини-
мающем обществе, особенно в первое время прибытия.

В статье И. В. Герасимовой [Герасимова, 2019] приводится ряд наиболее рас-
пространенных для современной научной литературы дефиниций понятий адап-
тации и интеграции мигрантов. Основываясь на этих определениях и на специ-
фике предмета исследования, мы понимаем под адаптацией кандасов процессы 
и результаты активного приспособления менталитета, психологических установок, 
повседневных практик социальных взаимодействий репатриантов к социальным, 
экономическим, политико- правовым, культурным параметрам жизнедеятельно-
сти принимающего общества. Адаптация кандасов —  важная составляющая их со-
циальной интеграции —  «двустороннего процесса, в рамках которого происходит 
принятие мигрантами ценностей общества- реципиента, с одной стороны, и при-
нятие обществом- реципиентом мигранта, с другой стороны» [там же]. Таким об-
разом, хотя «Понятия „адаптация“ и „интеграция“ в большинстве случаев рассма-
триваются как единый процесс» [Илимбетова, 2021: 152], такое отождествление 
не всегда оправдано: успешная адаптация мигранта к новой для него социокуль-
турной среде не влечет за собой автоматически его интеграцию (включение, ин-
корпорацию и т. д.) в принимающее общество.

14 Известен случай отказа в регистрации кандасов из-за отсутствия квот в Мангистауской области и предложения 
репатриантам переехать на север страны, которое они отвергали из-за наличия в области родственников и готовы 
были ради проживания рядом с ними отказаться от государственных выплат. См.: Зарегистрироваться в Мангистау-
ской области не могут 800 кандасов // КАЗИНФОРМ. 2022. 27 августа. URL: https://www.inform.kz/ru/zaregistrirovat-
sya-v-mangistauskoy- oblasti-ne-mogut-800-kandasov_a3971825 (дата обращения: 02.01.2024). Как мы писали выше, 
семейные миграционные сети оказывают большое влияние на принятие решений о репатриации. Поэтому отрыв 
от родственников болезненно воспринимается репатриантами.

https://www.inform.kz/ru/zaregistrirovat-sya-v-mangistauskoy-oblasti-ne-mogut-800-kandasov_a3971825
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Социологическое исследование этнополитической ситуации на юге Казахстана 
проведено по заказу ИФПР КН МНВО РК в 2022 г. Центром изучения общественно-
го мнения: 24 интервью с экспертами, 24 экспресс- интервью с представителями 
государственных органов, 13 фокус- групп с жителями регионов, куда расселялись 
кандасы. В 2023 г. ТОО «BRIF Research Group» было реализовано исследование 
модернизации казахстанского общества —  10 интервью с экспертами  15.

Мы также использовали результаты социологических исследований, выпол-
ненных по заказу ИФПР в рамках различных проектов:

1) «Формирование казахстанской идентичности в контексте задач модерниза-
ции общественного сознания» (2019 г., исполнитель —  ТОО «BISAM CENTRAL ASIA», 
выборка 1800 респондентов);

2) «Формирование казахстанской идентичности в контексте задач модерниза-
ции общественного сознания» (2020 г., исполнитель —  ТОО «BISAM CENTRAL ASIA», 
выборка 1800 респондентов);

3) «Исследование культуры и ценностей общества в контексте стратегии устой-
чивого развития Казахстана» (2022 г., исполнитель —  ОО «НИА „Институт демокра-
тии“», выборка 3000 респондентов).

Анкетные опросы проводились с использованием планшета (техника CAPI/
TAPI). География опроса —  все области РК, города Алматы, Астана и Шымкент  16. 
Во всех трех исследованиях репрезентация структуры генеральной совокупно-
сти обеспечивалась квотированием выборки по половозрастным, поселенче-
ским, этническим признакам.

В каждое из указанных социологических исследований (анкетный опрос насе-
ления, фокус- группы, интервью с экспертами, представителями органов управ-
ления) было включено лишь по несколько вопросов, имеющих отношение к раз-
личным аспектам социокультурной адаптации репатриантов (поликультурность 
и полиэтничность, доминирование многонациональных традиций и обычаев, ка-
захско- русское двуязычие, преобладание коммуникаций на русском языке в от-
дельных регионах и др.). Поэтому авторами были использованы все эти источники 
социологической информации для решения содержательных задач исследования.

Результаты
Казахстан первой четверти ХХI века: культура и традиции

В современном Казахстане, как отмечают исследователи, переплетаются тра-
диции различных эпох: «советские и появившиеся во время независимости, гло-
бальные и уникальные национальные нормы, языковые различия и провалы куль-
турной памяти», и все это вместе «обуславливает отторжение инакового, чужого 
этническими казахами» [Жанбосинова, Карибаев, 2019: 139].

Согласно результатам социологического исследования «Формирование казах-
станской идентичности в контексте задач модернизации общественного созна-
ния» (2019 г.), наибольшее влияние на казахскую ментальность оказали и про-
должают оказывать четыре культурные традиции —  исламская, советская, русская 
и тюркская (см. табл. 1).
15 Информацию об участниках исследования см. в Приложениях к настоящей статье.
16 Для краткости в ссылках на социологические исследования ИФПР будет указан только год их проведения.
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Таблица 1. Как Вы считаете, какие культуры оказали и продолжают оказывать 
наибольшее влияние на казахскую ментальность?

Исламская 47 %

Советская 44 %

Русская 41 %

Тюркская 41 %

Европейская 9 %

Затрудняюсь ответить 7 %

Американская (США) 4 %

Китайская 3 %

Источник: Социологическое исследование «Формирование казахстанской идентичности в кон-
тексте задач модернизации общественного сознания», 2019 г.

Исследование позволило добавить важные штрихи к характеристике языковой 
ситуации в Казахстане. Акцент в исследовательском инструментарии был сделан 
не столько на оценку уровня владения языками, сколько на языковую самоиден-
тификацию. Выяснилось, что среди казахов выраженно превалирует позицио-
нирование двуязычия: 60 % респондентов казахской национальности ощущают 
себя в большей мере двуязычными. В большей мере тюркоязычными деклари-
руют себя лишь 24 % респондентов.

В социологическом исследовании культуры и ценностей общества (2022 г.) 
респондентам был задан вопрос относительно того, каких традиций и норм они 
придерживаются в разных сферах общественной жизни. Полученные ответы сви-
детельствуют, что преобладающее число казахстанцев придерживается многона-
циональных традиций и норм (см. табл. 2).

Таблица 2. Каких традиций и норм чаще всего придерживаетесь 
Вы и члены Вашей семьи в следующих сферах?  17 (%)

Традиции 
одного 
этноса

Тюрк-
ские

Многона-
циональные 
(казахстан-

ские)

Западные 
(европейские, 

американские)

Восточные 
(китайские, 
японские, 

индийские)

Религиоз-
ные

Быт, интерьер, одежда, 
украшения и стиль 25,6 5,7 65,5 18,4 5,2 5,1

Питание, кухня 24,8 10,6 71,6 17,7 10,7 4,2

Распорядок жизни 
(календарь, праздники) 24,6 8,3 65,4 10,6 2,1 7,9

Поведение, привычки, 
образ жизни 25,5 8,5 62,5 11,4 1,8 5,0

Досуг, хобби, увлечения 19,8 5,8 65,3 14,7 2,6 3,2

17 Данная таблица является сводной. Каждая строка таблицы представляет отдельный вопрос анкеты, предполагаю-
щий возможность нескольких вариантов ответов, поэтому в таблице отражен общий процент наблюдений по полю, 
который рассчитывался от общего количества полученных ответов.
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Традиции 
одного 
этноса

Тюрк-
ские

Многона-
циональные 
(казахстан-

ские)

Западные 
(европейские, 

американские)

Восточные 
(китайские, 
японские, 

индийские)

Религиоз-
ные

Общение (друзья, соседи, 
коллеги) 17,7 6,3 73,5 8,2 2,6 3,1

Общественная 
активность (гражданские 
инициативы, 
волонтерство)

17,3 5,1 72,0 6,6 1,7 5,5

Источник: «Социологическое исследование культуры и ценностей общества в контексте стратегии устойчивого 
развития Казахстана», 2022 г.

Из таблицы 2 следует, что во всех тестируемых сферах общественной жизни 
у казахстанцев преобладают многонациональные традиции и нормы.

Ответы респонентов различных этнических групп фиксируют, что более полови-
ны респондентов- казахов, респондентов- русских и респондентов из других этни-
ческих групп придерживаются многонациональных традиций и норм (см. табл. 3).

Таблица 3. Каких традиций и норм чаще всего придерживаетесь 
Вы и члены Вашей семьи? —  многонациональных (казахстанских)  18 (%)

Казахи Русские Другие
Быт, интерьер, одежда, украшения и стиль 64,9 65,8 67,7
Питание, кухня 71,3 71,6 73,3
Распорядок жизни (календарь, праздники) 64,3 69,3 65,4
Поведение, привычки, образ жизни 61,4 67,1 61,8
Досуг, хобби, увлечения 64,9 68,1 63,5
Общение (друзья, соседи, коллеги) 72,3 78,4 72,4
Общественная активность (гражданские инициативы, 
волонтерство) 71,4 74,5 71,8

Источник: «Социологическое исследование культуры и ценностей общества в контексте стратегии устойчивого 
развития Казахстана», 2022 г.

Приведенные в таблицах 1—3 результаты социологических исследований под-
тверждают поликультурность казахстанского общества, что является, как будет 
показано далее, одним из факторов, затрудняющих адаптацию кандасов как но-
сителей традиционалистской ментальности.

Факторы влияния на интеграцию репатриантов в казахстанское общество
А) Факторы успешной интеграции.
На процессы успешной адаптации кандасов в казахстанское общество оказы-

вает влияние целый ряд факторов.
1. Наличие родственников и близких в том или ином регионе.
Один из главных факторов успешной адаптации —  наличие у кандасов семейно- 

дружеских сетей в принимающей стране, так называемого социального капитала. 

18 В таблице проценты просчитаны от общего числа ответивших по каждой этнической группе, придерживающих-
ся многонациональных традиций в разных сферах жизнедеятельности. У респондентов была возможность выбрать 
несколько вариантов ответов.
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«Помимо материального капитала (денежные средства) и человеческого капитала 
(образование, квалификация, знания), социальный капитал является третьим важ-
нейшим миграционным ресурсом, который, во-первых, мотивирует людей к мигра-
ции, а во-вторых, дает для этого дополнительные возможности» [Ивахнюк, 2016: 27].

В Казахстане эти сети играют особую консолидирующую роль, поскольку в тра-
диции казахов —  знать своих предков до седьмого колена. Суровые условия жиз-
ни в казахской степи способствовали тому, что человек мог выживать только вме-
сте со своими сородичами, и потому он был зависим от своего рода.

«После переезда на историческую родину, оказавшись в неожиданно изменив-
шемся мире, этнические казахи из Китая и Монголии начали использовать эти 
вызовы как возможность построить новые человеческие связи через объедине-
ние одного рода. Это явление —  довольно важное и уникальное. Оно может допол-
нить тренд на ретрадиционализацию в современном казахском обществе, в рам-
ках которой идеализируются традиции прошлого и поощряется возврат к ним»  19.

Генеалогическая родословная —  «шежире» —  играет большую роль в объедине-
нии кандасов на исторической Родине: у казахов принято заботиться о родственни-
ках, а родственники до седьмого колена считаются близкими. «Шежире» тоже вхо-
дит в социальный капитал казахов, в границах какого бы государства они ни жили. 
Поэтому кандасы стремятся расселяться вблизи родственников, ибо семейные сети 
способствуют преодолению проблем, связанных с поисками работы, жилья и т. д. 
(такие особенности национальной культуры казахов, как взаимовыручка и взаи-
мопомощь, отметили 57 % респондентов в социологическом исследовании 2019 г.).

«Социальные отношения, возникшие на  семейно- товарищеской или соседской 
основе, выходя за эти рамки, распространяются на профессиональную сферу, ко-
гда происходит так называемая „колонизация“ мигрантами определенных мест 
работы и даже специальностей» [Ковалев, 2009: 44]. Такими сферами становит-
ся скотоводство, ремесленничество и другие традиционные сферы деятельности.

2. Близкая ментальность в казахскоязычных районах.
Наиболее значимыми факторами внутриэтнической консолидации являются 

культура, история и общие предки, а также язык. Репатрианты стремились обос-
новаться в регионах с казахскоязычным населением. Социологическое иссле-
дование 2019 г. показало, что в традиционно казахскоговорящие регионы стра-
ны —  западный и южный —  отличаются сильно выраженными принципом крови 
и почвы (то есть налицо приверженность примордиалистскому, объективистскому 
пониманию нации как набору врожденных свой ств), религиозностью, почитани-
ем традиций и памяти о предках, уважительным отношением к государственному 
языку и необходимости его изучения, чистокровности, независимости и единству 
казахского народа, религиозности, заботе о родственниках. Типичными для фо-
кус- групповых обсуждений были утверждения следующего рода:

Сейчас казахи соблюдают все традиции. Если это для них финансово накладно, им по-
могают родственники. (Казах)

19 Муканова Зарина. Скотоводство и взаимопомощь: чем занимаются кандасы на юго-востоке Казахстана? // VLAST. 
2023. 15 марта. https://vlast.kz/obsshestvo/54306-skotovodstvo-i-vzaimopomos-cem-zanimautsa- kandasy-na-ugo-
vostoke- kazahstana.html (дата обращения: 20.02.2024).

https://vlast.kz/obsshestvo/54306-skotovodstvo-i-vzaimopomos-cem-zanimautsa-kandasy-na-ugo-vostoke-kazahstana.html
https://vlast.kz/obsshestvo/54306-skotovodstvo-i-vzaimopomos-cem-zanimautsa-kandasy-na-ugo-vostoke-kazahstana.html
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Я заметила, что в казахских семьях старшим детям с детства объясняют, что они долж-
ны помогать и заботиться о младших. А если говорить о ценностях казахов —  это, ко-
нечно, уважение к старшим. (Русская)

Исследование 2020 г. показало, что проблемы, связанные с незнанием рус-
ского языка, в большей степени характерны для запада и юга страны. Несмо-
тря на то что большинство респондентов считает использование русского языка 
в коммуникациях между казахами нормальным явлением, при более детальном 
изучении данного вопроса можно увидеть существенные различия во мнениях 
представителей разных регионов. Достаточно низкая степень согласия с данным 
суждением характерна для респондентов Атырауской области (лишь 35,6 % пред-
ставителей этого региона считают, что коммуникации на русском языке между ка-
захами —  это нормально). Диаметрально противоположную точку зрения имеют 
опрошенные Павлодарской области: подобное общение воспринимают положи-
тельно 93,3 % респондентов. Если такое отношение к языковым коммуникациям 
наблюдается среди местных жителей- казахов, то понятно стремление репатри-
антов говорить с соотечественниками на родном языке.

3. Политика государства по отношению к репатриантам.
Постепенно кандасы натурализуются на исторической родине. Большую роль 

в этих процессах играет иммиграционная политика государства, направленная 
на расширение потока репатриантов- казахов в Казахстан и создание условий 
для их включения во все сферы жизни. Создаются рабочие места, поддержива-
ются народные промыслы, выделяются земельные участки, организуются фер-
мерские хозяйства.

В центрах адаптации репатрианты получают разъяснения по всем вопросам, 
в том числе информацию о законодательстве, обретают языковые компетенции 
и т. д. Однако заметим, что здесь представляется лишь общая правовая/образо-
вательная информация, а переселенцы, приезжающие из разных стран, пред-
ставляют собой разные по возрасту, образовательному уровню, языковым ком-
петенциям группы. В связи с качественной дифференциацией и количественным 
ростом этих групп государству необходимо прилагать колоссальные усилия для их 
успешной адаптации  20.

Б) Факторы, осложняющие интеграцию.
1. Неэффективная работа управленческого аппарата, бюрократия.
С точки зрения некоторых чиновников, у кандасов нет проблем с адаптацией 

(социологическое исследование 2022 г.):

…Никаких проблем не было. До этого они приходили с водными и земельными пробле-
мами, их решали. У них есть свой лидер. Если возникает  какая-либо ситуация и возни-
кают вопросы, они сообщают непосредственно этому человеку, он связывается с нами 
и рассказывает о проблемах оралманов. У них нет проблем с доступом к образова-
нию и медицинскому обслуживанию. (Госслужащий)

20 В настоящее время приехавшие могут подать заявление о присвоении статуса кандаса в исполнительные органы 
власти по месту жительства, а также они могут это сделать онлайн в стране проживания в консульстве или посоль-
стве Республики Казахстан.
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Однако у кандасов другая точка зрения. Многие участники фокус- групп (со-
циологическое исследование 2022 г.) критиковали деятельность местных чинов-
ников, которые «гоняют их как мяч из кабинета в кабинет», не решают вопросы 
или затягивают их решение, относятся к посетителям избирательно, не обес-
печивают все, что тем положено по закону. Несоответствие законодательства 
и практики адаптации негативно влияет на интеграцию кандасов в казахстан-
ское общество  21.

К нам власть не идет, люди стараются сами или через знакомых справиться с возни-
кающими проблемами. (Кандас)

Если спросишь, то точно не ответят… Например, я не могу получить удостоверение 
дочери. Ей исполнилось 16 лет, а мы переехали, когда ей было 13 лет. Сейчас одной 
формы не хватает. Привезем ее —  и все равно скажут, что надо ехать в посольство, 
чтобы зарегистрировать. Короче, к нему [чиновнику] мы ходили восемь раз. (Кандас)

Следует отметить, что бездействие чиновников не является избирательным 
по отношению к репатриантам юга. В фокус- группах местные жители приводи-
ли примеры, когда их проблемы не решались до тех пор, пока они не обраща-
лись в СМИ.

2. Смешанная идентичность в местах расселения.
Для интеграции кандасов во многих областях построены поселки. Некото-

рые местные жители выступали против создания таких анклавов. Они счита-
ли, что подобные поселения препятствуют интеграционным процессам, тем бо-
лее что некоторые из кандасов, с их точки зрения, и так вели себя отчужденно, 
не стремились контактировать с местными жителями (социологическое иссле-
дование 2022 г.).

У них проблема в интеграции в казахское общество, для них намного длиннее этот путь, 
даже в  какой-то степени его искусственно создали, когда понастроили для них дома, 
микрорайон Асар, например, и они там у себя варились и варятся. Это изначально по-
литика неправильная, их надо было поселить среди коренных жителей, чтобы они бы-
стрее интегрировались. (Эксперт)

Как отмечает О. Зевелева, «если репатриация приводит к тому, что в принимаю-
щем государстве образуется группа людей, имеющих гражданство, но не интегри-
рованных в общество, возникает вопрос о том, где и как проводятся смысловые 
границы национального государства как сообщества с коллективной идентично-
стью» [Зевелева, 2013: 261].

Отчужденное поведение репатриантов вполне объяснимо, поскольку в Казах-
стане они столкнулись с отличающейся идентичностью. «В итоге исторической 

21 С 19 января 2024 г. государственная услуга по присвоению статуса кандаса осуществляется в электронном виде. 
СМ. :  Сабеков С. В Казахстане изменятся правила присвоения статуса кандаса // КАЗИНФОРМ. 2024. 9 января. 
URL: https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane- izmenyatsya-pravila- prisvoeniya-statusa- kandasa-a2a1b9 (дата обраще-
ния: 20.02.2024).

https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-izmenyatsya-pravila-prisvoeniya-statusa-kandasa-a2a1b9
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и цивилизационной динамики сегодня в Казахстане сложилось несколько раз-
личных групп граждан по критерию идентичности:

— казахская идентичность (жители аулов, оралманы, национал- патриоты);
— мусульманская идентичность;
— молодежная „болашаковская“  22 идентичность с ее ориентацией на дальнее 

зарубежье в карьере и жизни;
— пророссийская (просоветская) идентичность (с ориентацией на прошлое и/

или на постоянное местожительство в России);
— собственно казахстанская идентичность» [Колчигин, 2020: 232].
3. Языковой вопрос, обычаи и традиции.
По данным социологического исследования 2020 г., около половины респон-

дентов (45,9 %) относит себя к двуязычной группе. Примечательно, что доля опро-
шенных, отождествляющих себя с русскоязычными, почти в полтора раза превы-
шает долю тюркоязычных респондентов (27,4 % и 17,2 % соответственно). Доля 
тюркоязычного населения не столь значима в сравнении с долей русскоязычно-
го, что связано с относительно невысокой степенью моноязычности казахов. Для 
большинства характерно использование государственного языка вперемешку 
с русским в своей повседневной коммуникации.

Языковой вопрос в условиях казахско- русского двуязычия особенно остро 
встал перед переселенцами из дальнего зарубежья в регионах с преобладанием 
русского языка в общественной сфере. Такое положение не устраивало пересе-
ленцев и порождало спектр негативных чувств —  от растерянности до негодова-
ния. Закономерным был вопрос с их стороны: «Зачем, я, казах, должен говорить 
на русском языке, почему мне не могут ответить на моем родном языке?» [Жан-
босинова, Карибаев, 2019: 140].

Есть разница во взглядах между местными жителями и оралманами, местные прези-
рают их. Им трудно привыкнуть к нам. Они не знают русского, но хорошо знают казах-
ский язык… (Местный житель, казах)

Однако языковая проблема у кандасов далеко не единственная. Проживание 
в других культурно- исторических условиях наложило отпечаток на их обычаи и тра-
диции, что не принималось местным сообществом. «Сегодня мы наблюдаем два по-
тока трансляции базовых концептов культурной памяти: первый в среде местного 
казахского населения, второй среди возвратившихся казахов, особо следует отме-
тить трансформацию последнего под влиянием иносреды обитания» [там же: 143].

Сравнительно легче проходят процесс адаптации кандасы, приехавшие из стран 
СНГ. Это объясняется историческим опытом проживания в одном государстве, ока-
завшем влияние на образ жизни иммигрантов, на их коммуникативные практи-
ки и социальные нормы [Садырова, Амитов, 2014].

4. «Информационная асимметрия».
Один из важнейших факторов, осложняющих интеграцию репатриантов, —  пло-

хая информированность о жизненном укладе на исторической родине, из-за чего 

22 По программе «Болашак» («Будущее») казахстанская молодежь с 1993 г. получает образование в ведущих универ-
ситетах мира для работы в последующем в приоритетных секторах экономики Казахстана.
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возникает недопонимание между кандасами и местными жителями: «Очень много 
ссор и нареканий вызывает разница в представлениях местных и кандасов об об-
щественной гигиене, нарушениях правил частной собственности и на почве зе-
мельных споров, гласном и негласном выражении мнений и апелляций к властям, 
адресной помощи государства отдельным социальным группам, оценке местной 
политики и т. д.» [Шайкемелев, 2022: 223—224].

Среди множества факторов, негативно влияющих на адаптацию мигрантов 
во всем мире, некоторые исследователи миграционных процессов считают глав-
ным информационный фактор, или «информационную асимметрию» [Sabates- 
Wheeler, Feldman, 2011]. Исследуя потребности международных мигрантов 
в социальной защите и доступе к ней, они приходят к выводу, что в ряде стран 
«информационная асимметрия» дает возможность недобросовестным гражда-
нам использовать информационные пробелы иммигрантов в личных целях [ibid.]. 
Такого рода ситуации периодически возникают и в Казахстане, когда кандасы 
вследствие неповоротливости бюрократической машины обращаются для реше-
ния своих проблем к недобросовестным посредникам, которые за вознагражде-
ние берутся за их решение незаконным путем.

Исследователи отмечают, что на формирование негативного образа переселен-
цев во многих странах большое влияние оказывают СМИ: «Миграционные про-
цессы освещаются в СМИ односторонне, показывая примеры насилия и другие 
негативные последствия. Практически не освещается позитивная роль миграции, 
не показываются положительные примеры интеграции мигрантов в принимаю-
щее общество» [Мастикова, 2019: 66]. Те же негативные тенденции по отношению 
к репатриантам наблюдаются и в Казахстане, когда в репортажах СМИ выделяет-
ся «фактор оралмана»: «Нельзя в погоне за рейтингом экстраполировать отдельные 
случаи на все общество либо на всех оралманов. СМИ необходимо соблюдать ба-
ланс, одновременно давая и позитивные материалы по данной теме, так как суще-
ствуют и многочисленные примеры успешной интеграции оралманов в общество, их 
вклада в развитие региона и страны в целом» [Жампеисов и др., 2020: 145—146].

В то же время казахстанские журналисты обсуждают и проблемы, мешающие 
переселенцам адаптироваться в принимающее общество, в том числе создаю-
щиеся бюрократическими инстанциями  23.

Взаимоотношения кандасов и местного сообщества
«Культурно- цивилизационные особенности страны исхода оказывают большое 

влияние на мировоззрение и, соответственно, поведение репатриантов, их от-
ношений с принимающим сообществом. Репатрианты обладают своим набором 
ценностей и следуют правилам общежития, сложившимся на старом месте жи-
тельства» [Курганская и др., 2024: 74]. Входя на исторической родине в мир се-
мейно- дружеских сетей, состоящих из родственников, друзей, знакомых, ранее 
переехавших, но уже занявших традиционные экономические ниши или ищущих 
новые, они образуют локальные сообщества.

23 Елизаров М. Зачем бюрократы сделали получение казахстанского гражданства недосягаемым? // EXCLUSIVE. 
2023. 10 февраля. URL: https://exclusive.kz/zachem- byurokraty-sdelali- poluchenie-kazahstanskogo- grazhdanstva-
nedosyagaemym/ (дата обращения: 10.02.2024).

https://exclusive.kz/zachem-byurokraty-sdelali-poluchenie-kazahstanskogo-grazhdanstva-nedosyagaemym/
https://exclusive.kz/zachem-byurokraty-sdelali-poluchenie-kazahstanskogo-grazhdanstva-nedosyagaemym/
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Местное население не приветствует такую закрытость. По словам участни-
ков фокус- групп, некоторые кандасы навязывают свои представления о казах-
ской культуре, языковой политике, моделях поведения. У части местного населе-
ния попытки репатриантов представлять себя истинными носителями казахской 
культуры, приверженцами ее аутентичных норм и обычаев вызывают противо-
речивые чувства. Кто-то негативно относится к такой позиции, а  кто-то, наоборот, 
считает, что кандасы могут приобщить местных жителей к языку и культуре пред-
ков (социологическое исследование 2022 г.).

Причина в том, что местное население стало русскоязычным. Оралманы учат нас язы-
кам и традициям, говорят на чистом казахском языке. Нет никаких проблем в отноше-
ниях оралманов с местными этносами. (Представитель органов управления)

Тем не менее недопонимание возникает по многим вопросам. М. Шайкеме-
лев, изучавший адаптационные практики репатриантов в Алматинской области, 
приходит к выводу, что в обществе «уже появилась новая субэтническая прослой-
ка казахских этнических репатриантов —  кандасов (оралманов), для которой ха-
рактерны явно бóльшие, чем у местных казахов, предприимчивость, трудолюбие, 
выживаемость, расчет исключительно на собственные силы, цепкость, нередко 
граничащая с изворотливостью, умелая апелляция к государству» [Шайкемелев, 
2022: 224].

Эксперты объясняют поведение репатриантов сложностями адаптационных 
практик и равнодушием принимающего общества (социологическое исследова-
ние 2022 г.).

Жизнь у них сложнее. Власти не предпринимают никаких мер, чтобы помочь кандасам 
сблизиться с местным населением. Например, моя мама жила по соседству с оралма-
нами. Моя мама уважала этих людей и приглашала их в гости. Другие соседи не хотят 
вмешиваться, не поддерживают. (Участник фокус- группы)

Поведенческие и коммуникативные модели переселенцев, принятые в стране 
прежнего проживания, вызывают раздражение части местного населения, из-за 
чего некоторые репатрианты так и остаются чужаками —  «китайцами», «каракал-
паками», «монголами», «иранцами», «узбеками» и т. д. В некоторых семьях сущест-
вует предубеждение о нежелательности браков с кандасами как с «чужими» (со-
циологическое исследование 2022 г.).

Мне говорили, что я каракалпачка, но я казашка из Каракалпакстана. Есть люди, ко-
торые не стесняются и так нас называют. Они акцентируют, что мы приехали, и жизнь 
хуже стала, что мы другие. Я стараюсь не реагировать, силой и криками не изменить 
такое отношение. Призываю всех к спокойствию. Постоянно рассказываю своим детям 
дома, что нельзя затевать конфликты, это ни к чему хорошему не приводит. (Кандас)

Когда мы только переехали, то местные жители нам говорили, чтобы мы уходили, по-
тому что вы принесете нам другую религию, обычаи, испортите наших детей. Хотя нас 
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 кто-то недолюбливает, нас называют чужаками, но это их беда и проблема. Я надеюсь, 
что пройдет время, и все выровняется. Мы уже никуда не уедем, это наша страна. Де-
лают конфликты те люди, кому нечего делать, кто провокаторы. (Кандас)

Иногда говорят, что мы, оралманы, — «узбеки», «китайцы», «каракалпаки». Но не все та-
кие. (Кандас)

Местные жители негативно реагируют на хорошие отзывы репатриантов о стра-
не исхода, которая в связи со сменой привычного образа жизни им кажется бо-
лее привлекательной, чем историческая родина.

Из трех альтернативных теорий, объясняющих отношение к иммигрантам: гипо-
тезы социального контакта, культурной маргинальности и экономического эгоизма 
[Hayes, Dowds, 2006], —  в нашем случае наиболее валидна третья. Главный источ-
ник конфликтов между кандасами и местным населением в 2000-х годах заклю-
чался не столько в культурных особенностях приезжих, хотя и в них тоже, сколько 
в том, что многие местные жители, жившие достаточно скромно, почувствовали себя 
экономически обделенными при выдаче государством преференций приезжим.

Местные жители считали, что государство должно сначала решить социально- 
экономические проблемы своих граждан. Некоторые из них называют необос-
нованными льготы для переселенцев. Кроме того, в приезжих местное населе-
ние видит конкурентов в сфере занятости и воспринимает их как угрозу своему 
благополучию (социологическое исследование 2022 г.).

У приезжих другой менталитет… Когда мало рабочих мест, они оценивают свой труд 
задешево и устраиваются на работу. Туда, куда наши местные не устраиваются из-за 
низкой зарплаты, они устраиваются и работают там. Если устраивается один, то за ним 
приходит еще десять человек. Они провоцируют борьбу за рабочие места, что приводит 
к возникновению конфликтов из-за работы. Например, если местные работают за де-
сять тысяч тенге, то они работают за три тысячи тенге, и это одна из проблем. (Эксперт)

Н. Космарская соглашается с мнением исследователей [Heath et al., 2020: 482] 
относительно оценок социального типа личности, в большей степени склонного 
к негативному восприятию миграции: «…неприятие иммиграции возрастает при 
чувстве большей социальной дистанции с иммигрантами, при завышенных оцен-
ках их численности, при более значительном ощущении исходящей от них угрозы 
(экономической или символической)…» [Космарская, 2022: 35].

Значительная часть трудовых конфликтов приходится на нефтедобывающие 
предприятия в Западном Казахстане, куда вследствие высоких заработков стре-
мились кандасы. Как отмечали эксперты в проведенном в 2023 г. социологиче-
ском исследовании, работники Западного Казахстана уже могут протестовать 
«профессионально», у них есть своя внутренняя мотивация, сформировалась про-
тестная культура и есть решимость бороться за свои интересы. Большинство за-
бастовщиков —  кандасы из Каракалпакии (Узбекистан)  24.
24 См.: Политолог Данияр Ашимбаев // ZONA KZ. 2023. 14 апреля. URL: https://zonakz.net/2023/04/14/kak-v-
kazaxstane- sletali-v-kosmos-gde-najti- bolshuyu-malyshku-o-gej-propagande-v-kinoteatrax-i-pochemu- mazhilismeny-
beregut- mozgi-i-zadnicy- svoix-izbiratelej/ (дата обращения: 02.12.2023).

https://zonakz.net/2023/04/14/kak-v-kazaxstane-sletali-v-kosmos-gde-najti-bolshuyu-malyshku-o-gej-propagande-v-kinoteatrax-i-pochemu-mazhilismeny-beregut-mozgi-i-zadnicy-svoix-izbiratelej/
https://zonakz.net/2023/04/14/kak-v-kazaxstane-sletali-v-kosmos-gde-najti-bolshuyu-malyshku-o-gej-propagande-v-kinoteatrax-i-pochemu-mazhilismeny-beregut-mozgi-i-zadnicy-svoix-izbiratelej/
https://zonakz.net/2023/04/14/kak-v-kazaxstane-sletali-v-kosmos-gde-najti-bolshuyu-malyshku-o-gej-propagande-v-kinoteatrax-i-pochemu-mazhilismeny-beregut-mozgi-i-zadnicy-svoix-izbiratelej/
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Как показали социологические исследования 2020 г., несмотря на то что боль-
шинство респондентов позитивно оценивает межэтническую ситуацию в стране, 
моноэтнические области —  Атырауская и Мангыстауская —  имеют наибольший 
потенциал возникновения конфликтов на национальной почве (26,7 % и 31,7 % 
респондентов соответственно видят возможность возникновения конфликтов 
в своих населенных пунктах). Высокий конфликтный потенциал между работни-
ками наблюдается в иностранных компаниях, в которых фиксируется значитель-
ная разница в условиях и оплате труда местных рабочих и иностранцев.

Негативное отношение к кандасам не следует экстраполировать на всех мест-
ных жителей. Отдельные высказывания информантов свидетельствуют о выстраи-
вании с репатриантами дружеских отношений, признании их инициативности и тру-
долюбия (социологическое исследование 2022 г.).

Моя работа напрямую связана с кандасами. Они не утратили обычаев, языка, хотя 
жили в другом государстве. Не вижу разногласий с кандасами. Думаю, все будет хо-
рошо и дальше, нормальное отношение к ним. (Местный житель, казах)

Кандасы не должны подвергаться давлению, их нельзя изолировать или отделять… 
У  нас в  колледже обучаются дети оралманов, соотечественников, эмигрировав-
ших из Китая, они получают бесплатное образование. Такие же простые ребята, как 
наши, сидят за партой с нашими детьми, гуляют вместе, разницы между ними не вид-
но. (Эксперт)

Репатрианты стремятся интегрироваться в казахстанское общество через раз-
личные адаптационные механизмы. Большой потенциал для интеграции заключен 
в духовном наследии казахского народа. По мнению респондентов (социологиче-
ское исследование 2019 г.), для сохранения стабильности и устойчивости казах-
станского общества важны следующие элементы духовного наследия казахов, ко-
торые разделяют и приезжие: уважение к старшим, забота о пожилых родителях, 
семья, воспитание детей, любовь к Родине, традициям, казахскому языку, ислам, 
гостеприимство, открытость, свобода, «шежире» (родословная).

Выводы
В результате анализа и интерпретации массовой социологической информа-

ции, официальных документов, материалов СМИ, экспертно- аналитических и на-
учных статей были выявлены и проанализированы следующие факторы, оказыва-
ющие влияние на интеграцию кандасов в принимающее общество: социальное 
самочувствие населения, в том числе кандасов; наличие «обратной связи» с мест-
ной властью; взаимоотношения местного населения и кандасов; состояние меж-
этнических отношений и влияние на них внутренних и внешних факторов, таких 
как межгрупповая и межэтническая дистанцированность —  закрытость, изолиро-
ванность, открытость; уровень конфликтности; языковая политика, трудовые от-
ношения, социальные тревоги и ожидания и др.

Анализ суждений экспертов, высказанных ими в интервью, позволил выявить 
ряд позиций, озвученных представителями экспертно- аналитического сообще-
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ства по актуальным проблемам адаптации и интеграции кандасов, а также со-
поставить и оценить аргументы, предъявляемые в защиту различных точек зре-
ния на эти процессы.

Многие проблемы адаптации и интеграции кандасов не возникли бы, если бы 
потенциальные репатрианты могли ознакомиться с законодательством Казах-
стана относительно условий переселения, с региональными особенностями со-
циально- экономической, культурной жизни, с демографическими, географиче-
скими, даже климатическими условиями до переезда на историческую родину, 
имели бы возможность получать исчерпывающие консультации по этим темам 
в консульских отделах за рубежом.

Эффективная информационно- пропагандистская работа зарубежных консуль-
ских служб и семейные миграционные сети могут оказать большое влияние на ра-
циональное принятие решения о переезде потенциальных репатриантов без по-
нижения уровня жизни в Казахстане, снизить протестный потенциал в их среде. 
Главное —  владение информацией о наличии рабочих мест, соответствующих их 
профессиональным компетенциям, поскольку трудоустройство —  ключевая про-
блема, встающая при въезде в принимающую страну.

В программах социальной интеграции кандасов государство должно учитывать 
риски приема людей с полученной социальной травмой [Штомпка, 2001], когда 
репатриантам в результате крушения надежд и завышенных ожиданий от исто-
рической родины [Болганбаева, 2023] приходится пересматривать свои ценно-
сти, нормы, убеждения, основания коллективной идентичности и т. д. Государство 
при разработке программ интеграции должно принимать во внимание эти фак-
торы, привлекая к работе различные группы населения (ученых, самих кандасов, 
политические партии и социальные движения, СМИ, уехавших за рубеж успеш-
ных соотечественников и др.). Неправительственные организации могут работать 
в этом направлении в рамках социального заказа. Учет позитивного мирового 
опыта приема иммигрантов поможет нейтрализовать или существенно снизить 
факторы, осложняющие интеграцию репатриантов.
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Аннотация. В статье анализируются прак-
тики медиапотребления в сельской местно-
сти в условиях возросшей на фоне кризиса 
потребности в информации и ограниченно-
сти ресурсов ее получения. Эмпирическим 
материалом служат интервью, проведен-
ные в июле 2023 г. в деревнях Вологодской 
области. Результаты демонстрируют, что, 
несмотря на преобладание традиционных 
медиа, информационная среда в деревне 
относительно гетерогенна за счет потреб-
ления новостей из новых медиа и их допол-
нения межличностной коммуникацией. Вы-
явлены комплексность феномена доверия 
новостям, фрагментация и дифференциа-
ция логик обоснования.

Причинами недоверия становятся проти-
воречия между различными источниками, 
несовпадение новостей с восприятием че-
ловеком реальности, неудовлетворяющие 
его манера подачи сообщений и содержа-
ние новостей. Доверие зачастую персо-
нифицируется, а  также опирается на  по-
вторяемость информации, отражение но-
востей в  окружающей действительности, 
логичность и последовательность трансли-
рования. Декларируя недоверие новостям, 
информанты тем не менее продолжают по-
треблять подобный контент и не стремят-
ся верифицировать его. Распространение 
получает «прагматичное доверие» —  опо-
ра на интуицию и эвристики, а также деле-
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Аbstract. The article analyses the practices of 
media consumption in rural areas in the con-
text of the collision between the increased de-
mand for information amid the crisis and the 
limited resources for obtaining it and access 
to alternative sources. The empirical materi-
al is interviews conducted in July 2023 in the 
villages of the Vologda Region. The results 
show that despite the predominance of tradi-
tional media, the information environment in 
the village is relatively heterogeneous due to 
the consumption of news from new media and 
their supplementation by interpersonal com-
munication. The complexity of the phenome-
non of (dis)trust in news, fragmentation, and 
differentiation of justification logic are noted. 

Distrust appears due to information incon-
sistency in different sources, the mismatch 
between news and perception of reality, un-
satisfactory manner of reporting, and news 
content itself. Trust is often personalised and 
relies on the repetition of information, a reflec-
tion of news in the surrounding reality and log-
icality, and consistency of broadcasting. While 
declaring distrust of news, informants contin-
ue to consume such content and do not seek 
to verify the information. The “pragmatic trust” 
is becoming widespread. It implies reliance on 
intuition and heuristics, as well as devolution 
of responsibility for the credibility of news to 

“reliable others,” who are specific individuals 
both from the social environment of people 
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and from the side of news authors. The role 
of political preferences is highlighted as me-
dia trust becomes a projection of trust in polit-
ical institutions and specific individuals, a pro-
pensity to consume ideologically close content.

гирование ответственности за  достовер-
ность новостей «надежным другим», кото-
рыми выступают конкретные личности как 
из социального окружения опрошенных, так 
и со стороны авторов новостей. Выделяется 
роль политических предпочтений: доверие 
медиа становится проекцией доверия поли-
тическим институтам и отдельным персона-
лиям, склонности потреблять идеологически 
близкий контент.

Ключевые слова: потребление новостей, 
сельские жители, доверие новостям, стра-
тегии верификации информации, медиасре-
да с большим выбором
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Введение
Человек может получать информацию о происходящем вокруг несколькими 

способами: через собственный опыт, межличностную коммуникацию или СМИ. 
Благодаря широкому распространению не только традиционных, но и новых ме-
диа увеличивается объем транслируемого контента в целом [Prior, 2007], все бо-
лее значительная часть получаемой человеком информации проходит через ме-
диаисточники. Роль массовых коммуникаций особенно заметна, когда речь идет 
о темах и событиях, далеких от личного опыта людей [McCombs et al., 1981]. C од-
ной стороны, в ряде исследований подтверждается влияние медиа на общест-
венное мнение по политическим вопросам [Avery, 2009], с другой стороны, среди 
аудитории параллельно возрастает и цинизм по отношению к новостям как тако-
вым, а также растут сомнения в объективности авторов политического новостно-
го контента [Morris, 2007].

Происходит переход от медиасреды с маленьким выбором (low choice media 
environment) к медиасреде с большим выбором (high choice media environment), 
характеризующейся расширением предложения информации [Van Aelst et al., 
2017]. Повышается роль цифровых медиа в сравнении с традиционными, ис-
пользование которых сокращается под давлением интернет- источников и соци-
альных медиа. Однако большой выбор источников, разнообразие освещаемых 
проблем и их трактовок в результате могут приводить к информационной пере-
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грузке, уменьшать количество знаний, приобретаемых с помощью медиа [Castro 
et al., 2021]. Кроме того, остро встает проблема ложной и недостоверной инфор-
мации, что обуславливает снижение общего доверия медиа. Стараясь сэкономить 
временны́е и когнитивные ресурсы в условиях избыточного выбора, люди уделя-
ют недостаточное внимание проверке достоверности информации.

Вместе с тем на фоне кризисной ситуации, обусловленной началом СВО и свя-
занными с ней политическими и экономическими пертурбациями, повышается 
значимость получения актуальной достоверной информации. С 2022 г. в России 
наблюдается увеличение потребления новостного и социально- политического кон-
тента  1. Для кризисных и нестабильных периодов характерен рост спроса на по-
литико- экономические новости, поскольку люди стремятся отслеживать возмож-
ные риски [Davis, McLeod, 2003]. Новости также служат инструментом снижения 
неопределенности и средством удовлетворения потребности в ориентации (need 
for orientation) [Valenzuela, Chernov, 2016].

В условиях сокращенного количества источников (обусловленного, в частности, 
блокировкой информационных ресурсов или ограничением доступа к ним) отдель-
ные медиа становятся более значимыми в определении того, что будет трансли-
роваться в качестве новостей и выноситься в публичное пространство. Согласно 
теории установления повестки дня (agenda- setting theory), конструирование по-
вестки может быть описано как игра с нулевой суммой, где медиа конкурируют 
за внимание и статус доминирующих [Chyi, McCombs, 2004]. Политическая инфор-
мация, получаемая через личный опыт и межличностную коммуникацию, может 
вытесняться на периферию внимания за счет того, что именно медиа определя-
ют, о чем мы думаем [LeFebvre, 2016].

Медиа могут влиять на восприятие людей как через содержание новостных 
сводок, позволяющее «подсвечивать» одни темы и «затенять» другие, так и через 
подачу и фреймирование материала [Koltsova, Pashakhin, 2020]. Фрейминг под-
разумевает избирательное включение или исключение информации и фактов 
в целях создания единого нарратива, часто являющегося элементом политиче-
ского образа. Тем не менее коммуникация —  двусторонний процесс, за ее резуль-
тат отвечают одновременно и авторы, и аудитория контента [Hall, 2007], посколь-
ку информация воспринимается через призму существующих установок, опыта, 
а также культурных норм.

Мы можем разделить достоверность и надежность новостей (credibility) как 
определенное присущее медиа внутреннее свой ство и доверие (trust) как внеш-
нее —  то, что сами люди атрибутируют медиа, причем первое используется в ка-
честве критерия для выстраивания доверия [Kohring, 2019]. Аудитория обладает 
определенными новостными ожиданиями, которые в условиях социальных изме-
нений могут трансформироваться [Van Dalen, 2020]. Исследования показывают, 
что люди могут оценивать политиков и их действия, опираясь на проблемы, арти-
кулируемые в медиапространстве, и характер их освещения [Iyengar, Kinder 1994], 
а сила эффекта связана с объемом освещения политических вопросов. Возни-
кает так называемый эффект прайминга (priming effect), когда аудитория стано-

1 TV Index, вся Россия, население 4+, просмотр дома и на даче // Mediascope. 2023. URL: https://mediascope.net/
upload/iblock/ee9/b91rtnqh1jf0zhalydi9jf125voo5o8e/медиапотребление.pdf (дата обращения: 16.02.2024).

https://mediascope.net/upload/iblock/ee9/b91rtnqh1jf0zhalydi9jf125voo5o8e/медиапотребление.pdf
https://mediascope.net/upload/iblock/ee9/b91rtnqh1jf0zhalydi9jf125voo5o8e/медиапотребление.pdf
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вится «жертвой» репрезентации политического в СМИ. Одновременно отмеча-
ется, что медиа скорее укрепляют и подтверждают существующие политические 
диспозиции, нежели способствуют их изменению. Обнаруживается склонность 
к подтверждению своей точки зрения (confirmation bias), то есть одной из состав-
ляющих оценки новостей является транслируемая источником идеологическая 
позиция [Казун, 2023]. Люди доверяют тем источникам, которые кажутся им бо-
лее «близкими», соответствуют их интуитивным и аффективным оценкам. Выбор 
осуществляется подсознательно, без рефлексии собственных политических пред-
почтений и их роли в способах взаимодействия с информацией [Nickerson, 1998]. 
Большему доверию может способствовать и «известность» (familiarity) информа-
ции, достигаемая за счет ее повторяемости [Dechêneet al., 2010]. Политическая 
поляризация и широкий выбор источников также связаны с медиапредвзятостью 
(media bias). Люди не только стремятся подтверждать свои убеждения через ме-
диа, но и приписывают ангажированность и дезинформацию тем источникам, ко-
торые не совпадают с их собственной позицией [Newman, Fletcher, 2017]. Возни-
кает эффект враждебных СМИ (hostile media phenomenon) [Vallone, Ross, Lepper, 
1985], когда идеологическое неприятие приводит к воспринимаемой предвзято-
сти политических новостей.

Доверие новостям может выстраиваться на различных уровнях. В частности, ис-
следователи разделяют институциональное доверие медиа (systemic trust) [Quandt, 
2012] и доверие конкретным источникам. Готовность полагаться на информа-
ционные ресурсы позволяет упрощать картину мира, повышая определенность 
ожиданий от будущего [Luhmann, 1979]. Однако в условиях неопределенности 
и ограниченности информации доверие, основанное на анализе потребляемого 
контента и его верификации через использование альтернативных источников, 
а также постоянная актуализация собственного понимания для избежания ма-
нипуляций становятся труднодостижимыми. Избегая постоянной проверки всего 
информационного потока, аудитория может вырабатывать «прагматичное дове-
рие», используя медиа, не в полной мере доверяя им, но находя причины для ле-
гитимации такой стратегии [Schwarzenegger, 2020]. Обоснование доверия может 
делегироваться «надежным другим» [Toff, Nielsen, 2018], а правдивость информа-
ции —  оцениваться через эвристики [Metzger, Flanagin, 2013], интуитивные и эмо-
циональные представления о хорошем и плохом.

В таком контексте также возникает вопрос о связи доверия информацион-
ному контенту и политическим институтам. Доверие медиаисточникам и инсти-
туциональное доверие связаны [Hanitzsch, Van Dalen, Steindl, 2018] и могут об-
уславливать друг друга. С одной стороны, политические предпочтения являются 
предикторами выбора медиаисточников [Arceneaux, Johnson, 2012, 2013]. С дру-
гой стороны, оставаясь в рамках определенного политического дискурса люди 
способны попадать в эхо-камеры [Wang et al., 2020] и пузыри фильтров [Pariser, 
2011] —  закрытые медиапространства, где получаемая информация практиче-
ски не поддается опровержению, а общение замкнуто внутри идеологически го-
могенной среды.

Нестандартная ситуация в  условиях российского контекста складывается 
в сельских областях, поскольку медиапотребление там лишь частично может быть 
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определено в терминах медиасреды с большим выбором. Сохраняющийся ци-
фровой разрыв и отсутствие повсеместного доступа к интернету в совокупности 
с устоявшимися и воспроизводимыми сельскими жителями медиапрактиками 
[Зачарованное место…, 2021] повышают роль традиционных медиа и сокраща-
ют предложение альтернативной информации, впрочем, не отнимая возможность 
взаимодействия с большим количеством источников, но значительно увеличивая 
издержки (в том числе материальные) получения доступа к ним. В условиях пре-
обладания традиционных медиа удовлетворение повышенного спроса на инфор-
мацию также не приводит к ее избыточному потреблению, поскольку медиапо-
требление в данном случае ограничено пропускной способностью [Hilgartner, Bosk, 
1988] самих источников при относительной недоступности интернет- ресурсов.

По данным опросов, полное неиспользование интернета отмечается пример-
но каждым шестым россиянином, это чаще представители старших возрастов 
и жители сельских населенных пунктов [Как россияне справляются с новым кри-
зисом…, 2023]. Также именно для этих групп характерно потребление полити-
ческих и экономических новостей посредством традиционных медиа [там же]. 
На фоне избыточного предложения информации и конкуренции на рынках вни-
мания (marketplace of attention) [Webster, 2014] данная категория ограниченно 
соприкасается с последствиями медиасреды с большим выбором. Тем не менее 
на фоне кризисной ситуации уверенность в собственном будущем и вера в досто-
верность информации снижаются, тогда как потребность в ориентации, напротив, 
возрастает, что приводит к ситуации повышенного спроса на информацию в усло-
виях ограниченности предложения, диктуемой частичным отсутствием доступа 
к интернету. Изучаемая группа с этой точки зрения выступает как контрастный слу-
чай по отношению к более молодым и образованным жителям больших городов.

К сложности получения разнообразной информации добавляется преобла-
дание использования традиционных медиа, где значительную роль играют госу-
дарственное регулирование и контроль [Strömberg, 2015]. Федеральные каналы 
ограничивают доступ политических акторов к высказыванию, а также определя-
ют объем политической информации в общей новостной повестке, что находит 
отражение в восприятии контента его аудиторией. Стоит отметить, что сельские 
жители также демонстрируют сравнительно более высокий уровень поддерж-
ки специальной военной операции (77 % среди сельских жителей в сравнении 
с 59 % среди жителей городов- миллионников)  2, что может объясняться специфи-
кой сформированной информационной среды.

В условиях наслоения кризисных периодов, усиливающейся поляризации и ра-
дикализации в совокупности с ограниченностью новостного потока адаптируют-
ся и практики медиапотребления. Недостаток достоверной информации стал-
кивается с отсутствием источников для верификации имеющейся информации, 
усложняется процесс понимания происходящего вокруг. В данном исследовании 
мы сфокусируемся на том, как в условиях внешних шоков выстраивается взаи-
модействие людей с новостями в сельской местности.

2 Рассчитано автором на данных ВЦИОМ: Специальная военная операция: два года спустя // ВЦИОМ. 2024. 24 фев-
раля. URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii- obzor/specialnaja- voennaja-operacija-dva-goda-spustja 
(дата обращения: 03.09.2024).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/specialnaja-voennaja-operacija-dva-goda-spustja
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Методология
Для современных исследований потребления новостей характерно обращение 

преимущественно к количественному дизайну [Garusi, Splendore, 2023]. Тем не ме-
нее в ряде работ такой подход пересматривается. Доверие новостям представля-
ется комплексным феноменом, несводимым к измерению исключительно уровня 
в целом [Newman, Fletcher, 2017]. Так, надежность информации может оставать-
ся внутренней характеристикой, то есть оцениваться непосредственно через со-
держание новостного контента [Metzger et al., 2010], а может становиться про-
екцией доверия к конкретным платформам, источникам, авторам новостей (как 
представителям медиакорпораций, так и тем, кто транслирует новости) [Coleman, 
Morrison, Anthony, 2012]. Обращение к пользовательской перспективе и глубин-
ным смыслам позволяет эксплицировать логики выработки (не)доверия, поэто-
му в данном исследовании выбрана работа в рамках качественной методологии.

Доверие новостным медиа может рассматриваться и как эндогенный фактор, 
отражающий реальную работу института, и как экзогенный, будучи интегрирован-
ным в систему социальных, культурных и политических представлений [Gentzkow, 
Shapiro, 2011]. Смыслы, атрибутируемые ему в таком случае, также изменчивы 
и обусловлены более широкой средой [Garusi, Splendore, 2023], поэтому для уче-
та контекстуальности конкретных практик и получения мозаики интерпретаций, 
не ограничиваемых ответами на закрытые вопросы, мы опираемся на метод глу-
бинного интервью.

Исследование основано на анализе 17 полуструктурированных интервью с 19 
информантами (два интервью диадные), постоянно или периодически проживаю-
щих в деревнях (см. Приложение). Поскольку предшествующие исследования под-
черкивают влияние на характер медиапотребления таких характеристик, как пол, 
возраст и уровень образования [Benesch, 2012; Edgerly, 2017; Karlsen et al., 2020], 
мы стремились варьировать эти параметры. Возраст информантов составляет 
от 37 до 78 лет со значительной долей информантов старших возрастных групп, 
в выборку входят 5 мужчин и 14 женщин, а уровень образования варьируется 
от неоконченной средней школы до наличия двух высших образований. Эмпири-
ческий материал был собран в течение июля 2023 г. Исследование проводилось 
в группе из четырех расположенных рядом друг с другом деревень в Вологодской 
области —  одного из северных регионов России. Изучаемые поселения удалены 
от районных центров, суммарная численность постоянно проживающего населе-
ния варьируется по разным оценкам от 80 до 120 человек. В округе отсутствуют 
работающие предприятия, слабо развита инфраструктура, не существует интер-
нет- вышки, что значительно увеличивает издержки на получение доступа к сети.

Несмотря на относительную гомогенность итоговой выборки с точки зрения 
социально- демографических характеристик (что обусловлено особенностями 
и естественными ограничениями исследуемых населенных пунктов), была пред-
принята попытка достижения большей вариации и выделения контрастирующих 
кейсов за счет дифференциации на основе различного бэкграунда проживания 
в сельской местности, социального окружения, а также практик медиапотребле-
ния. В выборку попали как информанты, которые всю жизнь проживают в деревне, 
так и те, кто, родившись и проведя там детство, сейчас проживает в более крупных 
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населенных пунктах, хотя и проводит значительную часть года в деревне. Практи-
ки медиапотребления также разнообразны: от почти полного отказа от опреде-
ленных источников и вытеснения новостного контента из повседневности до па-
раллельного использования множества источников (представленных и «старыми», 
и «новыми» медиа) и интеграции потребления новостей как важной составляю-
щей в ежедневную рутину. Также стоит отметить разницу в плотности и количе-
стве контактов информантов. В одних случаях социальное окружение представле-
но в большей степени локальным сообществом, в других информанты обладают 
широким списком регулярных контактов с людьми за пределами деревни.

Интервью длились от 40 до 83 минут. Фокус был сделан на нескольких аспектах. 
Во-первых, рассматривались практики медиапотребления в целом, включая ис-
пользуемые источники, место подобных практик в структуре повседневности. Далее 
рассматривалось непосредственно потребление новостей: начиная с определения, 
которое информанты дают самому понятию, и продолжая обсуждение разговором 
о внимании к отдельным темам и событиям, об особенностях просматриваемого 
контента и его соотношении с информацией, получаемой через межличностную ком-
муникацию. Отдельно затрагивался вопрос инструментальной значимости новост-
ных сводок и комплекс тем, связанных с (не)доверием получаемой информации, 
стратегиями ее верификации. Данные анализировались в традиции «обоснованной 
теории» [Corbin, Strauss, 1990], с рекурсивным возвращением к сбору материала.

Новости как часть повседневности
Отталкиваясь от эмпирического материала, мы будем интерпретировать тер-

мин «новости» в расширенном ключе, включая в него как непосредственно но-
востные передачи, статьи или другие материалы, так и информацию из неновост-
ных источников (например, получаемую из социальных сетей, от знакомых или 
из программ, предполагающих обсуждение и аналитику новостей). Главными ха-
рактеристиками новостей, по мнению наших информантов, являются новизна 
информации, наступление  какого-либо события или динамика изменения в су-
ществующем устройстве. Информации, рассматриваемой как новости, также 
атрибутировалась глобальность, общественное внимание, то есть заинтересо-
ванность со стороны многих людей. Тем не менее часть информантов связывает 
новости только с материалами, определяемым в телевизоре или интернете как 
новостной контент. Значительную часть потребляемой информации составляют 
национальные политико- экономические новости, затрагивающие события, с ко-
торыми информанты не соприкасаются в личном опыте. Такая информация, в от-
личие от локальных новостей, требует дополнительных усилий по перепроверке 
и ставит вопрос о доверии источникам, транслирующим ее.

Востребованность получения новостей значительно выросла вместе с нача-
лом СВО. В качестве наиболее важной информации выделяются политические 
решения и события, сведения о международных отношениях, которые в первую 
очередь связаны с проведением СВО.

И.: А до этого [до начала СВО], получается, сколько смотрели?
Р.: Ну, там нечего  смотреть-то. (И6, ж, 67, среднее профессиональное)
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Ну, меня в основном интересует целенаправленная вот эта сейчас специальная воен-
ная операция, вот это все политическое взаимодействие между государствами, ну, вот 
эти экономические, как государства сотрудничают, какие договоры с кем заключают-
ся. (И19, ж, 54, среднее профессиональное)

Однако новости не только дают возможность оставаться информированными, 
«быть в курсе» и «в гуще событий». Несмотря на отсутствие прямого контакта с по-
литическими событиями в качестве участников, люди ощущают собственную при-
частность к глобальным процессам, которая осмысляется в трех основных кате-
гориях: переживание за будущее в целом, за судьбу страны, а также за «наших», 
«своих ребят», «народ». Потребление политического контента способствует объ-
единению вокруг общей идеи, национальных лидеров.

Переживаем, а как? За судьбу страны, за судьбу наших ребят, когда это закончится 
все, как относятся. (И3, ж, 69, среднее общее)

Мне кажется, то, что происходит в стране, так это каждого лично человека касается. 
Потому что уверенность чувствуешь в завтрашнем дне, если чувствуешь, что стабиль-
ность  какая-то в государстве. (И19, ж, 54, среднее профессиональное)

Тем не менее потребление новостей не обладает инструментальным характе-
ром. Они редко используются для принятия решений в повседневной жизни. Не-
смотря на переживание и чувство «единого мира», ощущение зависимости частной 
жизни от глобальных событий, информация в новостях не обладает практиче-
ской полезностью, поскольку (1) жизнь пенсионера (2) в деревне мало зависит 
от влияния внешних условий.

Моя жизнь, информация просто для себя. Допустим, хорошая, я радуюсь этому. А так 
она зачем мне, эта информация? Я пенсионер. Просто я переживаю: то, что хорошо, —  
это хорошо. Плохо —  это значит плохо. (И5, м, 78, среднее профессиональное)

И.: А как Вам кажется, нужно знать о том, что происходит в стране, в мире?
Р.: Да.
И.: Почему?
Р.: Чтобы быть ко всему готовым.
И.: То есть это может  как-то повлиять на вашу жизнь?
Р.: Ну, нет. В нашей дыре нас не тронут. (И18, ж, 59, среднее общее)

Дифференциация источников получения информации
Основным источником получения новостей остаются традиционные медиа, 

представленные телевидением и газетами. Многие информанты также потреб-
ляют новостной контент через интернет, однако данный способ ограничен рядом 
параметров: (1) сохраняющимся цифровым разрывом и отсутствием технической 
возможности подключения, а также (2) неумением или нежеланием пользовать-
ся интернет- ресурсами. Таким образом, медиапотребление оказывается смещен-
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ным в сторону «старых медиа», а элементы медиасреды с большим выбором про-
являются лишь частично.

Здесь нет технических возможностей. Деревня, какие тут технические возможности? 
Может, они и были. Надо было собрать деньги с людей, поставить вышку, чтобы была 
связь, интернет чтобы был нормальный. А здесь такого нет. Собирали деньги —  гово-
рят, не могли собрать. (И5, м, 78, среднее профессиональное)

В представлениях информантов наблюдается оппозиция телевидения и интер-
нета как источников новостей. Информация из интернета вызывает сомнения. 
Информанты часто оперируют понятиями «фейк», «фейковые новости», однако 
понимают под ними не намеренное распространение заведомо ложных ново-
стей [Allcott, Gentzkow, 2017; Egelhofer, Lecheler, 2019], а ту информацию, кото-
рая ими оценивается как ложная, не соответствует их идеологической позиции 
или фреймируется телевизионными новостями и программами как недостовер-
ная. Интернет в качестве публичной арены [Hilgartner, Bosk, 1988] рассматрива-
ется как пространство борьбы между конкурирующими группами и индивидами, 
представляющими определенные интересы. В интернете представлена разно-
родная информация и может высказаться любой человек, причем анонимно. Это 
интерпретируется как негативная черта данного источника новостей. Невозмож-
ность проверить правдивость контента или адресовать доверие конкретным ин-
ститутам, как это происходит в случае с телевизионными новостями, заставляет 
с подозрением относиться к получаемой информации. Потребление новостно-
го контента в интернете вызывает резко негативную эмоциональную реакцию, 
в отличие от информации по телевидению. Таким образом, основу медиапотреб-
ления сельских жителей составляют федеральные телеканалы с транслируемой 
ими повесткой, инкорпорируемой информантами и в меньшей степени подвер-
гаемой сомнению, что определяет также особенности обращения к другим источ-
никам информации.

А телевизор более надежный, потому что он, опять же, более… Общероссийский, так 
там более надежно. Тут всю страну обманывать нельзя. А в интернете там не каж-
дый прочитает, можно и прихвастнуть или приврать. (И12, ж, 63, среднее профес-
сиональное)

Больше в интернете будет ложь, чем по телевизору. По телевизору больше просто не до-
говаривают, а правда  все-таки в интернете много фейков. (И17, ж, 37, два высших)

Использование новых медиа определяется более широкой социальной и куль-
турной средой [Зачарованное место…, 2021]. В условиях ограниченного доступа 
к альтернативным медиаресурсам значимым становится также немедиатизиро-
ванное получение информации, обсуждение новостей с окружающими людьми, 
в том числе их передача и получение через «сарафанное радио», сплетни. «Значи-
мые другие», составляющие окружение, и их опыт дополняют информацию из ме-
диа, в ряде случаев также помогают ее проверить.
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Ну, надо, как бы, не знаю, не одного человека, что ли, послушать. Вот  кто-то там был 
при этом событии. Один может и добавить, как у нас эти новости идут. Один так ска-
жет, другой еще давай, третий еще давай. Вот оно и пошло, и поехало. И все обраста-
ет слухом, и обрастает. (И15, ж, 66, среднее профессиональное)

Декларируемое недоверие
На прямой вопрос о доверии новостям многие информанты отвечают отри-

цательно, хотя степень недоверия варьируется: «большинство такие, что доверя-
ешь», «доверяем, но проверяем», «одним веришь, другим нет», «50 на 50», «не все-
гда», «нет доверия».

Отметим, что мы намеренно не конкретизируем, какой тип или уровень доверия 
подразумевается в вопросе: говорим ли мы в целом про все новости, получаемые 
человеком, новости из отдельных медиа, новости из используемых информантом 
источников, конкретные программы и т. д. Благодаря этому мы фиксируем, что ин-
форманты, начиная ответ с декларирования недоверия медиа в целом, далее об-
ращают внимание скорее на конкретные источники новостей и каналы получения 
информации, а также сам контент. Таким образом, сомнению подвергаются как 
надежность того, кто́ говорит, так и достоверность того, что́ говорят.

Такая жизнь стала, что ничему верить нельзя. (И15, ж, 66, среднее профессиональное)

Помимо дифференциации источников, которая выступает первым уровнем фор-
мирующегося (не)доверия, значимыми критериями становятся составляющие са-
мого новостного контента: противоречивость информации из разных источников, 
несоответствие реальности, манера подачи, содержание новостей.

Противоречивость информации и несовпадение с реальностью
Информанты часто упоминают ситуации, когда сведения, получаемые ими 

из разных источников (телевидения, интернета, межличностной коммуникации), 
различаются или даже противоречат друг другу. Это усиливает недоверие к ме-
диа и иным источникам информации, а также создает потребность в выборе наи-
более авторитетного поставщика новостей, приводя к большей дифференциации 
источников и «ранжированию» доверия. Несмотря на использование нескольких 
ресурсов одновременно, информанты, как правило, не стремятся к триангуляции 
данных и критическому осмыслению, выработке комплексной позиции, оставаясь 
в рамках ограниченной рациональности и выбирая наиболее удобную из альтер-
натив, например, в соответствии со своим личным опытом, интуицией или идео-
логической позицией.

Если сопоставить того корреспондента и этого, если говорят об одной и той же вещи, 
что тот говорит о вой не, и этот корреспондент говорит о вой не, а разные вещи гово-
рят, то сомнение берет, конечно. (И5, м, 78, среднее профессиональное)

Скептическому отношению к медиаконтенту также может способствовать не-
соответствие «картины», транслируемой в новостях, реальности, представления 
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о которой конструируются на основании слов знакомых очевидцев с места собы-
тий (как правило, родственников, служащих в армии) и собственных наблюдений. 
Речь идет уже не о противоречивости информации, а скорее о фреймировании 
отдельных событий, которое не соответствует представлениям о реальном поло-
жении дел, тем самым подрывая доверие медиа. Информанты отмечают, что они 
не видят отражения изменений, освещаемых в новостях, в повседневной жизни. 
Это заставляет их сомневаться в транслируемой информации.

Правду говорит или неправду говорит. Сейчас много непонятного. Веры… То, что он 
говорит в данное время, а прошла неделя, он опять об этом же говорит. Какая вера? 
Что он говорит? Повторяется одно и то же. (И5, м, 78, среднее профессиональное)

Содержание новости и манера подачи
Доверие новостям также связано с манерой их подачи. Скандальность, экс-

травагантность, оценочность суждений, «нагнетание» становятся маркерами не-
объективности, вызывают отторжение и приводят к отказу от просмотра конкрет-
ных программ или использования источников. В противовес оценке «внешних» 
качеств новости информанты обращаются к процедурам «внутренней» аутенти-
фикации [Tandoc et al., 2018], опираясь на собственные чувства и подчеркивая 
значимость содержательности, честности и профессионализма авторов как га-
рантии качества самих новостей.

Вот это… «Шестьдесят минут» вот эти. Все политические. Сидят там из пустого в порож-
нее переливают. <…> Такое недоверие к ним, что вот они сидят, языками чешут, а им 
нет места. То есть важно, чтобы, опять же, новости давали  какую-то понятную инфор-
мацию, а не просто обсуждение и бла-бла-бла. (И18, ж, 59, среднее общее)

Проблематизируется и само содержание новостей. Частая смена мнений вну-
три одного источника или наоборот, повторение идентичной информации в тече-
ние продолжительного времени маркируют сокрытие правды.

И.: Не знаю, как Вы, допустим, понимаете, что вот, если вы смотрите  какую-то информа-
цию, что она, скорее всего, неточная или ложная  какая-то, что не вызывает доверия?
Р.: По-разному дают информацию, вот сегодня так скажут, завтра так скажут. (И7, ж, 
56, среднее профессиональное, цитата по заметкам интервьюера)

Тем не менее недоверие слишком однообразным или, напротив, изменчивым 
новостям не способствует сокращению их потребления. Часть информантов ука-
зывает на то, что, несмотря на затрачиваемое ими на просмотр новостей время, 
они уделяют достаточно небольшое внимание потребляемому контенту, то есть 
увиденное в новостях не подвергается особой рефлексии и воспринимается как 
часть повседневности. Они попадают в категорию тех, кто потребляет новости «по 
случаю» и для снижения издержек выбирает принять  какое-то количество недо-
стоверной информации и продолжить использовать источники, которым доверяет 
не полностью, что характеризуется как прагматичное доверие [Pasitselska, 2022].
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И.: То есть тем источникам, тем сообществам, на которые Вы подписаны, Вы доверяете?
Р.: Ну, устраивает информация, скажем так.
И.: То есть не до конца доверяете?
Р.: Да.
И.: Почему?
Р.: Так тоже в интернете не проверишь: ведь правда, неправда там, откуда знаешь, 
так? Что почитал, то и прочитал. (И10, ж, 45, высшее)

Да, вот так, да. Но мы… Вот что говорят, мы верим, а на самом деле это вера, может, 
в полуправду, правильно? (И5, м, 78, среднее профессиональное)

В нарративах приводятся обоснования по крайней мере частичной надеж-
ности информации, которой оказывается достаточно для того, чтобы новостями 
можно было оперировать в повседневной жизни. В данном случае обнаружива-
ется как «информированное», то есть подразумевающее критическое отношение 
к авторам новостей и их потенциальной предвзятости, прагматичное доверие 
[Schwarzenegger, 2020], так и «наивное», базирующееся на эвристиках.

Обоснования доверия
Примечательно, что доверие и недоверие в нарративах опираются на раз-

личные основания. Таким образом, данные концепты не воспринимаются как 
противоположности и выстраиваются в более сложную картину. Если недоверие 
вытекает в первую очередь из неудовлетворяющих аспектов потребляемого но-
востного контента и их источников, доверие связывается не только с характери-
стиками новостей, но и с теми, кто их создает и транслирует.

Повторяемость
Одним из ключевых оснований для доверия новостям является их повторяе-

мость. Значение имеет как одновременная упоминаемость события или его ин-
терпретации в нескольких источниках (начиная от телевидения и заканчивая 
межличностной коммуникацией), так и устойчивость информации во времени, 
поскольку быстрая смена новостей или их экспертных оценок ставит под сомне-
ние достоверность информации.

И.: Ну вот как Вы понимаете, кому верить?
Р.: Да никому. Надо золотую середину выбирать.
И.: То есть Вы, получается, складываете эти мнения?
Р.: Да,  что-то одно из двух. Ну, потом вот бывает, вот ты слушала новости, ага, а в дру-
гих в новостях вылазит, вот это же говорили, значит, это правда была. Что уже на дру-
гой день это повторилось, и говорят —  это правда. Значит, не врали. (И15, ж, 66, сред-
нее профессиональное)

Схожесть информационного потока из разных источников снижает неопреде-
ленность и отчасти снимает с человека необходимость критического осмысления 
и анализа, создавая иллюзию надежности.
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Персонифицированное доверие и авторитет личности
Для многих информантов доверие новостям становится проекцией доверия 

конкретным личностям. «Надежными» в этом контексте могут выступать как пред-
ставители социального окружения, так и непосредственно те, кто транслирует но-
вости. В обоих случаях используется разное обоснование доверия.

Сам выбор источника новостей и потребляемого контента может предваряться 
его получением через представителей социального окружения. Такие люди высту-
пают как привратники (gate-keepers), производя фильтрацию и критический ана-
лиз информации, предлагая ее в обработанном виде. Уверенность в погруженно-
сти человека в повестку дня в совокупности с высоким уровнем межличностного 
доверия и нежеланием брать на себя дополнительную нагрузку по поиску альтер-
нативных источников и проверке информации становятся причиной для доверия 
чужому мнению, и как следствие, транслируемым новостям.

Вот он [одноклассник информантки] мне, допустим рассказал, мне верить или не ве-
рить, что вот  такая-то новость? Ага, вот так. Ну, правда или не правда, я тоже не знаю. 
Но  я-то верю ему, что  он-то слышал источника и рассказал мне правду. А не как дру-
гие, что не поймут, переврут и… <…> Он рассказал то, что они сказали. <…> не доду-
мывая от себя. (И12, ж, 63, среднее профессиональное)

Во втором случае оценка достоверности новостей переносится с веры их авто-
рам. Вопрос доверия часто пересекается с обсуждением роли государства и его 
представителей. Информанты указывают на институциональную основу данно-
го феномена. Доверие политическим институтам, например правительству, свя-
зывается с восприятием медиа, которые транслируют официальную прогосудар-
ственную позицию, как более надежных.

Официальные лица —  это ладно, там командир если тот, который при этих событиях 
участвовал, можно поверить. (И14, ж, 71, среднее профессиональное)

Да, уж лучше, наверное, это официальное  какое-то лицо. Ну, уж не так  что-то нам, мне 
кажется, наврет, чем вот эти добавят. Корреспонденты могут и приукрасить ведь,  что-то, 
мне кажется, добавят. Пресса есть пресса. (И15, ж, 66, среднее профессиональное)

В нарративах информантов присутствует вера в авторитет отдельных лично-
стей, например президента. Позитивно оценивая деятельность власти и находя 
подтверждение этому в медийном имидже, поддерживаемом федеральными ка-
налами (которые являются наиболее используемым источником информации), 
люди приобретают чувство защищенности и стабильности, делегируя ответствен-
ность за происходящее государству. Фигура президента как национального лиде-
ра объединяет вокруг себя, что особенно ярко проявляется на фоне кризисной 
ситуации с высоким уровнем неопределенности. Предполагается, что официаль-
ная информация проходит предварительную проверку.

Лаврову я доверяю, Шойгу доверяю, Путину доверяю. (И6, ж, 67, среднее профессиональное)
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Нет, я верю, что это действительно так и на самом деле. А не знаю, действительно так 
или нет, не могу сказать. Ну, по крайней мере, я вот верю. Некоторые вот ругают Пу-
тина. Я, например, ему верю. Мне кажется, что он делает для народа, для страны. (И7, 
ж, 56, среднее профессиональное, цитата по заметкам интервьюера)

Также повышается спрос на информацию «из первых рук». Если политики заслу-
живают доверия даже при дистанцированности от места событий, то в случае про-
фессиональных журналистов ключевую роль играет место нахождения во время 
репортажа. Так, корреспонденты из «горячих точек», чье местонахождение не под-
вергается сомнению, вне зависимости от содержания транслируемой информации 
воспринимаются как заслуживающие доверия, в отличие от тех, кто выходит в эфир 
из далекой от места событий точки (в частности, от эмигрировавших журналистов). 
Тем не менее для «очевидцев», то есть мобилизованных или служащих по контрак-
ту родственников и знакомых, из социального окружения человека данная логи-
ка объяснения срабатывает двой ственно. Индивидуальный субъективный взгляд 
в ряде случаев противопоставляется всеобъемлющему охвату телевидения и ин-
ституциональному подкреплению в виде официальных источников, что делает ин-
формацию «очевидцев» не более чем мнением.

Ну, есть же там, пишут всякие. Эти же вот информации пишут те [журналисты], кто уеха-
ли из страны. Пишут всякую ересь. Я вообще их убираю. И это неинтересно. Вообще 
убираю со страницы, чтобы не было. (И3, ж, 69, среднее общее)

Разные точки зрения у всех [людей из социального окружения] на всё. Один скажет 
одно, другой, может, не послушал или подзабыл, немножечко изменил, вот так вот. 
(И16, м, 43, среднее профессиональное)

«Новости сбываются»
Существует еще один способ обоснования доверия, не требующий значитель-

ных усилий со стороны слушающего —  проверка новостей окружающей действи-
тельностью. В ряде случаев достаточно, чтобы информация, упомянутая в новостях, 
находила отражение в жизни информантов. Это может быть как непосредствен-
ный личный опыт соприкосновения с событием (как в случае с локальными ново-
стями), так и косвенное подтверждение в виде ощущаемых последствий глобаль-
ных событий, которые могут быть зафиксированы самим человеком. Например, 
повышение цен на продукты, появление новых листовок с призывом на службу 
по контракту, запросы на сбор гуманитарной помощи. Удовлетворяясь отдельны-
ми кейсами, информанты генерализуют правдивость конкретной новости в дове-
рие источнику и переносят его на более широкий контекст.

Доверяю, потому что ведь новости чего, они сбываются, их можно проверить. Если 
все так, как написано, соответствует действительности, в конце концов ты видишь, 
что это подтвердилось, я читаю уже с доверием следующий материал. (И1, ж, 66, 
высшее)
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Внутренняя логичность и консистентность в изложении новостей
Несколько реже информанты связывали доверие новостям с их содержанием. 

Тем не менее выделяется ряд важных характеристик, способствующих интерпре-
тации контента как достоверного. В первую очередь это понятность и доступность 
подачи новости. Сложность материала может способствовать уменьшению дове-
рия к нему, что сказывается на предпочтениях при выборе новостей. Так, просмотр 
телевизионных новостных сводок, чтение заголовков и небольших заметок в ин-
тернете выбирают чаще, чем просмотр политических передач с обсуждением но-
востей экспертами или объемных новостных статей в интернете.

Надо  как-то,  как-то, наверное, попроще, подоходчивее подавать информацию тут 
с телевизора, чтобы понятно было вот  простым-то людям. Ведь не все такие грамот-
ные, как, допустим, профессора или, там, ученые. Просто это народ, ведь не каждый, 
не каждый такой сообразительный. (И13, м, 70, среднее общее)

Отмечается важность «подачи» самой новости. Конкретизация источников по-
лучения информации, апелляция к статистическим данным или доказательной 
базе, выстраивание аргументации в противовес отдельным тезисам восприни-
маются как показатели надежности новостей и качества проделываемой жур-
налисткой работы, что возвращает к доверию новостям, исходящим от «надеж-
ных» людей.

Доверять нельзя проверить?
В значительной части интервью отмечается невозможность проверить инфор-

мацию. Люди не представляют, как в условиях ограниченности доступа к альтерна-
тивным источникам, таким как интернет, можно найти подтверждение или опро-
вержение истинности новостей. Тем не менее зачастую отсутствие возможности 
верификации информации встречается с отсутствием запроса на перепроверку. 
При активно декларируемом недоверии источникам информанты предпочитают 
останавливаться на легко получаемой информации, не предпринимая попыток 
поиска дополнительной.

За недоговариванием, которое выделяется как элемент телевизионных но-
востей, не следует недоверие транслируемой информации. Напротив, ситуация, 
когда новостной контент в телевизоре считается не полностью правдивым, нор-
мализуется. Сокрытие информации не интерпретируется как маркер ангажиро-
ванности источника и манипуляции общественным мнением, а объясняется «за-
ботой» государства об эмоциональном состоянии и общественном порядке, тогда 
как в случае интернета неполная информация получает клеймо «фейка». Прояв-
ляется «выборочная критичность» (selective criticality) [Schwarzenegger, 2020], свя-
занная как с самой платформой, так и с конкретными источниками, предоставля-
ющими данные. С одной стороны, заметна бо́льшая уверенность в информации, 
транслируемой традиционными медиа, с другой стороны, тесная связь медиапо-
требления с доверием отдельным политическим лидерам и транслируемым ими 
идеям, поскольку сельские жители предпочитают государственные медиа, а так-
же фактически легитимируют неполную или неточную информацию.
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Не все доносят до нас, может, оно так и должно быть, нельзя человека нервировать, 
если говорить по большому счету. Чтобы не было изменений, я думаю. <…> Так ведь 
у нас нет выбора. Что дадут с телевизора —  воспринимай за правду. Это откуда я могу 
знать, допустим, правильно он говорит или неправильно он говорит. Нам остается толь-
ко догадываться, что там лукавят, и все. (И13, м, 70, среднее общее)

Верификация информации связана с выбором источников, на которые можно 
полагаться, наивным прагматичным доверием, опирающимся на интуицию, лич-
ный опыт, веру в людей или институты. Самым надежным способом оценки досто-
верности контента представляется проверка через персональный опыт, однако 
в случае с глобальными новостями данная стратегия нереализуема.

Заключение
В мире наблюдается избыток выбора и информационная перегрузка [Benkler, 

2006], что затрудняет верификацию информации, а ориентация в фрагментиро-
ванной, разнородной информационной среде требует существенных временны́х, 
когнитивных и эмоциональных ресурсов. Часть людей в таких условиях сокраща-
ют потребление новостного контента или в целом отказываются от него [Villi et al., 
2022]. Однако в ситуации неопределенности, связанной в том числе с текущими 
геополитическими событиями, значимость получения актуальных данных растет, 
что отражается в повышении внимания к экономическим и политическим ново-
стям. Тем не менее на фоне усложнения «навигации» в новостном потоке пробле-
матизируется вопрос доверия.

Люди нуждаются в достоверной информации, однако уровень доверия медиа 
снижается [Daniller et al., 2017]. Недоверие новостям является типичной реакци-
ей на столкновение с противоречивой информацией при просмотре. Отсутствие 
полного доверия нормализуется, выделяется спектр оснований для маркирования 
новостей как недостоверных: сомнение вызывает как размещение на конкрет-
ных платформах (противопоставление «новых» и «старых» медиа), так и само со-
держание новостей в совокупности со стилем их подачи. Индивидуальные оценки 
связаны с эмоционально- психологическим состоянием —  люди в разной степени 
сталкиваются с «усталостью от новостей» [Богомягкова, Попова, 2021], испыты-
вая раздражение от большого количества негативной и скандальной информа-
ции. Это способствует общему состоянию перегрузки и нежеланию дополнительно 
взаимодействовать с новостным контентом ради поиска достоверного. Причина-
ми для подозрений становятся «внешние качества» новостей —  однообразность 
или, напротив, частая смена транслируемой позиции, как и противоречия меж-
ду контентов в разных источниках, а также между медиа и образом реальности, 
сложившимся у самого человека. Тем не менее в нашем кейсе недоверие не под-
разумевает изменений в потреблении новостей. Выходом является ограничен-
ная рациональность [Simon, 1955] и прагматичное доверие: люди не ищут наи-
лучший источник информации, а останавливаются на тех, которые кажутся им 
приемлемыми, чтобы сделать этот выбор они вырабатывают критерии надежно-
сти и ненадежности информационных ресурсов, а также используют эвристики. 
Несмотря на вариативность паттернов медиапотребления, различия в активно-
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сти социальных контактов и их количестве, логики конструирования (не)доверия 
оказываются схожими.

Само (не)доверие —  комплексный феномен [Knudsen et al., 2022]. Абсолютная 
вера и полное недоверие не являются взаимоисключающими частями одной ди-
хотомии, а сосуществуют, опираясь при этом на различные основания. Так, до-
верие, в отличие от недоверия, в большей степени связано с «внутренней» оцен-
кой [Carr et al., 2014] —  простотой восприятия, соотносимостью с личным опытом 
и установками. Оно часто принимает персонифицированную форму и атрибутиру-
ется новостям как следствие признания надежными отдельных личностей. Таким 
образом, различные типы и уровни доверия пересекаются и дополняют друг друга.

Вырабатывая подходы к верификации информации, люди вынуждены делать 
выбор между двумя возможными вариантами: (1) тотальное сомнение и, как след-
ствие, поиск альтернатив, постоянное подкрепление информации медиа межлич-
ностной коммуникацией; (2) отказ от попыток проверки информации, сознатель-
ное игнорирование противоречий и делегирование ответственности за «качество» 
новостей самим источникам информации, удовлетворенность частичным знанием. 
Несмотря на рефлексируемое информантами сомнение в правдивости новостей, 
качестве получаемой информации, вторая стратегия достаточно распростране-
на, поскольку потребление медиаконтента через традиционных медиа и высокий 
уровень доверия государственным политическим институтам дают возможность 
проецировать это доверие на новости, в особенности транслирующие идеологи-
чески близкую и приемлемую информацию [Arlt, 2018]. В условиях неопределен-
ности и возросшего в связи с кризисной ситуацией спроса на информацию одним 
из способов преодоления недоверия новостям представляется делегирование от-
ветственности за правдивость поставляемой информации государственным ин-
ститутам (обнаруженная склонность к патернализму, впрочем, является скорее 
следствием сельской выборки и ее социально- демографических характеристик). 
Выбирая каналы и конкретных авторов, в большей степени удовлетворяющих сло-
жившимся политическим установкам и предпочтениям, потребляя новостной кон-
тент, люди лишь больше подтверждают свои убеждения [Colleoni, Rozza, Arvidsson, 
2014] и ощущают политическую поляризацию на фоне неприятия противополож-
ных мнений и источников, их транслирующих.

Стоит отдельно остановиться на ограничениях исследования. В первую очередь 
это сенситивность темы: несмотря на отсутствие прямых вопросов о политиче-
ской ситуации в стране с целью избежать фреймирования ответов, обсуждение 
новостей часто было связано с разговором об этом, а также рассказом о личных 
трагедиях, связанных с СВО. Однако самостоятельная артикуляция информанта-
ми политической составляющей и развернутость рассуждений позволяют гово-
рить об искренности ответов. Тем не менее типичной для полевого этапа ситуаци-
ей был отказ от интервью или неуверенное согласие, недоверие преодолевалось 
в ходе беседы или благодаря рекомендациям знакомых, уже участвовавших в ис-
следовании. Важно также, что тема (не)доверия новостям когнитивно сложная, 
она требует высокого уровня рефлексии, что вызывало затруднения с ответами, 
однако акцент на повседневных практиках в противовес прямым вопросам дал 
возможность реконструировать ряд используемых логик обоснования.
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Результаты исследования вписываются в дискуссию о переосмыслении концеп-
та (не)доверия новостям в связи с трансформацией медиасреды [Garusi, Splendore, 
2023], описывая не только дифференциацию возможных логик, но и изменение 
соотношения между доверием и недоверием через них, что не было сделано ра-
нее. Выделенные эмпирически основания могут стать фундаментом для дальней-
шей работы по их детализации и систематизации, а также для пересмотра мето-
дологического подхода к количественному измерению доверия и используемых 
для этого шкал.

Список литературы (References)

1. Богомягкова Е. С., Попова Е. Е. «Усталость сострадать» в практиках медиа-
потребления (на примере отношения к проблематизации распространения 
COVID-19) // Социологические исследования. 2021. № 6. С. 46—56. https://
doi.org/10.31857/S013216250012269-8.
Bogomiagkova E. S., Popova E. E. (2021) The Effect Of “Compassion Fatigue” In 
Practices of Media Consumption. (the Case of the Attitude to the COVID-19 Prob-
lematization). Sociological Studies. No. 6. P. 46—56. https://doi.org/10.31857/
S013216250012269-8. (In Russ.)

2. Зачарованное место. Медиапотребление, медиаграмотность и историческая 
память сельских жителей / под ред. А. Г. Качкаевой, А. А. Новиковой. М. :  Изда-
тельский дом Высшей школы экономики, 2021. https://doi.org/10.17323/978-
5-7598-2522-7.
Kachkaeva A., Novikova A. (ed.) (2021) Enchanted Place. Media Consumption, Me-
dia Literacy, and Historical Memory of Rural Population. Moscow: HSE Publishing 
House. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2522-7. (In Russ.)

3. Казун А. Д. Есть ли выход из пузыря? Мотивы потребления идеологически 
чуждой информации думскроллерами // Полис. Политические исследования. 
2023. № 4. С. 168—181. https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.12
Kazun A. D. (2023) Is There a Way Out of the Bubble? Motives for the Consump-
tion of Ideologically Diverse News by Doomscrollers. Polis. Political Studies. No. 4. 
P. 168—181. https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.12. (In Russ.)

4. Как россияне справляются с новым кризисом: Социально- экономические 
практики населения / под ред. Радаева. М. :  Издательский дом НИУ ВШЭ, 2023. 
https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2756-6.
Radaev V. V. (ed.) (2023) Coping with a New Crisis: Socio- Economic Practices of the 
Russian Population. Moscow: HSE Publishing House. https://doi.org/10.17323/ 
978-5-7598-2756-6. (In Russ.)

5. Allcott H., Gentzkow M. (2017) Social Media and Fake News in the 2016 Elec-
tion. Journal of Economic Perspectives, Vol. 31. No. 2. P. 211—236. https://doi.
org/10.1257/jep.31.2.211.

6. Arceneaux K., Johnson, M. (2013) Changing Minds or Changing Channels? Parti-
san News in an Age of Choice. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

https://doi.org/10.31857/S013216250012269-8
https://doi.org/10.31857/S013216250012269-8
https://doi.org/10.31857/S013216250012269-8
https://doi.org/10.31857/S013216250012269-8
https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2522-7
https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2522-7
https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2522-7
https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.12
https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.12
https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2756-6
https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2756-6
https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2756-6
https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211
https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211


110Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Д. В. Петрова DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2572
D. V. Petrova 

7. Arceneaux K., Johnson M., Murphy C. (2012) Polarized Political Communica-
tion, Oppositional Media Hostility, and Selective Exposure. The Journal of Politics. 
Vol. 74. No. 1. P. 174—186. https://doi.org/10.1017/S002238161100123X.

8. Arlt D. (2018). Who Trusts the News Media? Exploring the Factors Shaping Trust 
in the News Media in German- Speaking Switzerland. Studies in Communication 
Sciences. Vol. 18. No. 2. https://doi.org/10.24434/j.scoms.2018.02.003.

9. Avery J. M. (2009) Videomalaise or Virtuous Circle? The Influence of the News Me-
dia on Political Trust. The International Journal of Press/Politics. Vol. 14. No. 4. 
P. 410—433. https://doi.org/10.1177/1940161209336224.

10. Benesch C. (2012) An Empirical Analysis of the Gender Gap in News Consumption. 
Journal of Media Economics. Vol. 25. No. 3. P. 147—167. https://doi.org/10.1080/ 
08997764.2012.700976.

11. Benkler Y. (2006) The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Mar-
kets and Freedom. New Haven, CT: Yale University Press.

12. Carr D. J., Barnidge M., Lee B. G., Tsang S. J. (2014) Cynics and Skeptics: Evaluating the 
Credibility of Mainstream and Citizen Journalism. Journalism & Mass Communication 
Quarterly. Vol. 91. No. 3. P. 452—470. https://doi.org/10.1177/1077699014538828.

13. Castro L., Strömbäck J., Esser F., Van Aelst P., De Vreese C., Aalberg T., Carde-
nal A. S., Corbu N., Hopmann D. N., Koc- Michalska K., Matthes J., Schemer C., 
Sheafer T., Splendore S., Stanyer J., Stępińska A., Štětka V., Theocharis Y. (2022) 
Navigating High- Choice European Political Information Environments: A Compar-
ative Analysis of News User Profiles and Political Knowledge. The International 
Journal of Press/Politics. Vol. 27. No. 4. P. 827—859. https://doi.org/10.1177/ 
19401612211012572.

14. Chyi H. I., McCombs M. (2004) Media Salience and the Process of Framing: Cover-
age of the Columbine School Shootings. Journalism & Mass Communication Quar-
terly. Vol. 81. No. 1. P. 22—35. https://doi.org/10.1177/107769900408100103.

15. Coleman S., Morrison D. E., Anthony S. (2012) A Constructivist Study of Trust in 
The News. Journalism Studies. Vol. 31. No. 1. P. 37—53. https://doi.org/10.1080/ 
1461670X.2011.592353.

16. Colleoni E., Rozza A., Arvidsson A. (2014) Echo Chamber or Public Sphere? Pre-
dicting Political Orientation and Measuring Political Homophily in Twitter Using 
Big Data: Political Homophily on Twitter. Journal of Communication. Vol. 64. No. 2. 
P. 317—332. https://doi.org/10.1111/jcom.12084.

17. Corbin J. M., Strauss A. (1990) Grounded Theory Research: Procedures, Canons, 
and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology. Vol. 13. No. 1. P. 3—21. https://doi.
org/10.1007/BF00988593.

18. Daniller A., Allen D., Tallevi A., Mutz D. C. (2017) Measuring Trust in the Press in 
a Changing Media Environment. Communication Methods and Measures. Vol. 11. 
No. 1. P. 76—85. https://doi.org/10.1080/19312458.2016.1271113.

https://doi.org/10.1017/S002238161100123X
https://doi.org/10.24434/j.scoms.2018.02.003
https://doi.org/10.1177/1940161209336224
https://doi.org/10.1080/08997764.2012.700976
https://doi.org/10.1080/08997764.2012.700976
https://doi.org/10.1177/1077699014538828
https://doi.org/10.1177/19401612211012572
https://doi.org/10.1177/19401612211012572
https://doi.org/10.1177/107769900408100103
https://doi.org/10.1080/1461670X.2011.592353
https://doi.org/10.1080/1461670X.2011.592353
https://doi.org/10.1111/jcom.12084
https://doi.org/10.1007/BF00988593
https://doi.org/10.1007/BF00988593
https://doi.org/10.1080/19312458.2016.1271113


111Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Д. В. Петрова DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2572
D. V. Petrova 

19. Davis H., McLeod S. L. (2003) Why Humans Value Sensational News. Evolution 
and Human Behavior. Vol. 24. No. 3. P. 208—216. https://doi.org/10.1016/
S1090-5138(03)00012-6.

20. Dechêne A., Stahl C., Hansen J., Wänke M. (2010) The Truth About the Truth: 
A Meta- Analytic Review of the Truth Effect. Personality and Social Psychology Re-
view. Vol. 14. No. 2. P. 238—257. https://doi.org/10.1177/1088868309352251.

21. Edgerly S. (2017) Seeking Out and Avoiding the News Media: Young Adults’ Pro-
posed Strategies for Obtaining Current Events Information. Mass Communication 
and Society. Vol. 20. No. 3. P. 358—377. https://doi.org/10.1080/15205436.
2016.1262424.

22. Egelhofer J. L., Lecheler S. (2019) Fake News as a Two- Dimensional Phenome-
non: A Framework and Research Agenda. Annals of the International Communi-
cation Association. Vol. 43. No. 2. P. 97—116. https://doi.org/10.1080/23808
985.2019.1602782.

23. Garusi D., Splendore S. (2023) Advancing a Qualitative Turn in News Media 
Trust Research. Sociology Compass. Vol. 17. No. 4. Art. e13075. https://doi.
org/10.1111/soc4.13075.

24. Gentzkow M., Shapiro J. M. (2011) Ideological Segregation Online and Offline. 
The Quarterly Journal of Economics. Vol. 126. No. 4. P. 1799—1839. https://doi.
org/10.1093/qje/qjr044.

25. Hall S. (2007) Encoding and Decoding in the Television Discourse. In: CCCS Se-
lected Working Paper. P. 386—398.

26. Hanitzsch T., Van Dalen A., Steindl N. (2018) Caught in the Nexus: A Comparative and 
Longitudinal Analysis of Public Trust in the Press. The International Journal of Press/
Politics, Vol. 23. No. 1. P. 3—23. https://doi.org/10.1177/1940161217740695.

27. Hilgartner S., Bosk C. L. (1988) The Rise and Fall of Social Problems: A Public Are-
nas Model. American Journal of Sociology. Vol. 94. No. 1. P. 53—78. https://doi.
org/10.1086/228951.

28. Iyengar S., Kinder D. R. (1994) News that Matters: Television and American Opin-
ion. Chicago. IL: University of Chicago Press.

29. Karlsen R., Beyer A., Steen- Johnsen K. (2020) Do High- Choice Media Environ-
ments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997—2016. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media. Vol. 64. No. 5. P. 794—814. https://doi.org/ 
10.1080/08838151.2020.1835428.

30. Knudsen E., Dahlberg S., Iversen M. H., Johannesson M. P., Nygaard S. (2022) How 
the Public Understands News Media Trust: An Open- Ended Approach. Journalism. 
Vol. 23. No. 11. P. 2347—2363. https://doi.org/10.1177/14648849211005892.

31. Kohring, M. (2019). Public Trust in News Media. In: Vos T. P., Hanusch F., Dim-
itrakopoulou D., Geertsema- Sligh M., Sehl A. (eds.) The International Encyclo-

https://doi.org/10.1016/S1090-5138(03)00012-6
https://doi.org/10.1016/S1090-5138(03)00012-6
https://doi.org/10.1177/1088868309352251
https://doi.org/10.1080/15205436.2016.1262424
https://doi.org/10.1080/15205436.2016.1262424
https://doi.org/10.1080/23808985.2019.1602782
https://doi.org/10.1080/23808985.2019.1602782
https://doi.org/10.1111/soc4.13075
https://doi.org/10.1111/soc4.13075
https://doi.org/10.1093/qje/qjr044
https://doi.org/10.1093/qje/qjr044
https://doi.org/10.1177/1940161217740695
https://doi.org/10.1086/228951
https://doi.org/10.1086/228951
https://doi.org/10.1080/08838151.2020.1835428
https://doi.org/10.1080/08838151.2020.1835428
https://doi.org/10.1177/14648849211005892


112Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Д. В. Петрова DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2572
D. V. Petrova 

pedia of Journalism Studies. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118841570.
iejs0056.

32. Koltsova O., Pashakhin S. (2020) Agenda Divergence in A Developing Conflict: 
A Quantitative Evidence from A Ukrainian and A Russian TV Newsfeeds. Me-
dia, War and Conflict. Vol. 13. No. 3. P. 237—257. https://doi.org/10.1177/ 
1750635219829876.

33. LeFebvre R. K. (2016) Leveraging the Voices of Social Media for Peace and Security. 
Sicherheit & Frieden. Vol. 34. No. 4. P. 231—235. https://doi.org/10.5771/0175-
274X-2016-4-231.

34. Luhmann N. (1979) Trust and Power. Chichester: Wiley.

35. McCombs M. E., Cole R. R., Stevenson R. L., Shaw D. L. (1981) Precision Journal-
ism: An Emerging Theory and Technique of News Reporting. Gazette (Leiden, Neth-
erlands). Vol. 27. No. 1. P. 21—34.

36. Metzger M. J., Flanagin A. J. (2013) Credibility and Trust of Information in Online 
Environments: The Use of Cognitive Heuristics. Journal of Pragmatics. Vol. 59. 
P. 210—220. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2013.07.012.

37. Metzger M. J., Flanagin A. J., Medders R. B. (2010) Social and Heuristic Approaches 
to Credibility Evaluation Online. Journal of Communication. Vol. 60. No. 3. P. 413—
439. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2010.01488.x.

38. Morris J. S. (2007) Slanted Objectivity? Perceived Media Bias, Cable News Expo-
sure, and Political Attitudes. Social Science Quarterly. Vol. 88. No. 3. P. 707—728. 
https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2007.00479.x.

39. Newman N., Fletcher R. (2017) Bias, Bullshit and Lies: Audience Perspectives 
on Low Trust in the Media. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/
ssrn.3173579

40. Nickerson R. S. (1998) Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many 
Guises. Review of General Psychology. Vol. 2. No. 2. P. 175—220. https://doi.
org/10.1037/1089-2680.2.2.175.

41. Pariser E. (2011) The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. London: 
Penguin Press.

42. Pasitselska O. (2022) Better Ask Your Neighbor: Renegotiating Media Trust Dur-
ing the Russian —  Ukrainian Conflict. Human Communication Research. Vol. 48. 
No. 2. P. 179—202. https://doi.org/10.1093/hcr/hqac003.

43. Prior M. (2007) Post- Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequal-
ity in Political Involvement and Polarizes Elections. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139878425.

44. Quandt T. (2012) What’s Left of Trust in a Network Society? An Evolutionary 
Model and Critical Discussion of Trust and Societal Communication. European 

https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0056
https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0056
https://doi.org/10.1177/1750635219829876
https://doi.org/10.1177/1750635219829876
https://doi.org/10.5771/0175-274X-2016-4-231
https://doi.org/10.5771/0175-274X-2016-4-231
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2013.07.012
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2010.01488.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2007.00479.x
https://doi.org/10.2139/ssrn.3173579
https://doi.org/10.2139/ssrn.3173579
https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175
https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175
https://doi.org/10.1093/hcr/hqac003
https://doi.org/10.1017/CBO9781139878425


113Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Д. В. Петрова DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2572
D. V. Petrova 

Journal of Communication. Vol. 27. No. 1. P. 7—21. https://doi.org/10.1177/ 
0267323111434452.

45. Schwarzenegger C. (2020) Personal Epistemologies of the Media: Selective Criti-
cality, Pragmatic Trust, and Competence —  Confidence in Navigating Media Reper-
toires in the Digital Age. New Media & Society. Vol. 22. No. 2. P. 361—377. https://
doi.org/10.1177/1461444819856919.

46. Simon H. A. (1955) A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal 
of Economics. Vol. 69. No. 1. P. 99—118 https://doi.org/10.2307/1884852.

47. Strömberg D. (2015) Media and Politics. Annual Review of Economics. Vol. 7. No. 1. 
P. 173—205. https://doi.org/10.1146/annurev- economics-080213-041101.

48. Tandoc E. C., Ling R., Westlund O., Duffy A., Goh D., Zheng Wei L. (2018) Audiences’ Acts 
of Authentication in the Age of Fake News: A Conceptual Framework. New Media & So-
ciety. Vol. 20. No. 8. P. 2745—2763. https://doi.org/10.1177/1461444817731756.

49. Toff B., Nielsen R. K. (2018) “I Just Google It”: Folk Theories of Distributed Discovery. Jour-
nal of Communication. Vol. 68. No. 3. P. 636—657. https://doi.org/10.1093/joc/jqy009.

50. Valenzuela S., Chernov G. (2016) Explicating the Values- Issue Consistency Hypoth-
esis through Need for Orientation. Canadian Journal of Communication. Vol. 41. 
No. 1. P. 49—64. https://doi.org/10.22230/cjc.2016v41n1a2915.

51. Vallone R. P., Ross L., Lepper M. R. (1985) The Hostile Media Phenomenon: Biased 
Perception and Perceptions of Media Bias in Coverage of the Beirut Massacre. Jour-
nal of Personality and Social Psychology. Vol. 49. No. 3. P. 577—585. https://doi.org/ 
10.1037/0022-3514.49.3.577.

52. Van Aelst P., Strömbäck J., Aalberg T., Esser F., De Vreese C., Matthes J., Hopmann D.,  
Salgado S., Hubé N., Stępińska A., Papathanassopoulos S., Berganza R., Legnante G.,  
Reinemann C., Sheafer T., Stanyer J. (2017) Political Communication in a High- 
Choice Media Environment: A Challenge for Democracy? Annals of the Interna-
tional Communication Association. Vol. 41. No. 1. P. 3—27. https://doi.org/10.1
080/23808985.2017.1288551.

53. Van Dalen A. (2020) Journalism, Trust, and Credibility. In K. Wahl- Jorgensen & T. Han-
itzsch (eds.) The Handbook of Journalism Studies. London: Routledge. P. 356—371.

54. Villi M., Aharoni T., Tenenboim- Weinblatt K., Boczkowski P. J., Hayashi K., Mitchel-
stein E., Tanaka A., Kligler- Vilenchik N. (2022) Taking a Break from News: A Five-na-
tion Study of News Avoidance in the Digital Era. Digital Journalism. Vol. 10. No. 1. 
P. 148—164. https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1904266.

55. Wang X., Sirianni A. D., Tang S., Zheng Z., Fu F. (2020) Public Discourse and So-
cial Network Echo Chambers Driven by Socio- Cognitive Biases. Physical Re-
view X. Vol. 10. No. 4. Art. 041042. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.041042.

56. Webster J. G. (2014) The Marketplace of Attention: How Audiences Take Shape in 
a Digital Age. Cambridge, MA: The MIT Press.

https://doi.org/10.1177/0267323111434452
https://doi.org/10.1177/0267323111434452
https://doi.org/10.1177/1461444819856919
https://doi.org/10.1177/1461444819856919
https://doi.org/10.2307/1884852
https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-041101
https://doi.org/10.1177/1461444817731756
https://doi.org/10.1093/joc/jqy009
https://doi.org/10.22230/cjc.2016v41n1a2915
https://doi.org/10.1037/0022-3514.49.3.577
https://doi.org/10.1037/0022-3514.49.3.577
https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551
https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551
https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1904266
https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.041042


114Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Д. В. Петрова DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2572
D. V. Petrova 

Приложение. Описание информантов

№ информанта Пол Возраст Образование Длительность 
интервью

1 Ж 66 Высшее 1:15:11

2 Ж 52 Среднее профессиональное 0:50:11

3 Ж 69 Среднее общее
1:23:14

4 М 70 Среднее профессиональное

5 М 78 Среднее профессиональное 0:54:59

6 Ж 67 Среднее профессиональное 0:50:51

7 Ж 56 Среднее профессиональное без записи

8 Ж 74 Среднее профессиональное 0:57:35

9 М 68 Незаконченное основное общее 0:40:16

10 Ж 45 Высшее 0:52:17

11 Ж 54 Среднее профессиональное 1:01:20

12 Ж 63 Среднее профессиональное 1:07:43

13 М 70 Среднее общее 1:01:54

14 Ж 71 Среднее профессиональное 1:12:06

15 Ж 66 Среднее профессиональное 1:13:48

16 М 43 Среднее профессиональное
1:19:08

17 Ж 37 Два высших

18 Ж 59 Среднее общее 1:06:28

19 Ж 54 Среднее профессиональное 1:01:14
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МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ: ИЮЛЬ — АВГУСТ 2024

Результаты ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник». Метод опроса —  телефон-
ное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стацио-
нарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействован-
ных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально- 
демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 
95 % не превышает 2,5 %. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов 
могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие 
в ходе полевых работ.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСВАНИЕ: МОНИТОРИНГ
17 августа 2024 г.

Сегодня абсолютное большинство россиян (87 %) знают о дистанционном элек-
тронном голосовании (ДЭГ), в том числе каждый второй (47 %) знает хорошо. При-
мерно каждый десятый (13 %) ничего не слышал о возможностях участия в выборах 
онлайн, это самое низкое значение за все время измерений (в 2019 г. было 34 %). 
Осведомленность о ДЭГ находится примерно на одном уровне среди россиян всех 
возрастов (83—88 %). Респонденты довольно позитивно смотрят на перспективы 
масштабирования опыта ДЭГ на всю страну. Шесть из десяти (63 %) считают, что 
нужно обеспечить возможность онлайн- голосования во всех регионах России; 
обратного мнения придерживаются 29 %.

Несмотря на высокую информированность о ДЭГ и широкую поддержку идеи 
распространить онлайн- голосование на все регионы, бо́льшая часть россиян 
(62 %) отмечают, что возможность голосовать на выборах удаленно лично для 
них не важна; и лишь каждый третий (36 %) признает важность такой возмож-
ности. Каждый третий опрошенный (36 %) уверен, что онлайн- голосование никак 
не повлияет на прозрачность, честность выборов. Еще 30 % видят в ДЭГ риски: 
по их мнению, это может привести к снижению прозрачности электорального 
процесса. Еще 23 % наших сограждан, наоборот, видят в онлайн- голосовании 
способ сделать выборы более честными.

Рис. 1. С 2021 г. благодаря внедрению онлайн- голосования жители некоторых регионов имели 
возможность проголосовать на этих выборах удаленно, через интернет. Вы  что-то слышали 

об этом или знаете? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Рис. 2. Ранее практика онлайн- голосования действовала только в нескольких регионах. 
Как Вы считаете, нужно или не нужно обеспечить возможность онлайн- голосования во всех 

регионах России? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Рис. 3. Скажите, пожалуйста, получение возможности голосовать на выборах удаленно, 
через интернет, для Вас лично важно или неважно? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



118Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

ПОЛИТИКА МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

ЗАДЕРЖАНИЕ ПАВЛА ДУРОВА: (НЕ)ВИНОВЕН?
27 августа 2024 г.

Восемь из десяти россиян (79 %) знают или  что-то слышали об основателе 
Telegram, в том числе 39 % хорошо знают, кто это; каждый пятый (21 %) сообщил, 
что впервые услышал о нем в ходе опроса. Чем моложе россияне, тем лучше им 
знаком Павел Дуров: среди 18—24-летних его знают в целом 94 %, в старшей ко-
горте —  59 %. Лучше осведомлены о нем также активные пользователи интернета 
(90 % vs. 44 % среди тех, кто предпочитает ТВ), жители крупных городов (Москва, 
Санкт- Петербург, города- миллионники, города с численностью населения 500—
950 тыс. чел. —  85 %—93 %) и россияне с высшим или неполным высшим образо-
ванием (92 %). Иными словами, Павел Дуров как создатель широко используемых 
интернет- платформ лучше знаком той аудитории, которая является активным 
пользователем его разработок —  молодежи, городским жителям и людям с выс-
шим образованием. Россияне, которым известно имя Павла Дурова, относятся 
к нему преимущественно нейтрально (59 %), каждый третий положительно (31 %) 
и только 4 % негативно.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэро-
порту. Информированность россиян об этом событии оказалась довольно высо-
кой —  почти половина (45 %) хорошо осведомлены о задержании Дурова, еще 35 % 
слышали об этом, но без подробностей, только каждый пятый (20 %) респондент 
оказался не в курсе этой ситуации. Больше половины россиян (55 %) убеждены, 
что Павел Дуров не причастен к тем преступлениям, с которыми его связывают 
французские власти. Обратного мнения придерживаются 14 %, в том числе 3 % 
считают, что он виновен во всех преступлениях, а 11 % —  что в некоторых. У трети 
опрошенных (31 %) этот вопрос вызвал затруднения.

Рис. 4. Скажите, пожалуйста, Вы знаете или нет Павла Дурова, предпринимателя, 
основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм»? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Рис. 5. Как Вы считаете, Павел Дуров скорее виновен или скорее 
не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют французские власти? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ПУБЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
14 июля 2024 г.

Четвероногие друзья есть у большей части россиян (66 %). У каждого второго 
в нашей стране (49 %) есть кошка, а у каждого третьего —  собака (34 %). Беспо-
родные и породистые собаки встречаются в семьях россиян одинаково часто 
(по 18 %), а вот кошек россияне выбирают чаще беспородных (36 %), чем породи-
стых (16 %). Другие животные (домашний скот, экзотические животные и мелкие 
животные, такие как хомяки, морские свинки, рыбки или декоративные птицы) 
обитают в домах 14 % наших соотечественников.

Рис. 1. У Вас в семье есть домашние животные или нет? Если есть, то какие? 
(закрытый вопрос, любое число ответов, % от всех прошенных)

Большинство владельцев домашних животных (76 %) отмечают, что по месту их 
проживания или в шаговой доступности есть различные удобства для животных. 
Но разрыв между крупными городами и малыми городами/селами значительный: 
если в обеих столицах о наличии инфраструктуры и сервисов для животных говорят 
девять опрошенных из десяти (93 %), то в малых городах —  78 %, а на селе —  53 %. 
Чаще всего опрошенные владельцы питомцев говорят о наличии поблизости вете-
ринарной клиники и зоомагазина (61 % и 60 % соответственно). Около четверти 
указали на магазины, в которых можно находиться с животным (26 %), груминг- 
салоны (25 %) и специально огороженные площадки для выгула четвероногих 
или занятий с ними (23 %). Заметно реже оказались распространены кафе, куда 
пускают с животными (12 %), специализированные урны для утилизации отхо-
дов жизнедеятельности собак (9 %), стойки с пакетами для уборки за собаками 
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и лапомойки в домах (по 8 %). Каждый пятый (21 %) сообщил, что ничего из пере-
численного поблизости нет (на селе —  43 % vs. 6 % в Москве и Санкт- Петербурге). 
Чем крупнее населенный пункт, тем насыщеннее инфраструктура и сервисы для 
животных. Лидируют в развитии таких сервисов Москва и Санкт- Петербург. Зна-
чительная часть россиян, не имеющих домашних животных, испытывает беспокой-
ство и тревогу в связи с присутствием чужих собак в общественных местах. Поло-
вина (51 %) таких респондентов сталкивались с этой проблемой за последний год. 
Главная причина беспокойства из-за чужих собак —  отсутствие уборки за ними 
во дворе (25 %). В топ-5 вошли также выгул агрессивных собак без намордника 
(18 %), выгул в неположенных местах, громкий лай в позднее время суток, само-
выгул собак (по 14 %).

Рис. 2. Если говорить в общем, в какой степени Вы удовлетворены наличием удобств 
для выгула собак в Вашем районе? Оцените по 5-балльной шкале, 

где 5 —  полностью удовлетворены, а 1 —  совершенно не удовлетворены 
 (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, у кого есть собаки)
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ДОНОРСТВО ОРГАНОВ: ЗА И ПРОТИВ
2 августа 2024 г.

Среди россиян преобладает положительное отношение к донорству органов 
(61 %). О скорее отрицательном отношении заявили только 8 %, еще 26 %, или 
каждый четвертый, нейтрально относится к этой практике. 5 % затруднились с от-
ветом. Россиян, декларирующих положительное отношение к донорству органов, 
отличают молодой возраст (75 % среди 18—24-летних), наличие высшего обра-
зования (67 %), хорошее материальное положение (67 %), проживание в одной 
из столиц (72 %) и активное пользование интернетом (63 % среди ежедневных 
пользователей). Противников донорства органов чаще можно встретить среди 
представителей старшего поколения (45—59 лет —  11 %, 60+ лет —  10 % vs. 0 % 
в молодежной группе 18—24 года), активных телезрителей (16 %) и жителей сёл 
(13 %), тогда как среди жителей Северо- Кавказского федерального округа их 
насчитывается вдвое больше, чем в целом по стране (17 %).

Рис. 3. Донорство органов —  это предоставление нуждающемуся пациенту органа 
при жизни донора или после его смерти. Как в целом Вы относитесь к донорству органов? 

(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
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ОБУЧЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
19 июля 2024 г.

За последние двадцать лет изменились представления россиян о том, как часто 
нужно повышать квалификацию, чтобы чувствовать себя уверенно на рынке труда. 
Две трети (68 %) сегодня считают, что делать это нужно не реже, чем раз в три 
года, в том числе каждый третий (35 %) уверен, что лучше ежегодно. С 2004 г. 
двукратно снизилась доля тех, кто вовсе не видит необходимости в повышении 
квалификации: с 16 % до 8 %. Все больше наших соотечественников осознает, что 
для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно обновлять свои 
знания и навыки, адаптируясь к быстро меняющимся условиям рынка труда.

Трансформация взглядов россиян на необходимость регулярного повышения 
квалификации подтверждается и на практике. За последние пять лет доля тех, кто 
не занимался развитием своих компетенций, сократилась с 52 % в 2019 г. до 39 % 
в 2024 г. В общей сложности переподготовкой занимались 60 % россиян (2019 г. — 
48 %). Наиболее активно совершенствуются в профессии россияне 25—44 лет, те, 
кто находится в активной фазе построения карьеры. В этой возрастной группе 
опыт повышения квалификации в течение последних пяти лет имеют 74—79 %, 
а также отмечен максимум переобучавшихся в течение последнего года —  37 %. 
После 45 лет показатель начинается снижаться: среди 45—59-летних опыт пере-
подготовки в течение последних пяти лет есть у 64 %, в старшей возрастной группе, 
после 60 лет, —  у 35 %.

Рис. 1. Как часто, по Вашему мнению, необходимо повышать свою квалификацию, 
чтобы чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ЧАТ-КУЛЬТУРА В РОССИИ
12 июля 2024 г.

В общей сложности три четверти (76 %) интернет- пользователей в России с раз-
ной периодичностью читают чаты. Доля ежедневных читателей чатов составляет 
46 %, то есть почти половину от всех интернет- пользователей. Среди ежедневных 
пользователей чатов выше доля женщин (50 % vs. 41 % мужчин), россиян до 45 лет 
(50 %—56 % vs. 46 % среди 45—59-летних и 28 % среди интернет- пользователей 
старше 60 лет), с высшим или неполным высшим образованием (55 %), хорошим 
материальным положением (50 %), проживающих в городах (45 %— 51 % vs. 40 % 
жителей села).

Тематическая направленность чатов, в которых состоят россияне, разнообразна 
и охватывает различные сферы жизни. Чаты используются для решения широкого 
спектра задач и удовлетворения различных потребностей. Чаще это организация 
коммуникации: родительские чаты (29 %), чаты подъезда, дома, садового сообще-
ства и подобные (27 %). Причем рабочие чаты (24 %) в этом рейтинге обходят даже 
семейные и чаты с друзьями (16 %). Реже опрошенные называли чаты с бывшими 
одноклассниками, одногруппниками (5 %), чаты по обучению (4 %). Достаточно 
часто чаты используются не только для коммуникации, но и по интересам: с едино-
мышленниками по теме хобби, увлечений (22 %), новостные (20 %), городские/ре-
гиональные (6 %), чаты по спортивным интересам (4 %), дачные, по купле- продаже, 
а также об СВО (по 2 %). Новостные ближе мужчинам (25 % vs. 17 % женщин), а чаты 
с единомышленниками по теме хобби —  молодежи до 24 лет (33 %).

Основываясь на представленных результатах, можно сделать вывод, что чаты 
активно используются для организации коммуникации в различных сферах жиз-
ни —  семейной, жилищной, профессиональной, их создают не только для под-
держания личных отношений, но и для решения практических задач.

Рис. 2. Чат —  это специально созданная группа, где пользователи могут не только читать 
информацию, но и писать комментарии, обсуждать различные вопросы, ставить реакции. 

Как часто Вы читаете/просматриваете чаты в мессенджерах, социальных сетях? 
Мы не говорим сейчас о Telegram- каналах, это могут быть любые чаты —  новостные, 

родительские, общедомовые, чаты по интересам и так далее 
(закрытый вопрос, один ответ, % от пользователей интернета)
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Рис. 3. В скольких чатах Вы состоите, зарегистрированы? 
Учитываются любые чаты —  новостные, родительские, 

общедомовые, чаты по интересам и так далее 
(число чатов, среднее значение)
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Аннотация. Цель статьи —  исследование 
характеристик школ и учителей в контексте 
развития профессионального мастерства 
последних для работы в цифровой среде. 
На данных опроса, проведенного в рамках 
Мониторинга цифровой трансформации об-
щеобразовательных организаций (МЦТОО) 
в 2020/2021 учебном году с использова-
нием метода анализа латентных классов, 
проанализированы поведенческие харак-
теристики российских учителей. Выявле-
ны паттерны развития цифровых навыков 
у учителей, учитывающие как официальные 
(предлагаемые институтами переподготов-
ки и повышения квалификации, подразу-
мевающие выдачу сертификатов государ-
ственного образца о  прохождении), так 
и неофициальные (не подразумевающие 
выдачу сертификатов государственного об-
разца) форматы профессионального разви-
тия. Подтверждено, что опыт дистанционной 
работы школ в период пандемии COVID-19 
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Аbstract. This paper aims to explore the 
characteristics of teachers and schools con-
cerning the nature of their professional devel-
opment in working in the digital environment. 
Based on the data from the survey conduct-
ed as part of the Monitoring of Digital Trans-
formation of General Education Organizations 
(MDTEO) in the 2020/2021 academic year, 
using the latent class analysis, we analyz-
ed the behavioral characteristics of Russian 
teachers in the context of the development of 
their digital skills. Five teachers’ digital skills 
development patterns were identified, con-
sidering both formal and informal profession-
al development formats. It was confirmed that 
the experience of distance work during the 
COVID-19 pandemic at school actualized the 
active use of different practice-oriented forms 
of teachers’ digital skills development. At the 
same time, the Russian school retains a rath-
er large group of teachers whose professional 
development is unrelated to mastering digital 
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актуализировал использование практико- 
ориентированных паттернов развития ци-
фровых навыков у педагогов. Одновремен-
но с этим в российской школе сохраняется 
большая группа учителей, которые не осваи-
вают цифровые технологии. На основе по-
лученных результатов обсуждаются суще-
ствующие возможности и  практическая 
важность персонифицированных траекто-
рий профессионального развития педаго-
гов для успешной работы в цифровой среде.

Ключевые слова: управление цифровой 
трансформацией школы, повышение ква-
лификации учителей, профессиональное 
развитие учителей, повышение профессио-
нального мастерства учителей, развитие 
цифровых навыков учителей, персонифи-
цированные траектории профессиональ-
ного развития педагогов, паттерны разви-
тия цифровых навыков у учителей

technologies. Based on the results obtained, 
we discuss the opportunities and the practi-
cal importance of personalized trajectories of 
teachers’ professional development for suc-
cessful work in the digital environment.

Keywords: management of schools’ dig-
ital transformation, teachers profession-
al trainings, teachers professional develop-
ment, continuing professional development 
of teachers, development of teachers’ digi-
tal skills, personalized teachers profession-
al development, patterns of teachers profes-
sional development

Введение
В  рамках реализации государственной образовательной политики значи-

тельные средства выделяются для обеспечения образовательных организаций 
цифровой инфраструктурой, высокоскоростным интернетом, цифровым обра-
зовательным контентом. Эффективность этих вложений напрямую зависит от ин-
тенсивности и качества использования данных ресурсов в учебной работе [Cuban, 
Jandrić, 2015]. Исследования Института образования НИУ ВШЭ, проведенные 
в рамках Мониторинга цифровой трансформации общеобразовательных орга-
низаций (МЦТОО) в 2020—2021 гг., показали, что школы, в которых полноценно 
используется минимальная базовая цифровая инфраструктура, и школы, в кото-
рых высокая степень технической оснащенности сочетается с ограниченным ис-
пользованием цифровых технологий (ЦТ) в учебной работе, представлены при-
мерно в равной степени [Дворецкая, Мерцалова, 2020].

По данным Международного исследования компьютерной и информационной 
грамотности (International Computer and Information Literacy Study, ICILS), проведен-
ного в 2018 г. в 13 системах школьного образования, только четверть учащихся об-
учались в школах, где задача подготовки уроков с использованием цифровых тех-
нологий осознавалась школьным руководством как значимая [Fraillon et al., 2020]. 
Одно из объяснений этого разрыва связано с недостаточным уровнем развития ци-
фровых навыков учителей для преподавания в цифровой среде  1 [Krumsvik, 2008].
1 Redecker Ch. European Framework for the Digital Competence of Educators —  DigCompEdu. Publications Office of the 
European Union. 2017. https://doi.org/10.2760/159770; Global Education Monitoring Report Team. Global Education 
Monitoring Report, 2023: Technology in Education: A Tool on Whose Terms? // UNESCO. https://doi.org/10.54676/UZQV8501.

https://doi.org/10.2760/159770
https://doi.org/10.54676/UZQV8501
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Современные международные и отечественные исследования не обладают до-
статочной доказательной базой, подтверждающей высокую эффективность влия-
ния цифровых образовательных технологий на результаты обучения школьников, 
однако они убедительно показывают широкие возможности этих технологий для 
обучения, ориентированного на индивидуальные потребности учащихся, для до-
ступа к многочисленным учебным материалам и сервисам оценки, а также на-
сыщенного и эффективного взаимодействия педагогов с учащимися и родителя-
ми  2. Базовым условием качественного использования цифровых технологий для 
решения этих и других образовательных задач является сформированность ци-
фровых компетенций у педагогических работников [Аймалетдинов и др., 2019; 
Hämäläinen et al., 2021; Krumsvik, 2008]. Это полностью совпадает с классически-
ми отечественными концепциями профессиональной подготовки педагогических 
кадров [Вербицкий, 2010; Маркова, 1996; Поташник, 2009; Ямбург, 2004] и объ-
ясняет повышенное внимание к вопросам развития навыков учителей по рабо-
те с цифровыми инструментами [Пинский, 1999; Manson et al., 2008; Цветкова, 
2010; Авдеева, Уваров, 2016].

На протяжении первых лет внедрения информационных технологий в школах 
главенствующим подходом к развитию цифровых навыков учителей была центра-
лизованная каскадная модель  3, предполагающая проведение регулярных курсов 
повышения квалификации, на которых педагоги актуализировали свои профес-
сиональные компетенции. На этапе освоения педагогами базовой компьютер-
ной грамотности использование такого традиционного подхода было оправданно, 
так как позволяло массово обучить заметную часть педагогического сообщества 
в относительно сжатые сроки. В дальнейшем стали видны недостатки модели для 
углубленного развития цифровых навыков учителей: такие курсы ориентирова-
лись на усредненного слушателя, а различия в навыках и педагогических зада-
чах участников в них не могли быть учтены.

Динамичное внедрение и распространение цифровых инструментов в обра-
зовании требует от учителей постоянного освоения новых методов и инструмен-
тов профессиональной работы [Manson et al., 2008]. Организованные массовые 
курсы во всем мире остаются наиболее распространенной формой развития ци-
фровых навыков учителей  4. Одновременно появляются и начинают набирать по-
пулярность неинституционализированные и неформализованные мероприятия 
по развитию цифровых компетенций педагогов  5 [Krumsvik, 2008]. К таким ме-
роприятиям относятся внутришкольные и внешние практикумы и семинары, кон-
ференции, участие в сетевых профессиональных сообществах, наставничество, 

2 Global Education Monitoring Report Team. Global Education Monitoring Report, 2023: Technology in Education: A Tool 
on Whose Terms? // UNESCO. 2023. https://doi.org/10.54676/UZQV8501.
3 Vasko T., Dicheva D. Educational Policies: An International Overview. WP-86—52. Laxenburg: International Institute 
for Applied Systems Analysis. 1986. URL: https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/2807/1/WP-86-052.pdf (дата обращения: 
15.07.2024).
4 Global Education Monitoring Report, 2023: Technology in Education: A Tool on Whose Terms? // UNESCO. 2023. https://
doi.org/10.54676/UZQV8501.
5 Redecker Ch. European Framework for the Digital Competence of Educators —  DigCompEdu. Publications Office of the 
European Union. 2017. https://doi.org/10.2760/159770; Global Education Monitoring Report, 2023: Technology in 
Education: A Tool on Whose Terms? // UNESCO. 2023. https://doi.org/10.54676/UZQV8501.

https://doi.org/10.54676/UZQV8501
https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/2807/1/WP-86-052.pdf
https://doi.org/10.54676/UZQV8501
https://doi.org/10.54676/UZQV8501
https://doi.org/10.2760/159770
https://doi.org/10.54676/UZQV8501
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стажировки, коучинг, самостоятельное изучение материалов на цифровых плат-
формах  6 [Perry, 2023; Лаврентьева, Цвелюх, 2018; Заир- Бек, Анчиков, 2022]. Од-
нако их использование не носит систематический характер: по данным послед-
ней волны Международного исследования по вопросам преподавания и обучения 
TALIS-2018 (Teaching and Learning International Survey), в таких форматах профес-
сионального развития, как взаимное обучение и сетевое взаимодействие (вне 
привязки к контексту использования цифровых технологий), участвовали менее 
половины учителей, а имеющиеся у них возможности профессионального разви-
тия не отвечали потребностям в освоении эффективных способов использования 
цифровых образовательных сервисов и средств обучения  7.

Вынужденный переход на дистанционную работу в период пандемии COVID-19 
актуализировал дефициты сложившихся систем профессионального развития пе-
дагогических кадров: для дистанта учителям во всем мире не хватало практиче-
ских навыков по организации учебной работы в онлайн- среде, владения эффек-
тивными методиками работы  8 [Абанкина и др., 2020; Perry, 2023].

В российском контексте было выявлено, что, несмотря на высокий уровень ци-
фровой грамотности [Аймалетдинов и др., 2019], во время вынужденного дистанта 
учителя не всегда эффективно использовали цифровые технологии при организа-
ции учебной работы [Исаева и др., 2020]. Практически все авторы, исследовав-
шие этот период, фиксируют, что многие родители не были удовлетворены уров-
нем компетенции учителей для организации обучения в дистанционном формате.

В условиях пандемии существенно активизировалось развитие цифровых 
навыков школьных педагогов. В частности, согласно Мониторингу экономи-
ки образования (МЭО), в этот период большинство российских учителей (65 %) 
проходили онлайн- курсы по обучению работе в дистанционном режиме, а 44 % 
опрошенных участвовали в онлайн- курсах, организованных институтами повы-
шения квалификации [Горяйнова и др., 2022: 32]. Тем не менее этот процесс 
все еще остается недостаточно масштабным. По результатам МЭО, почти 40 % 
учителей сообщает о недостаточности собственных навыков работы в дистан-
ционном формате и около 20 % —  о дефиците навыков в области компьютер-
ных и информационных технологий применительно к собственной профессио-
нальной деятельности [Мерцалова, Сенина, 2022: 13]. Как показывают данные 
МЦТОО, в 2020/2021 учебном году даже в пилотных регионах федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда» (ФП ЦОС) лишь около трети школьных 
администраторов признавали, что учителя их школ прошли обучение использо-
ванию цифровых технологий.

Еще один аспект рассматриваемой проблемы связан с тем, что прохождение 
учителями различных курсов, включающих развитие информационно- коммуни-

6 Devine J., Punie Y., Kampylis P. Promoting Effective Digital- Age Learning —  A European Framework for Digital- Competent 
Educational Organisations. Publications Office of the European Union. 2015. https://data.europa.eu/doi/10.2791/54070.
7 TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: TALIS, OECD Publishing, 2019. 
https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en.
8 Новикова С. Е. Функционирование школы в период пандемии коронавируса: результаты социологического исследо-
вания. М. :  РАНХиГС, 2021. URL: https://web.archive.org/web/20221008201112/https://ipei.ranepa.ru/images/Пре-
зентация_Новикова_РАНХиГС.pdf (дата обращения: 12.02.2024); Global Education Monitoring Report, 2023: Technology 
in Education: A Tool on Whose Terms? // UNESCO. 2023https://doi.org/10.54676/UZQV8501.

https://data.europa.eu/doi/10.2791/54070
https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en
https://web.archive.org/web/20221008201112/https://ipei.ranepa.ru/images/Презентация_Новикова_РАНХиГС.pdf
https://web.archive.org/web/20221008201112/https://ipei.ranepa.ru/images/Презентация_Новикова_РАНХиГС.pdf
https://doi.org/10.54676/UZQV8501
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кационных компетенций и обучение цифровым технологиям, не гарантирует их ка-
чественного использования в образовательном процессе. Для многих стран эф-
фекты от обучения учителей цифровым технологиям остаются незначительными  9. 
По мнению ряда экспертов, низкая эффективность системы профессионального 
развития связана со многими факторами, в том числе неадекватными формата-
ми и содержанием обучающих курсов, которые не соответствуют запросам, по-
требностям и возможностям учителей. В части содержания, например, фиксиру-
ется острый недостаток практической работы, запрос на которую исследователи 
отмечают уже с конца XX —  начала XXI века. Педагоги хотели бы учиться практи-
ческому применению цифровых технологий в учебной работе, а не изучать ци-
фровые сервисы и средства в целом, в отрыве от контекста их использования 
[Manson et al., 2008; Горяйнова и др., 2022].

В некоторой степени проблемы содержания обучающих курсов по формиро-
ванию цифровых компетенций учителей связаны с отсутствием и/или недоста-
точной конкретизацией нормативных стандартов и требований к педагогическо-
му владению учителем цифровыми технологиями как на страновом уровне, так 
и на уровне отдельных образовательных организаций [Manson et al., 2008; Ав-
деева, Уваров, 2016].

Эксперты отмечают, что предлагаемые учителям форматы реализации обра-
зовательных программ и обучающих мероприятий часто не соответствуют даже 
теоретическим представлениям о современных, эффективных и востребованных 
моделях [Гам, Михайлова, 2018].

В последние годы особое место в исследованиях занимает задача индивидуа-
лизации и персонификации профессионального развития учителей, в том числе 
и в части цифровых компетенций, которая декларируется на разных уровнях  10 
[Алиева, 2020; Арутюнян, 2012], но пока полностью не решена ни в одной из на-
циональных систем образования. По данным ICILS-2018, меры поддержки про-
фессионального развития учителей в области использования цифровых техноло-
гий по-прежнему преимущественно включают в себя оплату курсов и разработку 
ресурсов и программ для учителей, причем в системах образования разных стран 
картина варьируется незначительно [Fraillon et al., 2020].

Отечественные исследования, посвященные профессиональному развитию 
учителей, чаще всего делают акцент на рассмотрении тактики управления школой 
[Поташник, 2009], которая во многом определяет базовые возможности и моти-
вационные механизмы этого процесса. Контекстные особенности школ —  терри-
ториальные, экономические, структурные —  упоминаются преимущественно для 
фиксации дифференциации имеющихся возможностей, но не как маркеры для 
выбора оптимальных вариантов профессионального развития. Кроме этого, за-
трагиваются вопросы, связанные с социально- экономическими характеристика-
ми самих педагогов: возраст, состав семьи, материальное благополучие [Пинская, 
Пономарева, Косарецкий, 2016; Кондратьев, 2007; Мугинова, 2009 и др.]. Они 
также рассматриваются как контекстные, оказывающие влияние на профессио-

9 Global Education Monitoring Report, 2023: Technology in Education: A Tool on Whose Terms? // UNESCO. 2023. https://
doi.org/10.54676/UZQV8501.
10 Там же.

https://doi.org/10.54676/UZQV8501
https://doi.org/10.54676/UZQV8501
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нальную деятельность и профессиональное развитие педагога, в том числе его 
возможности и предпочтения.

Этот подход во многом связан с мотивационным фактором. Значение мотива-
ции в профессиональном развитии работников, в частности учителей, изучается 
и с точки зрения психологии и управления [Арутюнян, 2012], и с точки зрения мето-
дики и дидактики [Гормин, 2016]. Среди ключевых факторов, мотивирующих к про-
фессиональному развитию, авторы называют «смысложизненные ориентации», 
«потребность быть компетентным», «требования профессии», «профессиональную 
конкуренцию» и т. д., фактически определяя ключевое условие востребованных об-
разовательных программ и обучающих мероприятий, которые должны быть полез-
ны с точки зрения реальной деятельности и реальных профессиональных дефици-
тов и не должны вступать в противоречие с более значимыми целями и смыслами.

Таким образом, проанализированные работы позволяют говорить о том, что 
по мере интенсификации процессов освоения школой цифровых технологий фо-
кус внимания исследователей и практиков смещается от унифицированных ре-
шений для развития цифровых навыков учителей к таргетированному обучению, 
поддерживаемому на уровне системы образования, учитывающему потребно-
сти и возможности педагогов  11 [Brecko, Kampylis, Punie, 2014; Агранович и др., 
2016]. Невысокая интенсивность распространения формата персонифицирован-
ного профессионального развития, фиксируемая и международными аналитиче-
скими докладами, и отечественными исследованиями, может быть частично свя-
зана с масштабами системы и высокой дифференциацией запросов и условий 
деятельности учителей. Выделение специфических групп педагогов и общеобра-
зовательных организаций позволило бы снизить потенциальную вариативность 
и разработать модели профессионального развития в области цифровых компе-
тенций учителей для получившихся классов. Данное исследование является пер-
вым шагом в изучении паттернов и соотношения различных форматов профес-
сионального развития в области использования цифровых технологий для разных 
категорий учителей. Его цель —  выявить характеристики учителей и школ в при-
вязке к характеру развития профессионального мастерства для работы в цифро-
вой среде. Объектом исследования выступает развитие цифровых навыков учи-
телей, а предметом —  использование разными категориями учителей форматов 
освоения цифровых образовательных технологий.

На основе проведенного обзора мы сформулировали следующие исследова-
тельские вопросы.

1. Какие паттерны учителей можно выделить в зависимости от используемых 
ими подходов и форм повышения цифровых компетенций, связанных с препода-
ванием в цифровой среде?

2. Какова распространенность выявленных паттернов?
3. Какие персональные характеристики и характеристики школ оказывают 

влияние на выбор и использование разных подходов и форм профессионально-
го развития учителей?
11 Lee M., Broadie R. A Taxonomy of School Evolutionary Changes. 2016. URL: http://schoolevolutionarystages.net/
wp-content/uploads/2014/04/A-Taxonomy-of- School- Evolutionary- Changes-copy.pdf (дата обращения: 15.07.2024); 
Using the Self- Review Framework Overview Questions // NAACE. URL: https://www.naace.co.uk/media/arsdpkrx/srf-
overview- questions-2019.pdf (дата обращения: 15.07.2024).

http://schoolevolutionarystages.net/wp-content/uploads/2014/04/A-Taxonomy-of-School-Evolutionary-Changes-copy.pdf
http://schoolevolutionarystages.net/wp-content/uploads/2014/04/A-Taxonomy-of-School-Evolutionary-Changes-copy.pdf
https://www.naace.co.uk/media/arsdpkrx/srf-overview-questions-2019.pdf
https://www.naace.co.uk/media/arsdpkrx/srf-overview-questions-2019.pdf
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Методология, выборка и данные
Эмпирическую базу исследования составили результаты онлайн- опроса 15 077 

учителей из 467 общеобразовательных организаций 85 субъектов Российской 
Федерации, собранные в ходе второй волны МЦТОО в 2021 г., реализованного 
в интересах Министерства просвещения РФ. Выборка школ была стратифици-
рована по следующим признакам: 1) тип населенного пункта (городские и сель-
ские); 2) размер общеобразовательной организации (по численности обучаю-
щихся); 3) участие школы в ФП ЦОС (участвующие и не участвующие). Конкретные 
школы выбирались региональными властями согласно предложенным критериям. 
Опрос проводился в онлайн- формате с использованием административного ме-
тода привлечения респондентов по зонтичной схеме (координатор от оператора 
Мониторинга —  координатор от региона —  координаторы от муниципалитетов —  
координаторы от школ —  респонденты), что обеспечило качество выборочной 
совокупности. Согласно методологии Мониторинга, от каждой школы принимало 
участие не менее 50 % учителей школы.

Анкета учителей состояла из 51 вопроса с разбивкой на следующие смысло-
вые блоки: 1) общая информация, позволяющая скорректировать вопросы под 
учителя в зависимости от возраста обучающихся и преподаваемых предметов; 
2) цифровые устройства и инфраструктура для учебной работы учителя; 3) исполь-
зование учителем цифровых технологий в образовательной деятельности; 4) про-
фессиональное развитие в области цифровых технологий; 5) личная деперсони-
фицированная информация об учителе.

Для углубленного изучения исследуемых процессов были использованы кон-
текстные данные о школе, предоставленные школьными координаторами в рам-
ках МЦТОО, включая сведения о ее месторасположении, численности обучающих-
ся, механизмах управления, опыте дистанционной работы. С целью выделения 
и изучения различных паттернов поведения учителей в процессе освоения ими 
цифровых компетенций был использован метод латентного классового анализа 
(Latent class analysis), который является одним из подвидов моделирования струк-
турными уравнениями [Weller et al., 2020] и применяется для поиска паттернов 
в многомерных категориальных данных [Vermunt, 2010], в том числе в опросных. 
Данный метод позволил классифицировать участников исследования по латент-
ным классам на основании их ответов на вопросы о включенности в различные 
форматы повышения профессионального уровня в области использования ци-
фровых технологий в образовательной деятельности.

Статистический анализ проведен с использованием языка R и пакета poLCA 
[Beaujean, 2014].

Результаты
Пять паттернов развития профессионального мастерства 
в области использования цифровых технологий в учебной работе

Для латентного классового анализа в первую очередь были отобраны вопросы, 
касающиеся форматов повышения профессионального уровня учителей в обла-
сти цифровых технологий. В российском нормативном поле не выделяются типы 
и виды дополнительного профессионального образования (ДПО) на основании 
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реализующих их субъектов и организационных моделей образовательного про-
цесса. Разработка таких классификаций не входит в задачи данного исследова-
ния, но для описания поведения учителей в процессе освоения ими цифровых 
образовательных технологий важно различать официальные курсы и програм-
мы ДПО и иные мероприятия повышения профессионального мастерства. В ка-
честве основания для их различения в работе использовано наличие официаль-
но утвержденной образовательной программы. Таким образом, к официальным 
форматам относятся курсы повышения квалификации и переподготовки педаго-
гических кадров, программы ДПО, реализуемые институтами повышения квали-
фикации (ИПК), институтами развития образования (ИРО), вузами и иными обра-
зовательными организациями, которые официально оформляют и регистрируют 
данные образовательные программы и выдают сертификаты государственного 
образца. К неофициальным форматам относятся обучающие семинары, вебина-
ры, мастер- классы, практики наставничества и иные мероприятия, которые мо-
гут быть реализованы любыми субъектами, в том числе самой школой, частными 
лицами или сетевыми сообществами. Их ключевое отличие —  отсутствие государ-
ственной сертификации.

Кроме этого, учитывались такие характеристики, как факт участия респонден-
та в рассматриваемых программах и мероприятиях за последние три года; тип 
субъекта, по чьей инициативе принималось решение об участии в них (сам учи-
тель или иные участники отношений в сфере образования); а также использова-
ние дистанционных технологий при реализации обучающих программ и меро-
приятий. По всем отобранным утверждениям были построены дихотомические 
переменные. После исключения переменных, которые не давали достаточной 
различительности для построения классов, были оставлены восемь переменных 
(см. Приложение, табл. 1).

Решение о разбиении выборки исследования основывалось на нескольких кри-
териях, рассчитанных для моделей с разным числом классов. Самым оптималь-
ным оказалось использование критерия энтропии [Weller et al., 2020], оправдан-
ное и в терминах содержательной интерпретации результатов анализа. Таким 
образом, латентный классовый анализ позволил получить пять групп учителей, 
различающихся в том, как происходит развитие их профессионального мастер-
ства в области использования цифровых технологий в учебной работе. Подроб-
ные критерии выбора приведены в таблице 2 Приложения.

Пять латентных классов соответствуют пяти типам поведения учителей в про-
цессе освоения ими цифровых технологий для обучающей деятельности (см. 
рис. 1). Подробное описание переменных и использованных кодов приведено 
в таблице 1 Приложения.

Рассмотрим подробнее получившиеся классы. Мы использовали отсечку по ве-
роятности положительного ответа по утверждениям, относящимся к формам раз-
вития профессионального мастерства в области применения цифровых техноло-
гий в учебной работе как p = 0,6 [Weller et al., 2020]. Так как утверждения о том, 
чья была инициатива прохождения курсов, и о том, как применялись дистанци-
онные технологии при прохождении курсов, подразумевали четыре варианта от-
ветов, то для этих двух утверждений отсечка составляет p = 0,3.
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Рис. 1. Профили классов в зависимости от вероятности положительного ответа 
по утверждениям модели (модель для пяти классов)

А) Вероятности положительного отве-
та по утверждениям о формах развития 
профессионального мастерства в обла-
сти использования цифровых техноло-

гий в учебной работе (2 ответа по каждому 
утверждению, отсечка 0,6)

Б) Вероятности ответа о том, что развитие профес-
сионального мастерства в области использования 

цифровых технологий в учебной работе происходило 
дистанционно и после совместного обсуждения с за-
местителем директора (4 варианта ответа по каждо-

му утверждению, отсечка 0,3)

Класс 1 —  самый многочисленный (35 % от выборки исследования). Он состоит 
из учителей, которые очень редко занимаются развитием цифровых компетенций.

Класс 2 (18,8 %) —  учителя, которые принимают решение о своем профессио-
нальном развитии совместно с руководством школы, а учатся преимущественно 
у коллег, на внутришкольных семинарах и мастер- классах, в процессе совмест-
ной работы с другими учителями, участвуют в сетевых профессиональных груп-
пах, в конференциях. Представители этой группы в меньшей степени могут учить-
ся и на курсах ИРО/ИПК.

Класс 3 (13,3 %) —  чаще остальных проходят очные курсы, включающие обуче-
ние использованию цифровых технологий в школе. Организация таких курсов —  
решение руководства школы, в том числе под запрос самих учителей.

Класс 4 (21,5 %) —  учителя, в большей степени ориентированные на дистан-
ционные курсы ИРО/ИПК, на которые их направляет руководство. При этом они 
не участвуют ни в каких внутришкольных формах обучения.

Учителя класса 5 (11,4 %) во многом похожи на учителей класса 1, но при этом 
они могут обращаться к экспертизе своих коллег, обучаясь у них в процессе со-
вместной деятельности.

Предпосылки, определяющие паттерны профессионального развития учителей 
в области цифровых технологий

Для уточнения связей между особенностями профессионального развития в ча-
сти освоения цифровых технологий, с одной стороны, и характеристиками школ 
и учителей, с другой, был проведен множественный регрессионный анализ. В ка-
честве ковариат рассматривались:

— на уровне школ: расположение школы (городская или сельская), размер шко-
лы (численность обучающихся), наличие специально разработанной программы 
развития школы в области цифровизации и назначенного приказом ответствен-



136Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

И. В. Дворецкая, Т. А. Мерцалова DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2487
I. V. Dvoretskaya, T. A. Mertsalova 

ного за эти процессы, а также факт перехода школы на дистанционное обучение 
в первом полугодии 2020/2021 учебного года;

— на уровне учителей: возраст, пол, наличие детей до 18 лет, стаж работы, уро-
вень материального благосостояния.

В результате анализа была построена логистическая регрессия, где принад-
лежность к классу рассматривалась как зависимая переменная, для контроля 
использованы перечисленные ковариаты, а класс 1 (учителя, очень редко уча-
ствующие во всех формах профессионального развития для преподавания в ци-
фровой среде) —  как референс (см. Приложение, табл. 3).

Характеристики школ
Результаты регрессионного анализа показали, что шансы учителей из сельских 

школ оказаться в классе 1 (очень редко участвующие) выше, чем в классе 2 (ак-
тивные и поддерживаемые руководством), классе 3 (очные курсы по решению ру-
ководства) и классе 4 (дистанционные курсы по решению руководства). Это может 
быть связано с недостаточностью специальных программ по развитию цифровой 
среды в сельских школах, когда даже технологическое оснащение оказывается 
неподъемной статьей затрат для школьного бюджета. В пользу этого аргумента 
говорят данные официальной образовательной статистики, показывающие су-
щественный дефицит расходов на внедрение и использование цифровых техно-
логий в сельских школах [Горяйнова и др., 2022].

Размер школ ожидаемо способствует развитию внутришкольной системы по-
вышения профессионального мастерства: чем больше школа, тем значительно 
выше шансы того, что школьные руководители будут организовывать для педкол-
лектива очное обучение использованию цифровых технологий на базе школы 
с приглашением внешних либо внутренних экспертов. Во многом это объясняет-
ся объективными возможностями крупных общеобразовательных организаций: 
во-первых, они чаще всего расположены в крупных городах с лучшими кадровы-
ми ресурсами, которые можно привлечь извне к обучению учителей; во-вторых, 
чем больше педагогический коллектив, тем больше шансов, что в нем найдутся 
собственные специалисты в этой области. Этот факт соотносится и с отмеченны-
ми выше финансовыми возможностями школ, так как организация подобных ме-
роприятий требует дополнительных ресурсов.

Вопреки ожиданиям, наличие программы цифрового развития школы (отдель-
ного проекта или как части комплексной программы) не связано с повышением 
профессионального мастерства учителей через официальные или неофициальные 
форматы. Этот, казалось бы, парадоксальный вывод полностью согласуется с про-
веденными ранее исследованиями [Уваров, 2011], показывающими, что страте-
гические программы информатизации/цифровизации школ являются во мно-
гом формальными документами. Они не фиксируют реальные задачи развития 
и планы по их решению. Таким образом, можно предположить, что данная ситуа-
ция за прошедшие десять лет почти не изменилась.

Другой организационно- управленческий механизм —  наличие в школе ответ-
ственного за процессы цифровизации/информатизации —  также срабатывает 
несколько неожиданным образом. В школах, где есть такой специалист, учителя 



137Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

И. В. Дворецкая, Т. А. Мерцалова DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2487
I. V. Dvoretskaya, T. A. Mertsalova 

меньше принимают участие во внутренних очных обучающих мероприятиях, орга-
низованных школьным руководством (класс 3). Возможно, инициатива руковод-
ства по организации таких мероприятий является первым шагом в направлении 
целенаправленного освоения цифровых сервисов и платформ в учебной работе 
[Уваров и др., 2021]. На этом этапе выделение отдельной кадровой единицы, на-
деленной полномочиями для развития цифровой среды школы, еще не представ-
ляется целесообразным. При этом в школах, где есть сотрудник, ответственный 
за цифровизацию/информатизацию, учителя часто повышают профессиональ-
ное мастерство через нетрадиционные, но официальные программы и курсы, ко-
торые подразумевают выдачу сертификата или свидетельства. Однако для более 
детального анализа влияния ответственного сотрудника необходимо дифференци-
рованно рассмотреть его функционал, который в разных школах может сильно раз-
личаться —  от поддержки цифровой инфраструктуры до помощи с внедрением ин-
новационных методов учебной работы, подкрепленной цифровыми технологиями.

Более однозначно срабатывает опыт работы школы в дистанционном режиме. 
Его наличие существенно активизирует соответствующее повышение профессио-
нального мастерства. Важно отметить, что в школах, переходивших на дистант 
во время пандемии COVID-19, учителя чаще самостоятельно занимаются своим 
профессиональным развитием в области цифровых технологий (класс 2). Также 
в таких школах чаще организуются внутришкольные форматы развития цифро-
вых навыков —  очные семинары и курсы (класс 3).

Характеристики учителей
Проведенный анализ позволяет зафиксировать наличие достаточно значимой 

связи рассматриваемых личностных характеристик учителей с их профессиональ-
ным развитием в области цифровых компетенций.

Результаты исследования подтвердили, что часто обсуждаемые в этом контек-
сте возрастные особенности в значительной степени определяют паттерны про-
фессионального развития учителей. В частности, молодые учителя более склонны 
к самостоятельному поиску внешних онлайн- курсов, однако школьное руковод-
ство меньше считается с молодыми педагогами при формировании плана их про-
фессионального развития. Это связано в том числе с общей более конфликтной 
ситуацией и менее доверительными взаимоотношениями молодых специалистов 
с администрацией школ по сравнению с их более опытными коллегами [Заир- Бек, 
Анчиков, 2022]. Чем старше педагог, тем вероятнее, что он предпочтет проходить 
обучение на базе школы, что может быть связано как с меньшей мобильностью 
этих возрастных групп (в том числе из-за состояния здоровья и семейных обстоя-
тельств), так и с их большей учебной нагрузкой, не позволяющей без потерь от-
рываться от образовательного процесса.

Несмотря на то что опыт работы довольно сильно коррелирует с возрастом, он 
дополнительно определяет несколько иные паттерны профессионального разви-
тия: чем опытнее специалист, тем выше вероятность его участия в разных форма-
тах развития педагогического мастерства в цифровой среде (класс 2), ниже веро-
ятность участия в курсах ИРО (класс 4). Однако объяснения, связанные с уровнем 
занятости учителя, вероятно, срабатывают и в этом случае.
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Женщины в принципе меньше учатся использованию цифровых технологий 
в учебной работе, но, принимая во внимание то, что группа мужчин малочисленна, 
делать такой вывод следует с осторожностью. Меньшая интенсивность женского 
участия в таких образовательных программах и мероприятиях может определять-
ся иными факторами, в частности семейным положением. Это подтверждается 
различием в паттернах профессионального развития учителей в зависимости 
от наличия у них несовершеннолетних детей. Высока вероятность, что бездетные 
учителя охотнее будут участвовать во внутришкольных формах профессиональ-
ного развития по сравнению с имеющими детей (класс 5). Видимо, результатив-
ное обучение использованию цифровых технологий в образовательном процессе 
во многом связано с затратами нерабочего времени, которые в случае исполь-
зования неофициальных форматов будут выше.

Учителя с более высоким уровнем семейного благосостояния активно осваи-
вают цифровые технологии через различные неофициальные форматы (класс 2). 
Это наблюдение хорошо соотносится с популярным наблюдением о том, что бо-
лее состоятельные взрослые активнее участвуют в разных формах непрерывно-
го образования.

Также учителя с более высоким уровнем семейного благосостояния актив-
но включаются в организованные руководством внутренние курсы и семинары 
в школе (класс 3). Возможно, речь идет о школах с бо́льшим бюджетом, но это на-
блюдение требует дополнительной проверки.

Обсуждение результатов и заключение
Результаты исследования показывают, что для повышения профессионально-

го мастерства в области использования цифровых технологий учителя выбирают 
разные способы. При этом по-прежнему наиболее востребованы традиционные 
формы развития профессионального мастерства, на использование которых зна-
чительно влияют решения руководителей разных уровней. Одновременно с этим 
значимое место занимают неформализованные механизмы, неофициальные фор-
маты, самостоятельно выбираемые учителями.

Несмотря на то, что важность навыков для преподавания в дистанте уже ши-
роко осознана в педагогическом сообществе  12, сохраняется достаточно большая 
группа учителей, повышение профессионального мастерства которых не нацелено 
на приобретение новых навыков работы в цифровой среде (класс 1, 35 %). Учиты-
вая, что повышение квалификации не реже одного раза в три года обязательно, 
можно утверждать, что для этой группы учителей владение методиками работы 
в цифровой образовательной среде не является приоритетом. При этом в системе 
образования присутствует заметная доля учителей (класс 2, 18,8 %), которые ак-
тивно и разнообразно осваивают цифровые технологии для учебной работы, об-
ращаясь не только к традиционным, но и инновационным форматам профессио-
нального развития. Активное использование разных практико- ориентированных 
форм профессионального развития у учителей этой группы может сочетаться с низ-
ким уровнем участия в соответствующих курсах на базе региональных ИРО/ИПК. 

12 Global Education Monitoring Report, 2023: Technology in Education: A Tool on Whose Terms? // UNESCO. 2023. https://
doi.org/10.54676/UZQV8501.

https://doi.org/10.54676/UZQV8501
https://doi.org/10.54676/UZQV8501


139Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

И. В. Дворецкая, Т. А. Мерцалова DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2487
I. V. Dvoretskaya, T. A. Mertsalova 

Между этими двумя группами (класс 1 и класс 2) существуют промежуточные по-
зиции (46,2 %), начиная с обращения к экспертизе своих коллег (класс 5, 11,4 %) 
и заканчивая прохождением курсов от ИРО/ИПК (класс 4, 21,5 %). В нашем ис-
следовании мы не оцениваем, как распределяются по школам учителя, принад-
лежащие разным выявленным типам, но есть все основания предположить, что 
в тех школах, где доля учителей, принадлежащих классу 2, выше, увеличиваются 
шансы на внедрение и использование устойчивых результативных способов учеб-
ной работы с использованием цифровых технологий [Shear, Gallagher, Patel, 2011].

На вовлечение учителей в профессиональное развитие в области освоения 
цифровых технологий заметно влияют школьные руководители: около половины 
опрошенных педагогов получают поддержку от своих руководителей или обсужда-
ют с ними свои потребности в этой области. Выявленные различия в предпочте-
ниях учителей по форматам профессионального развития, по всей видимости, мо-
гут стать основанием для более эффективного принятия управленческих решений.

Результаты анализа подтверждают, что чем опытнее педагог, тем разнообраз-
нее используемые им механизмы повышения своего уровня владения цифровыми 
технологиями для учебной работы. Это хорошо соотносится с результатами иссле-
дования цифровой грамотности российских учителей [Аймалетдинов и др., 2019]. 
Более опытные педагоги в меньшей степени полагаются на официальную систему 
повышения квалификации, что косвенным образом сигнализирует о ее дефицитах.

Активизация поиска эффективных неофициальных практико- ориентированных 
способов повышения профессионального мастерства в период перехода школ 
на дистанционную форму работы также позволяет предположить наличие опреде-
ленных дефицитов в официальной системе. Это перекликается с выводами, сде-
ланными в предыдущих исследованиях  13 [Агранович и др., 2016], согласно кото-
рым горизонтальное обучение у коллег, в профессиональных сообществах более 
действенно с точки зрения практического освоения методических приемов учеб-
ной работы в цифровой среде.

Анализ также показал, что значимая часть опытных учителей и школьных ру-
ководителей в условиях ограниченности мер по формированию цифровых ком-
петенций педагогов решает проблему профессиональных дефицитов за счет не-
официальных форматов, неформализованных механизмов профессионального 
развития. Высока вероятность, что эта группа учителей будет прибегать к новым 
способам ведения учебной работы с применением цифровых технологий, форми-
рующим навыки высокого уровня  14 [Kroutov, Loginova, Uvarov, 2012].

Выявленная неравномерность структуры профессионального развития в об-
ласти цифровых технологий у учителей подтверждает потребность в ее персони-
фицированной системе, актуализировавшуюся в условиях освоения результа-
тивных практик обучения с использованием цифровых технологий. Проведенное 
нами исследование поведения учителей в части профессионального развития 
в области цифровых технологий позволяет дополнить предложения других ав-
торов, в частности связанных с разработкой стандартов и квалификационных 

13 Global Education Monitoring Report, 2023: Technology in Education: A Tool on Whose Terms? // UNESCO. 2023. https://
doi.org/10.54676/UZQV8501.
14 Там же.

https://doi.org/10.54676/UZQV8501
https://doi.org/10.54676/UZQV8501
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требований к цифровым компетенциям педагогов [Авдеева, Уваров, 2016], раз-
работкой и распространением оценочных и диагностических инструментов для 
выявления пробелов в цифровых навыках учителей [Аймалетдинов и др., 2019], 
проектированием и внедрением соответствующей информационной системы 
[Hall, Trespalacios, 2019] для выстраивания персонифицированных траекторий 
профессионального развития. При этом кластерный подход к анализу учитель-
ских дефицитов в части цифровых технологий позволит повысить эффективность 
массовых официальных курсов повышения квалификации, если они будут стро-
иться дифференцированно, с учетом опыта и иных личностно- профессиональных 
характеристик педагогов.

Учет комбинации предпочтений в области профессионального развития учи-
телей в рамках отдельной образовательной организации, выстраивание персо-
нифицированных траекторий потребуют более таргетированных управленческих 
решений от школьных руководителей и управленцев системы образования. Это 
обусловливает и требования к пересмотру функционала школьных администра-
торов, отвечающих за вопросы информатизации/цифровизации, к расширению 
их зоны ответственности и включения в нее вопросов профессионального раз-
вития педколлектива. Возникает задача включения эффективных механизмов 
профессионального развития в школьные программы развития и иные стратеги-
ческие документы образовательных организаций. Поскольку объем курсов повы-
шения квалификации педагогов, фиксируемый в учебных часах, плохо соотносит-
ся с приобретаемыми профессиональными компетенциями, по всей видимости, 
необходим пересмотр нормативно- правовой базы официальных курсов повыше-
ния квалификации в части совершенствования цифровых навыков учителей. Ис-
пользование и поддержка различных типов профессионального развития ставят 
вопрос о разработке новых моделей финансирования, так как серьезным барь-
ером для самостоятельного и инициативного освоения новых практик остается 
материальный фактор, а также отсутствие систематической поддержки и матери-
альных стимулов. В целом вопрос финансирования и организационного сопро-
вождения отдельных форматов повышения профессионального мастерства уже 
обсуждается в научном и педагогическом сообществах [Марголис, Аржаных, Хус-
нутдинова, 2019], соответственно, для целей эффективной работы в цифровой 
среде он также остается актуальным.

В условиях, когда распространяются различные формы профессионального 
развития учителей, важной задачей становится оценка их эффективности. Дру-
гой важный аспект, нуждающийся в дальнейшем изучении, —  выявление связи 
между тем, прибегают ли учителя к способам учебной работы с применением ци-
фровых технологий, и тем, как им в этом помогает практико- ориентированный ха-
рактер их профессионального развития. Использование множества форм повы-
шения профессионального мастерства учителей, включая неофициальные (в том 
числе неинституционализированные), с одной стороны, говорит о состоянии су-
ществующей системы профессионального развития, когда дефициты преодоле-
ваются за счет неформализованного обучения; с другой стороны, это показатель 
цифрового сдвига, который во многом произошел вследствие вынужденного пе-
рехода на дистанционный режим обучения в школах.
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Приложение

Таблица 1. Переменные для построения латентной классовой модели

Переменная Значения Описание

P_SCH 1, проходил
0, не проходил

Прохождение курсов, включающих обучение 
использованию цифровых технологий, на базе школы

P_IRO 1, проходил
0, не проходил

Прохождение курсов, включающих обучение 
использованию цифровых технологий, на базе 
регионального ИРО/ИПК

P_INIT

0, никакие не проходили
1, самостоятельно нашел
2, направили на курсы
3, совместное решение 
с заместителем директора

Чья была инициатива, по которой учитель последний 
раз проходили курсы, включающие обучение 
использованию цифровых технологий (школьный 
руководитель/самостоятельно)

P_DIST

0, никакие не проходили
1, полностью 
дистанционный курс
2, некоторые занятия 
дистанционные
3, полностью очный курс

Применение дистанционных технологий 
при прохождении последний раз курсов, включающих 
обучение использованию цифровых технологий

N_COL 1, проходил
0, не проходил

Освоение за последний год новых способов 
использования цифровых технологий в процессе 
совместной работы с другими учителями

N_SEM 1, проходил
0, не проходил

Освоение за последний год новых способов 
использования цифровых технологий на семинарах

N_NET 1, проходил
0, не проходил

Освоение за последний год новых способов 
использования цифровых технологий в процессе 
участия в сетевых профессиональных группах, 
сообществах.

N_CONF 1, проходил
0, не проходил

Освоение за последний год новых способов 
использования цифровых технологий 
на конференциях.

Таблица 2. Показатели качества моделей с разным количеством классов

Число классов log-likelihood BIC aBIC cAIC likelihood- ratio Энтропия

1 ‒111152,51 222458,8 222407,9 222474,8 51050,762 ‒

2 ‒96021,12 192359,3 192254,5 192392,3 20787,978 1

3 ‒93598,55 187677,5 187518,6 187727,5 15942,835 0,849

4 ‒91926,77 184497,3 184284,4 184564,3 12599,291 0,868

5 ‒90451,46 181710,0 181443,1 181794,0 9648,659 0,883

6 ‒89388,64 179747,8 179426,8 179848,8 7523,018 0,844

7 ‒88880,17 178894,2 178409,8 179012,2 6506,075 0,846

8 ‒88457,64 178212,4 177564,8 178347,4 5661,021 0,845

Сокращения: AIC, информационный критерий Акаике; BIC, баесовский информационный критерий; aBIC, скор-
ректированный BIC; cAIC- cкорректированный информационный критерий Акаике
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Таблица 3. Результаты регрессионного анализа

Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5

Ковариата Logit(SE) OR Logit(SE) OR Logit(SE) OR Logit(SE) OR

Возраст ‒0,1*(0,04) 0,9 0,1*(0,04) 1,11 ‒0,1*(0,03) 0,9 ‒0,16**(0,04) 0,85

Пол 0,12(0,09) 1,13 0,2(0,1) 1,22 0,32**(0,08) 1,38 0,17(0,1) 1,19

Дети ‒0,11(0,06) 0,9 ‒0,03(0,06) 0,97 ‒0,18**(0,05) 0,84 ‒0,24**(0,06) 0,79

Общий опыт работы 0,32**(0,04) 1,38 0,11(0,04) 1,12 0,13**(0,04) 1,14 0,08(0,04) 1,08

Опыт работы 
в этой школе 0(0,03) 1 0,06(0,03) 1,06 0,07(0,03) 1,07 ‒0,05(0,03) 0,95

Уровень дохода 0,17**(0,03) 1,19 0,17**(0,04) 1,19 ‒0,11**(0,03) 0,9 ‒0,02(0,04) 0,98

Ответственный 
за цифровизацию 
в школе

0,02(0,06) 1,02 ‒0,26**(0,06) 0,77 0,06(0,05) 1,06 0,28**(0,07) 1,32

Месторасположение 
школы ‒0,46**(0,11) 0,63 ‒0,83**(0,15) 0,44 ‒0,14*(0,09) 0,87 0,04(0,11) 1,04

Наличие стратегии 
цифровизации 
в школе

‒0,5**(0,04) 0,61 0,23**(0,06) 1,26 ‒0,17**(0,04) 0,84 ‒0,25**(0,05) 0,78

Переход школы 
на дистант 
в первом полугодии 
2020/21 уч. г.

0,17**(0,02) 1,19 0,14**(0,03) 1,15 ‒0,02(0,02) 0,98 ‒0,03(0,02) 0,97

Размер школы 0,03(0,08) 1,03 0,61**(0,11) 1,84 0,05(0,06) 1,05 ‒0,05(0,08) 0,95

Примечание. N = 15 077. Опорным классом является Класс 1. SE = стандартная ошибка; OR = отношение шансов. 
Возраст: менее 30 лет = 0; 30—39 лет = 1; 40—49 лет = 2; 50—59 лет = 3; 60—69 лет = 4; 70 лет и старше = 5,1; пол: 
женский = 0, мужской = 1; наличие детей до 18: да = 0, нет = 1; общий опыт работы: менее 1 года = 0; 1—5 лет = 1; 
6—10 лет = 2; 11—20 лет = 3; более 20 лет = 4; опыт работы в этой школе: менее 1 года = 0; 1—5 лет = 1; 6—10 лет = 2; 
11—20 лет = 3; более 20 лет = 4; уровень дохода: мы едва сводим концы с концами; денег не хватает даже на продук-
ты = 0; на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения = 1; денег хватает на продук-
ты и одежду, но покупка вещей длительного пользования (телевизора, холодильника и т. п.) является для нас пробле-
мой = 2; мы можем покупать без затруднений такие вещи как холодильник или телевизор, но для нас затруднительно 
приобрести автомобиль = 3; мы можем купить автомобиль, но не можем сказать, что не стеснены в средствах = 4; 
мы можем покупать любые дорогие вещи, недвижимость и ни в чем себе не отказывать = 5; ответственный за ци-
фровизацию в школе: нет = 0, да = 1; месторасположение школы: городская = 0, сельская = 1; наличие стратегии 
цифровизации в школе: отдельная программа = 0, есть раздел в общей комплексной программе = 1, нет = 2; пере-
ход школы на дистант в первом полугодии 2020/21 уч. г.: нет = 0, да = 1; размер школы: маленькая (< 100 учащих-
ся) = 0, средняя (<250 учащихся) = 1, большая (≥250 учащихся) = 2.

* p < 0,01. ** p < 0,001.
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Аbstract. The population's investment in hu-
man capital is usually measured by estimating 
expenditure on educational services. Howev-
er, this approach has its limitations, including 
the fact that investments may be of time rather 
than of financial nature. Authors of this study 
turn to the analysis of the participation of the 
adult population in a wide range of educational 
practices, and then focus only on those aimed 
at improving skills and knowledge that poten-
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на тех из них, которые нацелены на повы-
шение навыков и знаний, приносящих по-
тенциальную отдачу на рынке труда. Эмпи-
рической базой выступают данные проекта 
«Выборочное наблюдение участия населе-
ния в непрерывном образовании» Росстата 
за 2020 г. Включенность в разнообразные 
образовательные практики не так широко 
распространена среди россиян; еще реже 
наблюдается вовлеченность в те формы по-
лучения знаний, которые связаны с повы-
шением своего профессионального уровня. 
При этом далеко не все из них восприни-
маются как инвестиции в  человеческий 
капитал самим населением. Результаты 
регрессионного анализа показывают, что 
включенность в образовательные практи-
ки, формирующие человеческий капитал, 
во многом детерминируется особенностя-
ми положения работника на рынке труда 
и  «требованиями профессии» —  уровнем 
образования, его профилем, профессио-
нальной позицией. Влияют на этот выбор 
и внешние факторы структурного характера, 
связанные с характеристиками предприя-
тия и отрасли, а также спецификой локаль-
ных рынков труда.

Ключевые  слова: человеческий капи-
тал, человеческий потенциал, образова-
тельные практики, инвестиции времени, 
неравенство
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tially yield returns in the labor market and can 
therefore be interpreted as investments in hu-
man capital. The empirical basis of the analy-
sis is the data from the Rosstat population sur-
vey “Sample Survey of Population Participation 
in Continuing Education” for 2020. The results 
of the study show that, in general, participa-
tion in educational practices is not so wide-
spread among Russians. At that, participation 
in the practices that are associated with in-
vestments in the human capital is even less 
common. Moreover, not all of them are per-
ceived as such by the population itself. The re-
sults of the regression analysis show that the 
involvement in improving one's professional 
level is largely determined by the peculiarities 
of the employee's position in the labor market 
and the requirements of the profession — the 
level of education, its specialization, profes-
sional position. This choice is also influenced 
by external factors of a structural nature relat-
ed to the characteristics of the enterprise and 
the industry, as well as the specifics of local 
labor markets.

 
Keywords: human capital, human poten-
tial, educational practices, time investment, 
inequality
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Введение
Сложная экономическая ситуация, в которой оказалась сегодня Россия, в оче-

редной раз актуализирует необходимость привлечения внимания к человеческо-
му капиталу населения как одному из ключевых факторов, способствующих или 
препятствующих реализации выбранного страной вектора экономического и со-
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циального развития. Важную роль здесь играет не только накопленный чело-
веческий капитал, но и практики россиян по его поддержанию и наращиванию.

Инвестиции населения в человеческий капитал обычно оцениваются с по-
мощью расходов на образование. Однако этот подход имеет свои ограниче-
ния, связанные с тем, что соответствующие затраты могут носить не денежный, 
а временной характер. Другой возможный подход —  это анализ включенности 
в образовательные практики, которые формируют или поддерживают человече-
ский капитал вне зависимости от того, являются ли они платными или бесплат-
ными. Такие инвестиции своего времени могут как дополнять денежные инве-
стиции в человеческий капитал, так и частично или даже полностью замещать их.

В данном исследовании мы обращаемся к анализу включенности взрослых 
россиян в образовательные практики разных видов. Сначала мы рассматрива-
ем широкий спектр образовательных практик, описывая как общую картину, сло-
жившуюся в российском обществе, так и существующую дифференциацию в этом 
отношении между различными группами населения. Затем мы фокусируемся ис-
ключительно на практиках, нацеленных на повышение навыков и знаний, кото-
рые с наибольшей вероятностью могут приносить отдачу на рынке труда и, следо-
вательно, трактоваться как инвестиции в человеческий капитал. Мы анализируем 
практики в контексте неравенства положения на рынке труда, выявляя факторы, 
влияющие на вовлеченность в них или отказ от их использования.

Теоретической рамкой исследования служит теория человеческого капитала 
в его классическом понимании. Эмпирической базой выступают данные проек-
та «Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании» —  
широкомасштабного исследования, проводимого Росстатом один раз в пять лет. 
Оно репрезентирует население, входящее в состав рабочей силы  1, по регионам, 
типам поселений и возрасту за 2020 г. В данном исследовании использовалась 
последняя доступная на момент анализа база данных (за 2020 г.), скорректиро-
ванная по нижней границе возраста: говоря о взрослых россиянах, мы рассма-
триваем население 18 лет и старше. Определенная таким образом выборка ис-
следования составила более 215 тыс. человек.

Теоретико- методологические основания анализа включенности населе-
ния в образовательные практики, формирующие человеческий капитал

При характеристике теоретико- методологических оснований исследования 
нужно остановиться в первую очередь на самом понятии «человеческий капитал». 
В классическом его понимании, представленном в работах Г. Беккера, Т. Шульца 
и Дж. Минцера [Becker, 1993; Schultz, 1961; Mincer, 1962], описывающих процес-
сы на рынке труда в контексте постиндустриальной экономики, человеческий ка-
питал подразумевает под собой знания и навыки работника. Эти знания и навы-
ки выступают для работника ключевым активом, который, по аналогии с другими 
видами капиталов, приносит ему доходы в виде отдачи/ренты, являясь фактором 

1 Согласно методике Росстата в состав рабочей силы включаются занятые (выполняли в течение недели хотя бы 
час любую деятельность (производство товаров или оказание услуг) за оплату или прибыль) и безработные (не име-
ли работы, искали ее и были готовы приступить к ней в течение недели). URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_
site/population/trud/inobr2020/index.html (дата обращения: 18.08.2024).

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/trud/inobr2020/index.html
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/trud/inobr2020/index.html
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производства для экономики в целом. Для оценки объема этого типа капитала 
могут быть использованы показатели полученного уровня образования, количе-
ства лет обучения и переобучения, годы трудового стажа в целом или на послед-
нем месте работы (при оценке специфического человеческого капитала) и т. д., 
то есть показатели, косвенно или напрямую связанные со временем. Соответству-
ющие затраты времени в развитых странах при единых стандартах образования 
и схожих профессиональных стандартах действительно говорят о дифференциа-
ции уровня человеческого капитала. Однако дальнейшие инвестиции в поддер-
жание или повышение его уровня обычно оцениваются через призму расходов 
на платные услуги, прежде всего образовательные и оздоровительные. В рам-
ках классической теории предполагается, что, принимая решение об инвестици-
ях в человеческий капитал, индивиды оценивают соответствующие текущие за-
траты в сравнении с их отдачей в будущем.

Дальнейшие исследования в этом направлении позволили предложить моде-
ли, показывающие отдачу человеческого капитала, и оценить эту отдачу в усло-
виях различных обществ и в разных группах, в том числе с включением в анализ 
дополнительных факторов. Широко известное уравнение Дж. Минцера, представ-
ленное в литературе в большом количестве различных спецификаций, показы-
вает монетарную отдачу на каждый дополнительный год обучения в виде роста 
заработной платы и, следовательно, может быть использовано для оценки рацио-
нальности инвестиций населения в человеческий капитал при различных услови-
ях. Подчеркнем, что в уравнении Дж. Минцера уровень человеческого капитала 
также замеряется с помощью оценки времени, потраченного на обучение (в го-
дах), хотя результаты эмпирических исследований показывают и важность уче-
та неоднородности качества образования, полученного за одинаковое время.

Проблематика человеческого капитала прочно заняла свое место и в россий-
ской повестке. Важную роль в этом сыграл тот факт, что человеческий капитал 
начал рассматриваться как ресурс, позволяющий не только повысить доходы на-
селения, но и обеспечить устойчивое развитие страны на макроуровне [Как сде-
лать образование…, 2019]. В российском научном дискурсе с проблематикой че-
ловеческого капитала работают прежде всего экономисты, оценивающие отдачу 
от разных типов образования в стране, в том числе в динамике [Капелюшников, 
2021; Лукьянова, 2010; Рожкова и др., 2021; Ощепков, 2010]. Однако в послед-
ние годы в этой сфере появился и ряд работ социологического характера, в фо-
кусе которых находятся человеческий капитал и практики инвестирования в него 
отдельных групп, прежде всего социально- профессиональных [Тихонова, 2017; Ти-
хонова, Каравай, 2017; Каравай, 2021; Человеческий капитал…, 2023]. Особое 
внимание также зачастую привлекает средний класс как социальный субъект, ко-
торый объединяет в себе россиян с человеческим капиталом наиболее высоко-
го качества и должен обеспечивать его воспроизводство. Именно поэтому инве-
стиции среднего класса в человеческий капитал также являлись предметом ряда 
работ в последние годы [Пишняк и др., 2020; Мареева, 2012].

Еще одно важное направление анализа, на которое мы опираемся в данной 
работе, —  это изучение непрерывного образования в течение жизни (Life-long 
learning). Данная тематика находится в мейнстриме современных исследований 
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и тесно связана с парадигмой обучающегося общества (learning society), где ак-
цент смещается с формального образования на навык обучения и самостоятель-
ное освоение знаний каждым человеком. Концепция непрерывного образования 
подразумевает интеграцию образовательных процессов как между различными 
его этапами, так и между разными аспектами обучения, которая выходит за рам-
ки учебных заведений и проходит на работе, в семье и т. д. Концепция непрерыв-
ного образования была впервые представлена ЮНЕСКО еще в 1960-х годах про-
шлого века, и с тех пор находится в фокусе исследований, основные направления 
среди которых —  это образование взрослых граждан и различные институты по-
лучения образования в течение жизни [Aspin, Chapman, 2000; Field, 2000; Laal, 
2011]. Исследования в рамках этого направления ведутся и в России [Век живи —  
век учись…, 2019]. Однако нужно отметить, что терминология еще не устоялась 
и, что более важно, сами подходы отличаются разнообразием. Так, изучаться мо-
гут дополнительное профессиональное образование, образование взрослых и др. 
[Зайцева, 2009; Каравай, 2016].

Если же говорить именно о затратах времени взрослых на накопление и под-
держание человеческого капитала, то наиболее близкое тематическое поле —  это 
исследования бюджетов времени, позволяющие сопоставить затраты на разные 
типы деятельности [Социальная защита…, 2022]. Однако затраты времени на фор-
мирование или поддержание человеческого капитала обычно не становятся от-
дельным предметом анализа в рамках данного направления. Мы стремимся вос-
полнить этот пробел в рамках настоящей статьи.

Данные обследования Росстата «Выборочное наблюдение участия населения 
в непрерывном образовании»  2 фиксируют случаи участия населения в непре-
рывном образовании за 12 месяцев, предшествующих исследованию. В каче-
стве трех типов непрерывного образования рассматриваются:

1) самообразование (необходимое для удовлетворения потребностей челове-
ка в культурном, духовно- нравственном, физическом и прочем самосовершен-
ствовании);

2) обучение по дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения (нацеленное на освоение компетенций, необходи-
мых для исполнения трудовых и служебных функций);

3) обучение по основным образовательным программам (в колледже / ПТУ / 
высшем учебном заведении).

В рамках каждого типа представлен широкий спектр разных видов соответ-
ствующих практик.

Включенность российского населения 
в различные виды образовательных практик

Общее распределение по всем видам образовательных практик приведено 
в таблице 1. Сразу отметим, что доли по населению в целом в некоторых случа-
ях недостаточно информативны. Так, курсы повышения квалификации актуальны 
для работающих или активно ищущих работу граждан, а обучение по общеобра-

2 Исчерпывающую информацию об исследовании см.: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://
gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/inobr2020/index.html (дата обращения: 12.07.2024).

https://gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/inobr2020/index.html
https://gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/inobr2020/index.html
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зовательным программам в силу особенностей жизненного цикла свой ственно 
по большей части молодежи. С учетом этих особенностей в таблице 1 приводят-
ся данные не только по населению в целом, но и по некоторым отдельным ка-
тегориям, связанным с возрастом, наличием профессионального образования 
и занятости.

Таблица 1. Включенность в различные виды образовательных практик 
в различных категориях населения, Росстат, 2020 г., %

Виды образовательных практик
Все со-

вершен-
нолетние

Имеющие про-
фессиональное 
образование*

Заня-
тые

Неза-
нятые

Экономи-
чески не-
активные

Самообразование
Обучение, освоение нового при участии 
друзей, коллег, членов семьи 6,1 6,7 7,1 6,5 4,4

Изучение профессиональных книг, 
журналов 6,7 7,9 8,6 5,6 3,6

Прослушивание / просмотр передач 
учебного характера в сети интернет / 
на компьютере

14,3 15,2 16,8 18,5 9,5

Прослушивание или просмотр передач 
учебного характера иным способом 5,5 5,6 5,5 6,2 5,5

Посещение с экскурсоводом музеев, исто-
рических, природных и прочих объектов 3,3 4,0 3,9 2,7 2,5

Посещение просветительских мероприя-
тий в библиотеках, лекториях и т. п. 3,0 3,4 3,1 3,1 2,9

Хотя бы  что-то одно из перечисленного 
выше**

26,4 29,0 30,4 29,1 19,3

Дополнительное обучение
Повышение квалификации, 
проф. переподготовка 
(руководители и специалисты)***

2,6 3,7 4,3 0,0 0,0

Повышение квалификации, проф. 
переподготовка (рабочие, служащие)*** 1,5 1,8 2,3 1,1 0,2

Обучение вождению транспортных 
средств 1,4 1,3 1,5 2,4 1,0

Освоение проф. навыков на своем рабо-
чем месте под руководством наставника 1,2 1,3 1,9 0,6 0,0

Обучение технике безопасности, охране 
труда, пожарной безопасности и пр. 11,4 13,4 18,7 1,7 0,1

Участие в чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (Worldskills Russia) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Профессиональные тренинги, семинары, 
конференции, мастер- классы, стажировки 3,5 4,4 5,2 2,4 0,6

Курсы иностранных языков 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6
Курсы по освоению компьютера, 
программ, практике использования 
сети интернет

0,9 0,9 1,0 1,2 0,7

Курсы вязания, шитья, фото- / видеосъем-
ки, рисования, обучения музыке и пр. 0,6 0,6 0,5 1,0 0,7
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Виды образовательных практик
Все со-

вершен-
нолетние

Имеющие про-
фессиональное 
образование*

Заня-
тые

Неза-
нятые

Экономи-
чески не-
активные

Курсы финансовой и бюджетной грамот-
ности, грамотности в ЖКХ, гос. услуг и т. п. 0,5 0,7 0,8 0,6 0,1

В специализированных организациях 
(музыкальной / балетной школе и т. п.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Занятия по физической культуре под 
руководством инструктора, тренера 1,4 1,5 1,5 1,9 1,2

Хотя бы  что-то одно из перечисленного 
выше** 22,0 25,2 32,5 12,5 5,1

Основное обучение
Получение основного общего или 
среднего общего образования 0,2 0,0 0,0 0,3 0,4

Получение среднего профессионального 
образования 1,8 0,9 1,0 4,2 3,1

Получение высшего образования 4,1 1,8 2,3 7,2 6,7
Хотя бы  что-то одно из перечисленного 
выше

6,1 2,7 3,3 11,7 10,2

Общая включенность в разные типы образовательных практик

0 (не включались ни в один тип практик 
из трех вышеперечисленных)

59,6 56,4 50,2 61,1 75,6

1 тип 27,7 31,1 34,5 26,8 16,4

2 типа 11,2 11,8 14,4 9,9 5,9

3 типа 1,5 0,7 1,0 2,2 2,2
*  В данную категорию включены все россияне, получившие образование сверх среднего общего (среднее специ-
альное / высшее).

**  Значения в данных строках не соответствуют сумме по всем вышеприведенным видам практик в рамках катего-
рии, так как один человек мог в течение года включаться в несколько видов практик в рамках одного их типа.

*** Специализированные программы для соответствующих категорий работников.

Данные показывают, что из трех перечисленных выше типов наиболее распро-
странено самообразование, которым занимается примерно четверть взрослых 
россиян (26,4 %). В данную категорию входят такие виды активности, как изуче-
ние вопросов поддержания здоровья, просмотр экспозиций музеев, посещение 
культурных мероприятий, освоение навыков прикладного творчества и многое 
другое (полный перечень представлен в таблице 1). В течение года каждый чет-
вертый россиянин использовал свое время для духовно- нравственного, физиче-
ского, культурного самосовершенствования. Участие в дополнительном обуче-
нии распространено примерно так же широко и охватывает 22,0 % россиян (если 
учитывать только занятых россиян, для которых это наиболее актуально, то охват 
еще выше —  32,5 %). В данную категорию попадают все россияне, которые за ис-
текший до исследования год прошли хотя бы один курс повышения квалифика-
ции, профессиональный тренинг, обучались на курсах компьютерной грамотности, 
иностранного языка и прочее. Так как в фокусе исследования находятся совер-
шеннолетние россияне, получение основного образования наименее распростра-
нено из трех типов образовательных практик и характеризует всего 6,1 % из их 
числа. В общей же сложности хотя бы в один из трех указанных типов образова-
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тельной активности за год были включены 40,4 % взрослого населения. Иными 
словами, 6 из 10 россиян вообще не вкладывают свое время в те или иные виды 
образовательной деятельности.

Более четверти взрослых россиян (27,7 %) выбирают для себя единствен-
ный вид активности (например, учатся в вузе и не нагружают себя дополнитель-
но  чем-либо другим или проходят курсы повышения квалификации от работо-
дателя, не тратя свободное время на получение второго высшего образования 
/ на самообразование). При этом, однако, среди них есть и те, кто осуществля-
ют сразу два разных типа активности (11,2 %), и даже три типа (хотя это скорее 
исключение —  1,5 %)  3.

Из таблицы 1 видно несколько особенностей. Во-первых, стоит отметить, что 
россияне, не входящие в состав экономически активного населения, реже включе-
ны в  какие-либо образовательные практики, даже не связанные напрямую с тру-
довой деятельностью (например, развитие творческих навыков или расширение 
кругозора). В то время как на самообразование (которое, как отмечено выше, 
является самым распространенным типом образовательных практик) свое вре-
мя тратит хотя бы один из четырех россиян, а в некоторых категориях даже каж-
дый третий, среди не входящих в экономически активное население таковых лишь 
один из пяти. Во-вторых, наиболее активно в образовательных практиках участ-
вуют работающие россияне. Практически по всем видам практик из перечислен-
ных в таблице их активность превышает среднее по населению в целом. В-треть-
их, практически все виды образовательных практик распространены довольно 
слабо: на различные виды самообразования (за исключением лишь одного вида, 
о котором скажем ниже) свое время тратят не более 8 % россиян, к какой бы со-
циально- экономической группе они ни относились. К различного рода способам 
повышения своего профессионального уровня (вновь не считая лишь одного вида 
инвестиций, о чем будет сказано ниже) прибегают и того меньше —  не более 1,5 % 
каждой из групп. Получение профессионального образования сверх уже имею-
щегося распространено столь же слабо. Даже среди работающих россиян прак-
тически две трети (62,5 %) не включены в  какие-либо образовательные практи-
ки, связанные с дополнительным образованием. В-четвертых, выделяются два 
наиболее распространенных вида образовательных практик: прослушивание 
или просмотр видео- и аудиокурсов в интернете, а также прослушивание обяза-
тельных по законодательству (согласно ст. 219 ТК РФ) курсов по охране труда —  
технике безопасности, пожарной безопасности и т. д. Если первый в ряде случа-
ев можно отнести к формированию человеческого капитала, то второй является 
скорее формальностью.

Кратко обозначим различия между россиянами, включенными и не включен-
ными в образовательные практики (см. табл. 2). Из таблицы 2 видно, что среди 
россиян, включенных в те или иные образовательные практики, больше трудо-
устроенных, занимающих более высокие профессиональные позиции (умствен-

3 Отметим, что данные числа отражают включенность в тот или иной тип активностей, но не их интенсивность. На-
пример, россиянин, прошедший за год три курса повышения квалификации от работодателя, но не занимавшийся 
самообразованием и не проходивший обучения по общеобразовательным программам, попадает в категорию тех, 
кто за прошедший год осуществлял только один тип активности.
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ного квалифицированного труда) и имеющих более высокий уровень образова-
ния. Неактивные в отношении образовательных практик во многом повторяют 
общестрановой портрет. Данные используемого обследования предоставляют 
довольно скромный перечень социально- демографических показателей, под-
ходящих для анализа, но даже из них видно, что выбор инвестировать свое сво-
бодное время «в себя» (то есть в образование в его разных формах) нетипичен 
для россиян в целом и характерен только для определенных категорий населе-
ния. Он требует более детального анализа приводящих к нему факторов, который 
будет представлен далее.

Таблица 2. Характеристики россиян, включенных и не включенных 
в различные образовательные практики, Росстат, 2020 г., %

Включенность 
в образовательные практики В среднем

Не включенные Включенные
Тип поселения по месту проживания
Города 71,9 80,0 75,2
Села 28,1 20,0 24,8
Возраст
Трудоспособный 56,8 85,3 68,3
Старше трудоспособного 43,2 14,7 31,7
Пол
Мужской 44,4 46,2 45,1
Женский 55,6 53,8 54,9
Уровень образования
Высшее 22,0 37,0 28,1
Среднее специальное 45,0 39,6 42,8
Среднее и ниже 33,0 23,4 29,1
Участие в составе рабочей силы
Занятые 50,8 74,6 60,4
Безработные 4,1 3,9 4,0
Не входящие в состав рабочей силы 45,1 21,5 35,6
Профессиональный статус по классификатору ОКЗ-2014*
Руководители 5,3 6,0 5,7
Профессионалы 19,9 32,4 26,1
Полупрофессионалы 12,4 15,2 13,8
Служащие 2,9 2,7 2,8
Рядовые работники торговли 
и бытового обслуживания 16,7 13,7 15,2

Квалифицированные рабочие 32,7 25,1 28,8
Неквалифицированные рабочие 10,1 4,9 7,6
Справочно

Доля группы в составе населения 59,6 40,4 100
* ОК 010—2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в действие Приказом Рос-
стандарта от 12.12.2014 N 2020-ст). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177953/ (дата об-
ращения: 22.08.2024).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177953/
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Инвестиции россиян в профессиональные навыки: 
особенности и факторы

Выше мы показали общую картину включенности населения в образователь-
ные практики. Однако далеко не все практики, представленные в инструмента-
рии обследования, направлены на получение навыков и знаний, которые могут 
приносить отдачу на рынке труда. Далее мы фокусируемся только на видах обра-
зовательных практик, с наибольшей вероятностью нацеленных на формирование 
навыков и приобретение знаний, которые могут выступать как ресурс производ-
ства и приносить их обладателям ренту на рынке труда. Иными словами, далее 
мы переходим к инвестициям населения в человеческий капитал.

В качестве соответствующих видов образовательных практик для дальнейше-
го анализа были отобраны следующие:

— повышение квалификации и профессиональная переподготовка для раз-
личных категорий работников;

— освоение профессиональных навыков на рабочем месте под руководством 
наставника;

— профессиональные тренинги, семинары, конференции, мастер- классы, 
стажировки;

— изучение иностранных языков;
— обучение компьютерной грамотности и использованию интернета;
— самостоятельное изучение профессиональной литературы  4.
Начнем анализ с вопроса о том, что мотивирует россиян инвестировать вре-

мя в эти виды образовательных практик, связанные с формированием и поддер-
жанием человеческого капитала, и как такие затраты времени соотносятся с де-
нежными (см. табл. 3).

Причиной включения в практики, формирующие и поддерживающие человече-
ский капитал, в большинстве случаев выступала инициатива работодателя. Лишь 
в четверти случаев инициатива исходила от самих россиян (27,9 %). По личной 
инициативе россияне чаще всего изучают иностранные языки (в 9 из 10 случа-
ев) или осваивают цифровые навыки (примерно в 6 случаях из 10). Любопытно, 
что к повышению квалификации и профессиональной подготовке, которые на-
прямую могут приносить отдачу в виде роста доходов, прибегают по личной ини-
циативе только 13—16 %. Члены семьи почти никогда не выступают инициато-
рами профессионального обучения. Эти данные позволяют сделать вывод, что 
сами работающие россияне, за редкими исключениями, обычно не склонны рас-
сматривать инициативное повышение квалификации как рациональный выбор 
для своего трудового пути и осуществляют его в большей степени под влиянием 
внешних требований со стороны работодателя. Необходимыми навыками, без ко-
торых трудно сохранять конкурентоспособность и выполнять трудовые функции, 
как видим, выступает только цифровая грамотность, а также владение языками 
(однако этот выбор, как будет показано ниже, в меньшей мере связан с сообра-
жениями отдачи на рынке труда, чем с другими факторами).

4 Эта образовательная практика будет включена в анализ далее (на этапе построения регрессии). Вопросы о моти-
вации и оплате, которым уделяется внимание в статье до рассмотрения результатов регрессионного анализа, в от-
ношении нее не задавались.
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Таблица 3. Мотивация, источники финансирования и цели россиян, 
включающихся в различные виды образовательных практик, связанных с инвестициями 

в человеческий капитал, Росстат, 2020 г., %

Характеристики включения 
в образовательные практики

Виды образовательных практик
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Цель (допускалось более одного ответа)

Устройство на работу, получение 
новой работы 2,6 8,3 32,5 6,7 12,1 12,3 9,0

Повышение заработной платы 16,5 18,9 10,8 13,2 9,1 7,0 14,2

Продвижение по службе 21,8 18,2 10,9 15,7 9,9 11,9 16,9

Достижение более высоких 
результатов работы 50,0 40,5 36,5 49,1 18,4 30,8 44,2

Получение новых знаний 55,7 42,7 40,0 58,5 55,0 57,0 53,1

Расширение круга общения, 
появление новых знакомств, 
установление новых контактов

4,6 2,5 3,9 10,4 20,8 11,4 7,3

Расширение кругозора, повышение 
культурного уровня, развитие 
повседневных навыков и т. п.

6,7 4,7 5,0 11,3 25,8 15,7 9,2

Другая цель 6,2 7,0 6,8 4,3 8,3 9,3 6,0

Источник информации (допускалось более одного ответа)

Родственники, знакомые 2,4 5,2 6,8 7,7 33,2 21,3 7,7

Организация (работодатель) 86,4 84,6 86,4 65,9 11,3 36,3 72,6

Служба занятости 1,1 2,3 1,0 1,1 1,6 3,1 1,4

Образовательные организации 6,1 2,8 2,0 5,8 12,0 8,5 5,5

Телевидение, радио, журналы, газеты, 
рекламные материалы 0,9 2,0 1,5 3,5 7,1 6,1 2,6

Сеть Internet, социальные сети 4,0 3,6 2,2 19,1 37,8 23,5 11,7

Социальные службы 0,2 0,2 0,0 0,5 2,2 1,1 0,4

Другой источник 1,9 2,3 2,7 2,3 4,6 8,1 2,7

Инициатор (один вариант ответа)

Сам респондент 12,5 15,8 15,9 36,0 86,3 63,5 27,9

Члены семьи 0,7 1,2 2,0 1,2 2,9 2,3 1,3

Организация (работодатель) 84,4 80,5 79,2 61,5 9,0 31,0 68,7

Другой инициатор 2,4 2,5 2,9 1,3 1,8 3,2 2,1
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Характеристики включения 
в образовательные практики

Виды образовательных практик
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Место прохождения обучения (один вариант ответа)

Своя организация 27,5 45,5 88,8 33,8 3,9 21,1 37,4

Другая организация (за исключением 
образовательной) 23,9 21,2 3,4 29,4 12,6 16,6 22,3

Образовательная организация 
высшего образования 28,1 12,1 1,4 7,2 9,5 5,3 13,4

Иная образовательная организация 15,7 15,7 0,9 13,8 19,9 17,3 13,8

Библиотека, клуб, культурный или 
физкультурно- оздоровительный центр 0,3 0,4 0,5 1,4 1,1 3,6 0,9

Частный преподаватель 0,5 0,9 1,7 4,2 39,5 5,5 4,0

Другое место 4,1 4,3 3,4 10,2 13,5 30,7 8,2

Источник финансирования (один вариант ответа)

Сам респондент/ члены семьи 12,0 14,5 6,3 29,4 81,2 43,2 22,8

Организация (работодатель) 78,0 73,2 56,1 54,1 8,6 27,8 60,5

Служба занятости, другая 
государственная организация 0,9 2,3 0,4 1,0 1,3 2,3 1,2

Несколько источников 
(софинансирование) 1,6 0,9 0,8 1,7 1,7 2,3 1,5

Оплата обучения не предусмотрена 
(благотворительность, волонтерское 
обучение)

6,4 8,0 33,9 12,4 4,0 17,2 12,2

Другой источник 1,1 1,2 2,5 1,4 3,3 7,2 1,8

Примечание. Фоном выделены ячейки, значения в которых превышают средние более чем на 5 %; 
красным шрифтом выделены значения, которые превышают средние в 1,5 раза и более.

Основным источником информации о возможностях включения в образователь-
ные практики, которые можно рассматривать как инвестиции в свой человеческий 
капитал, также выступает работодатель. Особенно это видно из данных по тем рос-
сиянам, которые проходили курсы повышения квалификации (84,6—86,4 % получа-
ли соответствующую информацию от работодателя), а также осваивали трудовые на-
выки на рабочем месте (86,4 %). Второй значимый источник информации —  интернет. 
Каждый пятый, прошедший профессиональные тренинги или стажировки, посетив-
ший семинары, конференции или мастер- классы, нашел информацию о мероприя-
тии в глобальной сети. Довольно часто там же россияне ищут и возможности для об-
учения языкам и компьютерной грамотности; для этих видов образования (в силу их 
инициирования самими россиянами) нередким источником становятся знакомые.
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Важно, что восприятие выбора о включении в те или иные образовательные 
практики и затрат своего времени на них именно как инвестиций, направленных 
на получение финансовой отдачи, редко встречается среди россиян. Эту мотива-
цию озвучили не более 20 % (значения колеблются от 7,0 % до 18,9 % в зависи-
мости от конкретного вида обучения, в среднем —  14,2 %). Вопрос подразумевал 
возможность выбора нескольких подходящих ответов, потому этот ответ можно 
считать исчерпывающим. Однако даже если учесть, что такие варианты ответов, 
как «устройство на работу» и «продвижение по службе», также могут подразумевать 
отдачу на рынке труда, их распространенность тоже невелика (в среднем —  9,0 % 
и 16,9 % соответственно). Любопытно отметить, что эти три цели не выступают для 
населения ключевыми ни в тех видах обучения, которые напрямую связаны с ра-
бочим местом (повышение квалификации, переквалификация, освоение рабочих 
навыков), ни в тех из них, которые россияне инициируют сами (изучение языков, 
освоение компьютерной грамотности). Основными целями дополнительного об-
учения россияне чаще называют «получение новых знаний» и «достижение более 
высоких результатов работы» (53,1 % и 44,2 % соответственно).

На общем фоне выделяется обучение на рабочем месте, которое зачастую рас-
сматривается как этап освоения профессии и необходимость для получения ра-
боты. Похоже, это те виды рабочих мест, где предварительное обучение преду-
смотрено рабочим процессом.

Говоря же о двух видах инвестиций, которые чаще всего инициируются самим 
населением, —  освоение языков и компьютерной грамотности, —  стоит отметить, 
что в значительной части случаев россияне мотивированы целями из личной 
сферы: повышением общего культурного уровня, расширением кругозора, об-
легчением своей повседневной жизни или расширением своих социальных се-
тей (в случае изучения иностранных языков 25,8 % и 20,8 %, а в случае изучения 
компьютера —  15,7 % и 11,4 % соответственно).

Анализ источников финансирования приводит к результатам, логично согла-
сующимся с предыдущими: те виды инвестиций, которые инициируются работо-
дателем, обычно и оплачиваются им, в то время как остальные зачастую финан-
сируются за счет личных средств. Отсутствие ожиданий финансовой отдачи при 
включении россиян в образовательные практики дестимулирует их расходовать 
собственные денежные средства. Так, на повышение квалификации или переква-
лификацию собственные средства тратили менее 15 % «инвестирующих в себя»; 
на обучение на рабочем месте и того меньше —  6,3 %. Чаще всего самостоятель-
но оплачиваются курсы иностранного языка, сравнительно часто —  обучение ком-
пьютерной грамотности (81,2 % и 43,2 % соответственно).

Интересно, что некоторые виды обучения в принципе рассматриваются как 
не имеющие источника финансирования, то есть «бесплатные». Так рассуждает, 
например, каждый третий россиянин, осваивающий профессиональные навыки 
на рабочем месте (не учитывая, видимо, те затраты на обучение, которые несет 
при этом работодатель).

С точки зрения того, где именно россияне проходят обучение, следует отметить 
наибольшую вариативность ситуаций. Вид обучения, предоставляемый преимуще-
ственно работодателем, —  это обучение новых сотрудников навыкам исполнения 
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трудовых обязанностей под руководством наставника (9 из 10 случаев). Для повы-
шения квалификации или переквалификации сотрудников работодатели нередко 
прибегают к помощи сторонних организаций. Причем если нужно переобучить/пе-
реквалифицировать рабочего или служащего/клерка, то работодатель чаще бе-
рет эту задачу на себя (практически в половине случаев), а когда дело касается 
специалистов высшей квалификации или руководителей, то сам работодатель бе-
рется за это уже лишь в четверти случаев, делегируя задачу в большинстве случа-
ев сторонним организациям, нередко —  вузам. Изучение же иностранных языков 
обычно осуществляется через частное репетиторство (в остальном эта форма как 
способ обучения взрослых распространена довольно слабо). Не выступают места-
ми профессионального обучения также и клубы, библиотеки, культурные центры.

Таким образом, полученные результаты не позволяют рассматривать затраты 
времени взрослых россиян на обучение как рациональный выбор самого насе-
ления инвестировать в свой человеческий капитал, даже если ограничить анализ 
только теми видами обучения, которые с наибольшей вероятностью могут прино-
сить отдачу на рынке труда; это скорее результат внешних требований. Единствен-
ное, что население реализует самостоятельно, без дополнительного стимулиро-
вания, —  это освоение навыков, без которых сложно вести полноценную жизнь 
и решать текущие задачи, в том числе быть конкурентоспособными на рынке тру-
да (освоение языков, компьютера и интернета). Такие результаты ставят методо-
логические вопросы о корректных замерах инвестиций в человеческий капитал 
со стороны государства, работодателей и самих работников.

Положение в системе неравенств и его влияние на интенсивность и формы на-
копления человеческого капитала по-разному концептуализируются в литерату-
ре, однако ключевой идеей выступает следующая: инвестиции в человеческий 
капитал в наибольшей степени рациональны для тех групп, которые могут полу-
чить от них отдачу на рынке труда (здесь вновь уместно вспомнить о среднем клас-
се, чьи доходы представляют собой отдачу на их ключевой актив —  человеческий 
капитал, по сравнению, например, с рабочими, получающими отдачу на физиче-
ский труд). Развивая этот сюжет в рамках данного исследования, далее мы обра-
щаемся к вопросу о том, как ситуация на рынке труда влияет на выбор работни-
ков о включении их в образовательные практики, которые можно рассматривать 
как инвестиции в человеческий капитал, поскольку эти инвестиции должны быть 
опосредованы отдачей именно на рынке труда.

Анализ влияния положения на рынке труда 
на инвестиции россиян в профессиональные навыки

Выше была продемонстрирована вариативность выбора населения в отноше-
нии включенности в те или иные практики, формирующие человеческий капитал. 
Целью дальнейшего анализа стало выявление сравнительной значимости влия-
ния структурных факторов, задающих конфигурацию неравенства на рынке труда 
и определяющих положение работника в профессиональной структуре, условия 
его труда, локальную и отраслевую специфику рынка труда на склонность к ин-
вестированию в свой человеческий капитал. В качестве контрольных перемен-
ных рассматривались аскриптивные характеристики (см. табл. 4). Материальное 
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положение не рассматривалось в качестве фактора, поскольку для работающе-
го населения оно является скорее следствием положения на рынке труда, отра-
жая отдачу на соответствующие инвестиции.

Таблица 4. Описание независимых переменных регрессионной модели, Росстат, 2020 г., 
% от работающего населения

Показатель Распределение значений

Возраст
Дискретная переменная, для работающего населения принимает 
значения от 18 до 89 лет, среднее —  41,66 года, медиана —  
41 год. Переменная нормирована в диапазон от 0 до 1

Возраст в квадрате Дискретная переменная, квадрат нормированной переменной 
возраста, находится в диапазоне от 0 до 1

Пол Женский (база) —  54,9 %
Мужской —  45,1 %

Тип поселения по месту 
проживания

Города (база) —  77,8 %
Села —  22,2 %

Тип работодателя по месту 
занятости

Предприятие, организация со статусом юридического лица 
(база) —  81,1 %
Предпринимательская деятельность без образования 
юридического лица (ИП, самозанятые и проч.) —  5,2 %
По найму у физических лиц или ИП —  12,2 %
В собственном домохозяйстве (выращивание продуктов 
на продажу) —  1,5 %

Есть образование 
по специальности 
выполняемой работы

Нет (база) —  58,1 %
Да —  41,9 %

Отрасль предполагает 
регулярное обучение 
(наука, образование, 
здравоохранение, 
государственное управление 
и вооруженные силы)

Нет (база) —  72,4 %
Да —  27,6 %

Уровень образования
Нет профессионального образования (база) —  19,7 %
Среднее специальное образование —  45,2 %
Высшее образование —  35,1 %

Профессиональный статус 
по классификатору ОКЗ-2014

Руководители —  5,7 %
Профессионалы —  26,1 %
Полупрофессионалы —  13,8 %
Служащие —  2,8 %
Рядовые работники торговли и бытового обслуживания —  15,2 %
Квалифицированные рабочие —  28,9 %
Неквалифицированные рабочие (база) —  7,6 %

Категории регионов 
по уровню развития в 2010 г.*

Высокоразвитые —  24,4 %
Развитые —  34,4 %
Среднеразвитые (база) —  35,8 %
Менее развитые —  5,5 %

* Категоризация производилась в соответствии с классификацией регионов по показателям социально- 
экономического и институционального развития [Григорьев, Урожаева, Иванов, 2011].
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Зависимая переменная охватывала тех работников, которые практиковали 
формы обучения, связанные непосредственно с наращиванием профессиональ-
ных навыков (критерии выделения этой группы были описаны выше; напомним, 
что в эти навыки входили повышение квалификации и профессиональная пере-
подготовка, изучение иностранных языков, повышение цифровой грамотности, 
изучение профессиональной литературы и пр.). В полученную группу вошли 19,5 % 
занятого населения. Зависимая переменная принимала два значения, соответ-
ственно, был использован регрессионный анализ на основе логистической мо-
дели. Поскольку основной задачей была оценка сравнительной значимости ана-
лизируемых факторов, связанных с неравенством на рынке труда, в модель были 
включены сразу все переменные из таблицы 4.

Результаты регрессионного анализа показали, что все переменные оказыва-
ют значимое влияние на выбор работников в отношении инвестиций в свой че-
ловеческий капитал в форме повышения профессионального уровня (см. табл. 5).

Таблица 5. Результаты построения логистической регрессионной модели

Переменные в уравнении B

Средне-
квадра-
тичная 
ошибка

Степени 
свободы

Значи-
мость Exp (B)

Константа –2,379 0,002 1 <0,000 0,093
Возраст (нормированный) –3,183 0,009 1 <0,000 0,041
Возраст в квадрате 2,281 0,015 1 <0,000 9,79
Мужской пол –0,203 0,001 1 <0,000 0,816
Проживание в сельской местности –0,142 0,001 1 <0,000 0,867
Наличие образования по специальности 
выполняемой работы 0,366 0,001 1 <0,000 1,442

Отрасль предполагает регулярное обучение 
(наука, образование, здравоохранение, гос. 
управление и вооруженные силы)

0,487 0,001 1 <0,000 1,627

Образование (база —  школьное)
Среднее специальное образование 0,167 0,001 1 <0,000 1,182
Высшее образование 0,606 0,001 1 <0,000 1,833
Тип работодателя (база —  предприятие, организация)
Самозанятость, ИП (без образования 
юридического лица) 0,015 0,002 1 <0,000 1,015

По найму у физических лиц –0,232 0,001 1 <0,000 0,793
В домашнем хозяйстве –0,523 0,005 1 <0,000 0,593
Профессиональный статус по классификатору ОКЗ-2014 (база —  неквалифицированные рабочие)
Руководители 1,406 0,002 1 <0,000 4,081
Профессионалы 1,394 0,002 1 <0,000 4,032
Полупрофессионалы 1,167 0,002 1 <0,000 3,212
Служащие 0,872 0,003 1 <0,000 2,392
Рядовые работники торговли 
и бытового обслуживания 0,85 0,002 1 <0,000 2,339

Квалифицированные рабочие 0,58 0,002 1 <0,000 1,787
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Переменные в уравнении B

Средне-
квадра-
тичная 
ошибка

Степени 
свободы

Значи-
мость Exp (B)

Категории регионов (база —  среднеразвитые)

Высокоразвитые –0,044 0,001 1 <0,000 0,957

Развитые 0,288 0,001 1 <0,000 1,334

Менее развитые –0,013 0,002 1 <0,000 0,987

Сводка для логистической модели: 
Псевдо- R2 Кокса и Снелла = 0,102, Псевдо- R2 Нагелькерка = 0,163. 
Доля верно квалифицированных случаев —  80,42 %.

В первую очередь стоит отметить, что вероятность попадания в группу инве-
стирующих в человеческий капитал нелинейно убывает с возрастом и скорость 
«выбывания» постепенно замедляется. Следующий по значимости фактор —  про-
фессиональный статус: чем выше профессиональный класс по классификатору 
ОКЗ-2014, тем выше вероятность включенности работника в практики, связан-
ные с повышением своего человеческого капитала. Принадлежность к руково-
дителям и профессионалам увеличивает отношение шансов на попадание в рас-
сматриваемую группу в четыре раза по сравнению с неквалифицированными 
рабочими.

Все остальные факторы имеют меньшую сравнительную значимость. Из аскрип-
тивных характеристик помимо возраста значимым оказался и пол. Мужчины при 
прочих равных чуть реже женщин склонны инвестировать в человеческий капи-
тал. На это накладывается еще и профессиональный статус, поскольку мужчины 
чаще представлены среди рабочих разной квалификации, а также отраслевая 
принадлежность —  промышленные сектора не требуют обязательного формаль-
ного повышения квалификации работников. В результате мужчины в среднем за-
метно реже наращивают свой человеческий капитал в части профессиональной 
квалификации по сравнению с женщинами (если говорить о всей рабочей силе, 
то это 15,5 % против 23,8 % соответственно).

Что же касается уровня образования, то, как и ожидалось, наличие профес-
сионального образования, особенно высшего по сравнению со школьным, по-
вышает вероятность включения в практики увеличения своего человеческого 
капитала. Дополнительно положительное влияние оказывает и наличие образо-
вания по специальности выполняемой работы. Выходит, что узкие специалисты 
с большей вероятностью совершенствуются в своей профессии на протяжении 
всего периода занятости.

Внешние факторы, связанные с характеристиками предприятия, отраслевой 
спецификой рынков труда и их локализацией, также оказывают значимое влия-
ние. Сравнительно чаще склонны к инвестициям в свой человеческий капитал ра-
ботники, проживающие в городах, и в развитых регионах по сравнению со сред-
неразвитыми (по классификации 2010 г.). Помимо этого, положительно влияет 
на вероятность включения в процессы накопления и обновления профессио-
нальных знаний, формирующих человеческий капитал, занятость на предприя-
тиях или в организациях из отраслей, где это является законодательной нормой.
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В целом результаты регрессионного анализа показывают, что склонность ра-
ботников к инвестициям в их профессиональные навыки и знания обуславлива-
ется в первую очередь «требованиями профессии»: уровнем образования, его 
профилем, профессиональной позицией, отраслевыми стандартами и локальны-
ми рынками труда. Это соотносится и с полученными выше результатами о низ-
кой инициативе самого населения в отношении таких инвестиций и их высокой 
зависимости от воли работодателя.

Основные выводы и обсуждение результатов
Результаты исследования показывают, что включенность взрослых россиян 

в различные образовательные практики не так широко распространена и охваты-
вает около трети экономически активного населения (за исключением студентов, 
получающих первое профессиональное образование). Если же ограничить анализ 
только теми образовательными практиками, которые связаны с профессиональ-
ными навыками и повышением своего профессионального уровня, а следователь-
но —  вероятной отдачей на соответствующие инвестиции на рынке труда (повыше-
ние квалификации и профессиональная переподготовка, изучение иностранных 
языков, изучение профессиональной литературы и пр.), то они распространены 
существенно реже. Более того, включенность в эти практики чаще представляет 
собой не столько самостоятельный выбор самих россиян, сколько результат ини-
циативы работодателя, а финансовая отдача от подобных действий не оказыва-
ется, согласно ответам самих россиян, в числе ключевых мотивов. Это ставит во-
прос о том, насколько вообще эти практики можно расценивать как инвестиции 
в человеческий капитал, по крайней мере в восприятии самого населения.

В данном исследовании мы не ставили задачи оценить отдачу от затрат вре-
мени на формирование человеческого капитала, поскольку они имеют отложен-
ный эффект и выступают отдельным предметом анализа. Однако полученные ре-
зультаты косвенно могут свидетельствовать о том, что такие инвестиции имеют 
смысл только для тех, кто занимает достаточно высокие позиции в системе про-
изводственных отношений, поскольку это диктуется требованиями рабочего ме-
ста. Так, вероятность повышения своего профессионального уровня во многом 
детерминируется факторами неравенства на рынке труда: особенностями поло-
жения работника и «требованиями профессии» —  уровнем образования, его про-
филем, профессиональной позицией. Влияют на этот выбор и внешние факторы 
структурного характера, связанные с характеристиками предприятия и отрасли, 
а также спецификой локальных рынков труда, заданной в том числе типом посе-
ления и степенью развитости региона.

Выявленная в ходе анализа обусловленность выбора россиян включаться 
в образовательные практики, направленные на повышение профессионального 
уровня (следовательно —  затрачивать на поддержание и наращивание человече-
ского капитала как минимум свое время), рядом внешних факторов, связанных 
с неравенствами на рынке труда, позволяет обсуждать ограничения и возмож-
ности социально- экономической политики по повышению человеческого капи-
тала населения. Задача по наращиванию человеческого капитала должна регу-
лироваться государством как ключевым субъектом социально- экономической 
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политики в данном вопросе. Решение этой задачи усложняется тем, что пассив-
ная стратегия отказа от образовательных практик, формирующих или повышаю-
щих уровень и качество человеческого капитала, выступает сегодня социальной 
нормой для российского общества, а не отклонением от нее, поэтому ожидать 
инициативы населения не приходится. Внешние стимулы для повышения инвести-
ционной активности работающих россиян могут лежать в сфере регулирования 
институциональной среды. Государство может внедрять нормативы заработных 
плат, дифференцированные для работников с различными уровнями образова-
ния и квалификации, а работодатель —  использовать стимулирующие контракты 
с учетом особенностей профессий.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению 
и оценке представлений студентов о науке 
и научной карьере. Эмпирической базой ис-
следования выступают данные опроса, про-
веденного методом онлайн- анкетирования 
с февраля по март 2023 г. среди студентов 
пяти вузов Волгограда (N = 1553). Респон-
денты отбирались методом неслучайной 
выборки («снежного кома») среди молоде-
жи, которая не имеет опыта научной дея-
тельности. Результаты анкетирования были 
дополнены структурированными интер-
вью с участниками, отобранными случай-
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Аbstract. The study aims at identifying and as-
sessing students' attitudes towards science 
and scientific careers. Empirically, the study 
the study bases on the data from a survey con-
ducted online from February to March 2023 
among students of five universities in Volgo-
grad (N = 1553). Respondents were selected 
by non-random sampling method (“snowball”) 
among young people who have no experience 
of scientific activities. The survey results were 
supplemented by structured interviews with 
randomly selected participants (N = 5). The 
study indicates the low importance of sci-
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ence as a potential career field. Students in-
dicate income level and stability as the most 
significant criteria when choosing a potential 
job. The higher the salary, the more prestig-
ious the work in a particular field, including 
science. Analysis of the cognitive component 
of attitudes towards science showed that stu-
dents generally have a positive perception of 
scientific activity. The analysis of the affective 
component shows that students associate sci-
ence with giftedness, and many of them do not 
see themselves as future scientists due to a 
lack of talent and low self-efficacy. As recom-
mendations, the authors emphasize a proac-
tive approach to the reproduction of scientific 
personnel. In their opinion, it is necessary to 
demonstrate to potential scientists a close re-
lationship between scientific research and the 
solution of specific applied problems.

но (N = 5). Исследование свидетельствует 
о низкой значимости науки в качестве по-
тенциальной сферы для построения карье-
ры. В качестве наиболее значимых крите-
риев при выборе потенциального рабочего 
места студенты указывают уровень дохода 
и стабильность: чем выше заработная плата, 
тем престижнее работа в той или иной об-
ласти, в том числе и научной. Анализ когни-
тивной составляющей отношения к науке 
показал, что студенты в целом положитель-
но воспринимают научную деятельность. 
Анализ аффективной компоненты свиде-
тельствует о том, что студенты ассоцииру-
ют науку с одаренностью, и многие из них 
не видят себя в будущем учеными по при-
чине отсутствия талантов и низкой само-
эффективности. В качестве рекомендаций 
авторы делают акцент на проактивном под-
ходе к воспроизводству научных кадров. Не-
обходимо демонстрировать потенциальным 
ученым тесную взаимосвязь между научны-
ми исследованиями и решением конкрет-
ных прикладных задач.

Ключевые слова: наука, научная карьера, 
мотивация к научной деятельности, воспро-
изводство научных кадров, иностранные 
студенты, конкурентоспособность универ-
ситета, молодежь

Keywords: science, scientific career, motiva-
tion for scientific activity, reproduction of schol-
ars, international students, university compet-
itiveness, youth

Введение
Произошедшие в период реформирования российской экономики измене-

ния иерархии ценностных ориентаций (с 1990-х по начало 2000-х годов) повлек-
ли за собой понижение статуса научных работников и уменьшение возможности 
их влияния на управление общественным развитием [Прокопенко, 2006; Воль-
чик, 2013; Фролов, 2016]. По этой причине активизировались процессы мигра-
ции научных кадров в другие отрасли экономики или их отток за рубеж [Кокша-
ров, Агарков, 2018], в результате чего российская наука значительно потеряла 
в кадровом потенциале, и эта тенденция сохраняется. Современное положе-
ние дел в воспроизводстве и привлечении кадров в научно- исследовательскую 
и опытно- конструкторскую деятельность характеризуется отрицательной динами-
кой численности научных сотрудников и пространственной асинхронностью на-
учно- образовательного потенциала российских регионов. По данным статисти-
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ческого сборника «Индикаторы науки: 2020», подготовленного экспертами НИУ 
«Высшая школа экономики» совместно с Министерством науки и высшего обра-
зования и Федеральной службой государственной статистики, количество лиц, за-
нятых исследованиями и разработками, в период с 2000 по 2018 г. уменьшилось 
с 887 729 до 682 580 человек, то есть каждый год из сферы науки и технологий 
уходило в среднем 11 397 сотрудников [Гохберг и др., 2020: 44]. Сегодня средний 
возраст ученого со степенью кандидата или доктора наук составляет 63 года [там 
же: 54]. Концентрация исследований мирового уровня сильно поляризована. Сто-
личные вузы и научные центры имеют преимущественную возможность привле-
чения и рекрутирования наиболее талантливых молодых ученых со всей страны, 
в регионах же кадровый научный потенциал поддерживается только за счет вы-
пускников вузов региона. В результате признанными научно- исследовательскими 
центрами в стране остаются несколько городов и крупных агломераций. Феномен 
«вымывания» научных кадров из регионов (особенно из так называемых депрес-
сивных и удаленных от федерального центра) сказывается на их инновационном 
развитии, влечет за собой стагнацию территорий и дальнейшую поляризацию 
пространственного развития страны.

Подходы к воспроизводству научных кадров отличаются высокой степенью упро-
щения и мифологизации данного феномена. Воспроизводство научных кадров за-
частую рассматривается несистемно, как исключительно внутренняя задача на-
учно- образовательных центров и университетов без учета конъюнктуры внешней 
среды и факторов второго порядка. Предлагаемые методы привлечения научных 
кадров —  повышение заработной платы, обновление материально- технической 
базы для проведения исследований, повышение престижности профессии учено-
го и пр., —  хоть и важны, но слишком прямолинейны и явно упрощают проблему, 
в то время как выявление мотивов занятием научной деятельностью со стороны 
молодого поколения остается вне широкого научного интереса и носит фрагмен-
тарный характер. Между тем выявление, систематизация и интерпретация данных 
о паттернах поведения студентов при выборе карьеры, а также понимание их отно-
шения к науке могут быть полезными при решении проблемы воспроизводства на-
учных кадров и привлечения молодежи к научно- исследовательской деятельности.

Цель настоящего исследования —выявление установок студентов волгоград-
ских вузов очной формы обучения относительно научной карьеры. Насколько при-
влекательна профессия ученого для студентов? Полученные результаты позволят 
расширить понимание мотивов и представлений о научной деятельности среди 
студентов на начальном этапе планирования профессионального пути, а также 
сформулировать ряд практических рекомендаций по совершенствованию стра-
тегий привлечения и удержания молодых научных кадров.

Обзор литературы
Внимание на снижение интереса молодежи к научной карьере ученые обра-

тили еще в1980-х годах [Smithers, Robinson, 1988; Durant, Evans, Thomas, 1989; 
Jenkins, 1994]. Первыми об этой проблеме в 1975 г. написали М. Б. Ормерод 
и Д. Дакворт, изучая отношение школьников к естественнонаучным предметам 
в рамках STEM-обучения в Великобритании (практико- ориентированный подход 



174Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

С. К. Волков, О. Е. Акимова, А. Б. Симонов DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2434
S. K. Volkov, O. E. Akimova, A. B. Simonov 

к построению содержания образования и организации учебного процесса, объ-
единяющий науку, технологии, инженерию и математику). Авторы отметили, что 
в 1965 г. началось исследование потока студентов высших учебных заведений 
страны, изучающих науку и технику, которое засвидетельствовало явление, полу-
чившее название «отклонение от науки» (swing from science) —  снижение интере-
са к естественнонаучным предметам и незаинтересованность в научных иссле-
дованиях [Ormerod, Duckworth, 1975]. В последние десятилетия проблема стала 
еще более острой и оказалась в фокусе внимания исследований в США, Австра-
лии и Европе. Резкое снижение интереса молодежи к науке заставило ряд стран 
в начале 2000-х годов подготовить национальные отчеты, в рамках которых пред-
лагались различные прогнозы по развитию ситуации  1. Исследования по этому 
вопросу обширны, и выводы хорошо известны: наука воспринимается как нечто 
сложное и не имеющее отношения к жизни большинства людей, интерес к ней 
снижается с годами обучения в средней школе, наука более привлекательна для 
мальчиков, чем для девочек, наиболее остро проблемы стоят в физических на-
уках [Barmby, Kind, Jones, 2008; Bennett, Hogarth, 2009]. Сокращение числа сту-
дентов, решивших заниматься наукой, привлекло внимание исследователей в об-
ласти естественнонаучного образования, ученые занялись выявлением факторов, 
влияющих на отношение к ней [Barmby et al., 2008]. По мнению Дж. Осборна, 
Ш. Саймон и С. Коллинз: «Современное общество, в котором технологии играют 
значимую роль, не может позволить себе производить почти в три раза больше 
специалистов в области искусства и гуманитарных наук, чем специалистов в об-
ласти естественных наук» [Osborne, Simon, Collins, 2003: 1052]. П. Кеннеди дока-
зал, что существует взаимосвязь между экономической производительностью 
и количеством инженеров и ученых в обществе, и что обучение большего коли-
чества детей математике и естественным наукам вряд ли может оказать негатив-
ное влияние на экономическое благополучие любого общества [Kennedy, 1993].

Отдельное направление исследований —  выявление отношения к школьной 
науке, поскольку именно в школе ученики выбирают последующий образова-
тельный и карьерный тренд, а также роли учителя в формировании восприятия 
естественных наук. Р. М. Райан, Э. Л. Деси, С. Л. Кристенсон, А. Л. Решли, К. Уайли, 
Р. Вуд [Ryan, Deci, 2009; Christenson, Reschly, Wylie, 2012; Wood, 2019] рассматри-
вают учителя в качестве мотиватора школьников к вовлечению в научную дея-
тельность. Выстраиваемые позитивные отношения между учителем и учеником 
выступают в качестве катализатора компетентности учащихся и их вовлеченно-
сти в учебный процесс.

Недавние исследования [Foppoli et  al., 2019; Dua et  al., 2020; Elliniadou, 
Sofianopoulou, 2021] доказывают, что для повышения интереса молодежи к есте-
ственнонаучным предметам и ее вовлеченности в науку необходимо сосредото-
читься на улучшении научного опыта школьников в возрасте от 10 до 14 лет, мо-
дернизировать программы и подход к обучению детей в школе.
1 National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century (2000) Before It’s Too Late. Washington, 
DC: US Department of Education. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED441705.pdf (датаобращения: 16.08.2024); 
O’LearyJ. Pay Teachers or Face Meltdown. Times. 2001. 29 March. No. 8; Science and Maths: A Consultation Paper on the 
Supply and Demand of Newly Qualified Young People. London: Department for Education, 1994; LabourMarket and Skill 
Trend. London: Department for Education and Employment, 1996.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED441705.pdf
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Таким образом, большинство первоначальных исследований в данной сфе-
ре изучают преимущественно отношение школьников средней и старшей школы 
к естественнонаучным предметам в рамках STEM-обучения, однако они не затра-
гивают вопросов отношения молодежи к науке в целом, готовности заниматься 
научной деятельностью. За последние десять лет наблюдается снижение числа 
студентов, поступающих на направления STEM в США и ряде европейских стран. 
Современные исследования направлены на выявление взаимосвязи между от-
ношением к науке и STEM-образованием. Ученые приходят к выводу, что жела-
ние продолжить карьеру в области STEM тесно связано с отношением к науке 
в целом [Potvin, Hasni, 2014; Romine et al., 2014; Unfried et al., 2015]. Однако 
изучение отношения к науке —  сложная задача, поскольку возникает пробле-
ма механизма измерения. Стоит ли исследовать отношение к науке как единую 
конструкцию или необходимо выделить отдельные составляющие и анализиро-
вать каждую компоненту самостоятельно? Например, можно рассматривать от-
ношение к школьной науке как одну конструкцию или изучать отношение через 
восприятие учителя, различных предметов, научной деятельности, исследований 
и т. д. Целый ряд работ [Breakwell, Beardsell, 1992; Gardner, 1975; Oliver, Simpson, 
1988; Piburn, Baker,1993] посвящен выявлению составляющих отношения к науке 
как сложного многокомпонентного феномена, включающего мотивацию к науке, 
ценность науки, отношение родных и друзей к науке, достижения в науке, страх 
неудач или провала, самооценку, восприятие учителя или преподавателя и т. д. 
Н. Рид предлагает выделять в данном конструкте три компонента: когнитивный 
(внутренние представления индивида о науке, восприятие науки), аффектив-
ный (эмоциональная составляющая, чувства человека по отношению к науке) 
и поведенческий (включенность индивида в научную деятельность) [Reid, 2006]. 
В данном контексте стоит отметить, что первоначальные исследования изучали 
как раз аффективный компонент отношения к науке в области научного обра-
зования в школе.

На протяжении прошедших тридцати лет не иссякал интерес к тому, как моло-
дежь воспринимает науку, однако исследования показывают противоречивые ре-
зультаты. Часть из них свидетельствует о положительной корреляции между отно-
шением студентов к науке и их научными достижениями [Mungin, 2012; Ng et al., 
2012; Hacieminoglu, 2016; Chi et al., 2017; Wang, Liou, 2017; Zheng et al., 2019]. 
Восприятие студентами внутренней ценности и полезности науки оказало зна-
чительное положительное влияние на их успеваемость по естественным наукам. 
Однако были и другие исследования, показывающие, что связь между отношени-
ем студентов к науке и их научными достижениями была либо слабой, статистиче-
ски незначимой, либо даже отрицательной [Rennie, Punch, 1991; Gardner, 1995; 
Brooks, 2011]. Например, T. Брукс показала, что удовольствие от уроков естество-
знания, интерес к научной деятельности находятся в обратной зависимости с на-
учными достижениями студентов [Brooks, 2011].

Китайские ученые выявили статистически значимую и устойчивую положитель-
ную связь между отношением студентов к науке и их академическими достиже-
ниями, причем сила этой связи в большей степени зависит не от интереса к науке 
или ее социальной значимости, а от самоэффективности студентов (веры в соб-
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ственные силы, самодисциплины) [Mao et al., 2021]. Кроме того, положитель-
но сказаться на последующих научных достижениях может время, потраченное 
на изучение естественных наук в более раннем возрасте (в детском саду, с пер-
вого по третий классы).

Изучение отношения студентов к науке российскими учеными не отличается си-
стемностью, а исследования в этой сфере также характеризуются противоречи-
востью полученных результатов. Например, Л. Г. Судас и М. В. Юрасова сопоста-
вили результаты опросов студентов МГУ за 2001 и 2004 гг. в целях определения 
их отношения к науке и научной работе[Судас, Юрасова, 2005]. По результатам 
анализа были сделаны выводы, что доля студентов, выбирающих научную карь-
еру, сократилась в три раза, а выбор карьеры в целом становится преимущест-
венно рациональным, а не ценностным. По мнению опрошенных, в советский 
период был создан мощный научный потенциал, а современная наука ассоции-
руется с безденежьем. Авторы заключают, что привлечение студентов в науку не-
возможно без изменения системы финансирования, повышения статуса ученого 
и престижа научной карьеры [там же]. Д. Х. Акманаева, проводя межрегиональ-
ное исследование отношения студентов к научной деятельности в Приволжском 
федеральном округе, считает, что «лучшим периодом для вовлечения студентов 
в НИРС являются второй- третий курсы. <…> Ведущим мотивом участия современ-
ных студентов в НИРС являются внешние по отношению к науке мотивы: желание 
заслужить хорошее отношение преподавателя, иметь бонус при сдаче экзамена 
или зачета. При этом и студенты, и преподаватели подчеркивают достаточно вы-
сокий интеллектуальный потенциал студенческой молодежи» [Акманаева, 2012: 
295—296]. Однако студенты заниматься наукой и инновациями серьезно не хо-
тят: «Вуз как место развития навыков научно- технического творчества выбирают 
в среднем по обследованным учебным заведениям лишь 7 % студентов» [там же: 
296]. Автор исследования полагает, что причина заключается в низком статусе 
науки в России, поэтому необходимо повысить статус научной сферы в сознании 
студентов, тогда возрастет и ценность конкретных научных изысканий.

Противоположные результаты получены Е. А. Коган в процессе опроса 400 сту-
дентов московских вузов с целью выявления их активности, заинтересованности 
и вовлеченности в научно- исследовательскую работу. Опрос показал, что более 
77 % респондентов считают научно- исследовательскую деятельность престижной, 
а основными мотивами вовлечения в науку оказываются возможность получения 
нового опыта и знаний, самореализации и саморазвития. При этом было отмече-
но, что необходимо «учитывать работу преподавателей, председателей НИРС, кото-
рые стремятся вызвать живой интерес обучающихся к этой деятельности» [Коган, 
2020: 184]. А. А. Семенова указывает, что «наша страна является одним из миро-
вых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке, а недостаточная при-
влекательность научной карьеры для молодежи в последние годы (с 2018 г.) по-
степенно сглаживается и намечается позитивная динамика» [Семенова, 2021: 
147]. При этом «воспроизводство научных кадров сдерживается низкой эффек-
тивностью системы их подготовки» [там же: 148]. По мнению автора, необходи-
мо повышать привлекательность научной карьеры посредством обеспечения эф-
фективного механизма поддержки молодых ученых.
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Л. Н. Банникова затрагивает вопрос о взаимодействии науки и бизнеса и раз-
витии технологического молодежного предпринимательства в вузе в целях вовле-
чения студентов в научную деятельность и отмечает в противовес А. А. Семеновой 
снижение численности научных кадров за последние несколько лет [Банникова, 
Кондрашин, 2022].

Настоящая работа призвана продолжить ряд эмпирических исследований 
по выявлению отношения студентов к научной деятельности, расширив дискус-
сию относительно возможных направлений развития инструментария вовлече-
ния молодежи в науку. Нами была предпринята попытка оценить три ключевых 
компонента отношения к науке со стороны студентов младших курсов, согласно 
методике Н. Рида —  когнитивного, аффективного и поведенческого.

Методология исследования
Методология исследования представляет собой синтез количественных и каче-

ственных методов. Цель количественного компонента исследования —  выявление 
и оценка представлений студентов о науке и научной карьере. Для этого была раз-
работана анкета на платформе «Яндекс.Формы». Сбор данных проводился в пери-
од с 1 февраля по 15 марта 2023 г. Выбор формата опроса обусловлен необходи-
мостью широкого охвата студенческой молодежи Волгограда для получения более 
объективных данных. Анкета распространялась как через личные контакты авто-
ров статьи, так и через официальное направление писем в адрес руководства вузов 
города —  Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), 
Волгоградского государственного университета (ВолгГУ), Волгоградского государ-
ственного социально- педагогического университета (ВГСПУ), Волгоградского госу-
дарственного аграрного университета (ВолгГАУ), Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В выборку 
попали исключительно студенты очной формы обучения, без привязки к их уров-
ню образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и профилю обучения. 
Из анализа осознанно были исключены аспиранты как категория молодых ученых, 
поскольку они, как правило, имеют представление об основах научной деятельно-
сти. Нам было важно понять, что думают о науке люди, которые еще не сталкива-
лись с ней или имели небольшой опыт научной деятельности. Всего в выборку во-
шли 1 553 человека, из которых 1 134 (73 %) —  респонденты женского пола и 419 
(27 %) —  мужского. Выборка носила стихийный характер и поэтому задачи соблюде-
ния пропорции женского и мужского пола в процентах ответов нами не ставилась.

На втором этапе, при проведении качественного исследования, мы взяли пять 
структурированных интервью у участников анкетирования. Информанты были ото-
браны случайным образом. Целью данного этапа было уточнение и раскрытие ра-
нее полученных данных. Из пяти проинтервьюированных человек двое рассматри-
вают возможность выбрать научную карьеру, двое еще до конца не определились 
и один точно не собирается заниматься научной деятельностью.

Результаты
Согласно информационно- аналитическим материалам мониторинга эффектив-

ности деятельности образовательных организаций высшего образования 2022 г., 
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количество очных студентов, обучающихся в университетах Волгоградской обла-
сти, составило 32 880 человек  2.

В  опросе принимали участие преимущественно студенты младших курсов 
(64,02 %), доля студентов 3, 4, 5 курса и магистрантов составила 16,45 % от об-
щего числа опрошенных (см. рис. 1). Таким образом, исследование позволяет вы-
явить мнение в первую очередь недавно поступивших студентов, которые еще 
активно не сталкивались с элементами научной деятельности, что соответству-
ет нашей логике.

Респондентам предлагалось проранжировать от 1 до 10 наиболее значимые 
критерии при выборе будущей работы, где оценка 10 обозначала максимальную 
важность данного показателя (см. табл. 1). Обобщая поставленные оценки (см. 
табл. 2), можно констатировать, что большую значимость для студентов представ-
ляют высокие доходы, стабильность и новые знания. Польза обществу и престиж 
работы —  самые незначимые критерии. При этом многие студенты готовы посту-
питься условиями труда ради других показателей. Отметим, однако, что большин-
ство респондентов ставили высокие оценки сразу всем показателям, то есть они 
хотят «всего и сразу».

Рис. 1. Распределение респондентов по курсу обучения (%)

Таблица 1. Ранжирование респондентами значимых критериев при выборе будущей работы

Показатель
Доля опрошенных по каждой оценке от 1 до 10, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Карьерный рост 0,72 0,18 0,72 1,63 5,42 3,98 12,12 27,67 8,86 38,7
Размер дохода (деньги) 0,72 0,18 0,54 0,54 3,25 2,89 7,78 17,9 14,83 51,36
Новый опыт и знания 0,18 0,18 0,54 0,9 3,98 4,34 10,49 16,46 13,38 49,55
Престиж работы 4,52 2,71 4,7 4,88 18,26 12,84 13,74 15,91 4,88 17,54
Атмосфера в коллективе 0,72 0,36 1,63 1,08 5,79 3,07 11,03 17,36 15,19 43,76

2 Информационно- аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельно-
сти образовательных организаций высшего образования 2022. URL: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_
vpo/material.php?type=2&id=10602 (дата обращения: 15.02.2023).

https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/material.php?type=2&id=10602
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/material.php?type=2&id=10602
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Показатель
Доля опрошенных по каждой оценке от 1 до 10, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стабильность 0,18 0,9 0,72 0,36 3,62 4,16 7,05 17,18 13,92 51,9
Самостоятельность, 
ответственность 1,08 0 0,72 1,81 5,97 8,5 15,01 21,52 11,75 33,63

Польза обществу 4,88 1,27 3,07 3,8 11,39 9,4 13,9 17,0 8,5 26,76
Важность решаемых 
задач 1,27 0,72 2,53 3,62 14,1 12,48 18,63 18,81 8,32 19,53

Условия работы 0,73 0,36 1,82 2,19 5,83 5,10 10,75 16,58 12,93 43,72

Таблица 2. Важность характеристик будущей работы 
по шкале от 1 до 10 (описательные статистики)

Показатель Средняя оценка* Среднее отклонение оценок

Деньги 8,8 1,6

Стабильность 8,8 1,7

Новый опыт и знания 8,7 1,6

Атмосфера в коллективе 8,5 1,9

Условия работы 8,4 2,0

Карьерный рост 8,3 1,8

Самостоятельность, ответственность 8,1 1,9

Польза обществу 7,2 2,5

Важность решаемых задач 7,2 2,1

Престиж работы 6,5 2,5

* Все средние значения оценок отличны от нуля, то есть являются статистически значимыми на уровне 
значимости α = 0,05.

Для анализа взаимосвязи между полученными оценками была построена кор-
реляционная матрица, в которой отражены коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена (см. табл. 3).

Таблица 3. Корреляционная матрица коэффициентов ранговой корреляции Спирмена, 
отражающая взаимосвязь между оценками различных характеристик работ, 

которые студент рассматривает как идеальные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Карьерный рост 1,000

2. Деньги 0,458 1,000

3. Новый опыт и знания 0,496 0,346 1,000

4. Престиж работы 0,372 0,249 0,346 1,000

5. Атмосфера в коллективе 0,291 0,314 0,435 0,349 1,000

6. Стабильность 0,357 0,361 0,411 0,283 0,573 1,000

7. Самостоятельность, 
ответственность 0,363 0,198 0,504 0,417 0,392 0,429 1,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Польза обществу 0,226 −0,010* 0,421 0,348 0,390 0,371 0,475 1,000

9. Важность решаемых за-
дач 0,314 0,066* 0,457 0,398 0,275 0,282 0,532 0,569 1,000

10. Условия работы 0,276 0,400 0,362 0,265 0,417 0,365 0,265 0,110 0,189 1,000

Примечание. В таблице зеленым цветом помечены значения больше 0,5, что соответствует заметной и сильной 
связи (по шкале Чеддока). Белым помечены значения меньше 0,3, что соответствует слабой связи. * отмечены 
значения коэффициентов корреляции, незначимо отличные от 0 на уровне значимости α = 0,05; остальные значе-
ния статистически значимы на этом уровне.

Как видим, среди характеристик нет таких, оценки которых очень тесно связа-
ны между собой (значение коэффициента выше 0,7). Между желанием студента 
решать важные задачи, приносить пользу обществу и стремлением к самостоя-
тельности наблюдается достаточно тесная взаимосвязь. Также заметно связаны 
такие характеристики, как стремление к стабильности и желание иметь хорошую 
атмосферу в коллективе; самостоятельность и стремление приобретать новый 
опыт. Остальные показатели в целом имеют умеренную связь друг с другом. Ис-
ключение составляет стремление к хорошим доходам, которое слабо связано 
с другими показателями (то есть студентывне зависимости от заинтересованно-
сти в других характеристиках работы стремятся получать высокую заработную 
плату). При этом важность доходов студенты  все-таки связывают в первую оче-
редь с карьерой и условиями работы.

Для меня материальная сторона вопроса, безусловно, является первостепенной. Хо-
чется в первую очередь хорошо зарабатывать. Насколько это возможно в науке, я пока 
не знаю. (Молодой человек, 20 лет)

Отвечая на вопрос «В какой степени Ваш идеальный образ работы соответству-
ет, по Вашему мнению, работе ученого?», более 70 % опрошенных ответили «ча-
стично соответствует» (см. рис. 2). При этом процент студентов, выбравших данный 
вариант ответа, практически совпал среди тех, кто считает науку своей будущей 
сферой деятельности (74,71 %), и тех, кто так не думает (72,03 %).

Доля студентов, ответивших, что работа ученого совпадает с их представле-
ниями об идеальной работе, ожидаемо выше среди тех, кто рассматривает как 
возможную научную карьеру (21,84 % против 7,39 %). 3 % опрошенных из тех, кто 
собирается в дальнейшем заниматься наукой, считают, что она совсем не соот-
ветствует их представлениям об идеальной работе. С другой стороны, 7 % опро-
шенных, не собирающихся заниматься наукой, тем не менее считают ее соответ-
ствующей представлениям об идеальной работе.

Дальше респондентам были заданы ассоциативные вопросы, направленные 
на анализ когнитивной компоненты рассматриваемого конструкта. Отвечая на во-
прос, что первое приходит на ум, когда он/она слышит слово «наука», 35,4 % респон-
дентов ответили: «Знания, ученые, исследования,  что-то новое, прогресс». Около 
10 % опрошенных связывают науку в первую очередь с естественными науками —  
физикой и химией. Порядка 8 % связывают науку с образованием, как школьным, 
так и высшим. Многие опрошенные вспоминали великих ученых —М. Ломоносо-



181Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

С. К. Волков, О. Е. Акимова, А. Б. Симонов DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2434
S. K. Volkov, O. E. Akimova, A. B. Simonov 

ва, А. Эйнштейна, Д. Менделеева, К. Циолковского. Далеко не у всех наука вызы-
вает положительные ассоциации: у 1,1 % опрошенных она соотносится со скукой, 
сложным, неблагодарным и низкооплачиваемым трудом, излишней сложностью. 
Для визуализации информации о частоте встречавшихся в ответах студентов слов 
(тегов) мы использовали облако слов, отраженное на рисунке 3. Размер слов от-
ражает частоту их появления в ответах студентов (чем больше слово, тем чаще оно 
встречается); цвет слов используется исключительно как элемент оформления.

Рис. 2. Ответы на вопрос: «В какой степени Ваш идеальный образ работы 
соответствует, по Вашему мнению, работе ученого?»  3

Рис. 3. Ассоциации респондентов при слове «наука»

3 Результаты статистически значимы, нулевая гипотеза Н0: р = 0 отвергается, а альтернативная Н1: р > 0 принима-
ется на уровне значимости α = 0,05 для всех вариантов ответов.
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В качестве синонимов к слову «наука» 33,2 % опрошенных назвали «учение», 
чуть менее 25 % —  «знания». Встречались и другие варианты, такие как «исследова-
ние», «познание», «дисциплина (научная)», «предмет (научный)», «прогресс», « что-то 
новое». Менее 5 % опрошенных связывают науку с обучением. Для визуализации 
результатов мы также использовали облако слов, в котором размер слова про-
порционален частоте его появления в ответах студентов (см. рис. 4).

Рис. 4. Синоним слову «наука» с точки зрения респондентов

Далее был представлен блок вопросов поведенческой компоненты рассматри-
ваемого конструкта. На прямой вопрос «Рассматриваете ли Вы науку как Вашу 
потенциальную карьеру?» 83 % опрошенных ответили, что «не рассматривают на-
уку как потенциальную сферу, в которой будут работать», и только 17 % дали по-
ложительный ответ. Студентам было предложено дать комментарий, результаты 
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Почему вы рассматриваете науку как 
потенциальную карьеру?» (для тех, кто ответил, что рассматривает науку в качестве таковой), 

после переформулирования схожих ответов (%)

Варианты ответов Доля от желающих заниматься наукой*

Хочу работать в вузе 7,5

Наука даст возможность роста 6,4

Нравится заниматься наукой 5,8

Это интересно 5,8

Хочу сделать  что-нибудь значимое 4,0

Наука —  это жизнь 3,5

Возможность построить карьеру 1,7
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Изучение нового и значимого 1,7

Это необходимо стране и обще-
ству 1,7

Не пояснили ответ 56,1

Другие варианты ответа**

Общий итог 100

* Результаты статистически значимы, нулевая гипотеза Н0: р = 0 отвергается на уровне значи-
мости α = 0,05 а альтернативная Н1: р > 0 принимается для всех вариантов ответов, кроме объ-
единенных в строке «Другие варианты ответа». Здесь р —  гипотетическая вероятность ответа.

** Эти варианты ответов встречаются достаточно редко (около 1 % и менее) и для каждого 
из них подтверждается нулевая гипотеза Н0: р = 0, что говорит о том, что варианты ответа, 
объединенные в данной строке, незначимо отличны от нуля.

Более половины студентов (56 %) не прокомментировали свой ответ. 7,5 % отве-
тивших хотят работать в вузе, 6,4 % полагают, что «наука даст возможность роста», 
11,6 % нравится заниматься наукой, им это интересно, 4 % опрошенных хотели бы 
сделать  что-нибудь значимое, для 3,5 % —  «наука —  это жизнь».

Я собираюсь и дальше заниматься наукой. Сейчас мы пишем с научным руководите-
лем статьи и занимаемся проблемами региональной экономики. Это очень интерес-
но. Я чувствую, что это может быть полезно для экономики и людей. (Девушка, 20 лет)

Я пока точно не знаю, пойду ли я в науку, но есть вероятность. Мне очень нравится ат-
мосфера в университете. Особенно в библиотеке. Там чувствуется  какая-то особая ат-
мосфера. Плюс мне много рассказывал про свои командировки наш декан, и это тоже 
вдохновляет… Есть опасение, что на первых этапах своей карьеры я не буду много за-
рабатывать, а жить за счет родителей неохота. (Молодой человек, 20 лет)

Студенты, не собирающиеся заниматься наукой, сформулировали основные 
демотивирующие факторы. Вошедшие в эту группу молодые люди давали значи-
тельно отличающиеся друг от друга ответы, которые были разбиты нами на груп-
пы и переформулированы (см. табл. 5).

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Почему вы не рассматриваете науку 
как потенциальную карьеру?» (для тех, кто ответил, что не рассматривает науку в качестве 

таковой) после переформулирования схожих ответов (%)

Переформулированный вариант ответа Доля ответивших*

Не интересно 15,80

Больше интересна практика 8,70

Маленькие зарплаты 3,20

Мало творчества 3,20

Не тот склад ума 1,80

Не хватает навыков и способностей 1,80

Нас не обучают научным методам 1,30
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Переформулированный вариант ответа Доля ответивших*

Пока не уверен/уверена в выборе карьеры 1,30

Не пояснили ответ 55,4

Другие варианты ответа** 7,9

Всего 100,0

* Результаты статистически значимы, нулевая гипотеза Н0: р = 0 отвергается 
на уровне значимости α = 0,05, а альтернативная Н1: р > 0 принимается для всех 
вариантов ответов, кроме объединенных в строке «Другие варианты ответа».

** Эти варианты ответов встречаются достаточно редко (менее 1 %) и для каж-
дого из них подтверждается нулевая гипотеза Н0: р = 0, что говорит о том, что ва-
рианты ответа, объединенные в данной строке, не значимо отличны от нуля.

Более 55 % ответивших, что не рассматривают карьеру в науке, не пояснили 
причины своего ответа. Из прокомментировавших ответ 24,5 % респондентов от-
метили, что «им неинтересна наука и больше интересна практика». Часто встреча-
лись ответы, которые указывают, что студенты не хотят заниматься наукой из-за 
маленьких зарплат в этой области (3,2 %). Многие отвечали, что у них не тот склад 
ума, не хватает навыков и способностей (3,6 %). Пятеро студентов ответили, что 
методы, которыми их обучают в вузе, на их взгляд, не применяются в серьезной 
науке, а значит, они не получили достаточной подготовки для работы в этой сфере.

Я точно не хочу идти в науку. Это сложно для меня. В том плане, что я не хочу сидеть 
и смешивать  что-то в пробирках. Это не для меня. Я хочу идти в реальное производ-
ство. (Девушка, 19 лет)

В рамках изучения представлений студентов о науке (см. табл. 6) мы предложи-
ли опрашиваемых оценить несколько утверждений по пятибалльной шкале. До-
статочно высокие средние оценки получили следующие утверждения: «занимать-
ся наукой —  это увлекательно», «наука —  престижная карьера, требующая особых 
навыков, компетенций и одаренности», «результаты научных исследований вос-
требованы отечественными предприятиями», «Россия является одной из ведущих 
научных стран мира». При этом утверждения о том, что научную карьеру легче по-
строить мужчинам, что наука является высокооплачиваемой сферой и что в ней 
необходима ученая степень получили достаточно низкие оценки.

Средние оценки по ряду утверждений совпали у студентов, которые рассматри-
вают возможность связать свою карьеру с наукой, и у тех, кто эту возможность 
отвергает. Утверждения «Заниматься наукой —  это увлекательно» и «Наука —  это 
престижная карьера» получили более высокие оценки опрошенных, планирующих 
научную карьеру. При этом утверждение «Наукой занимаются исключительно умные 
и одаренные люди» получило более высокую оценку тех студентов, которые не ви-
дят себя в будущем учеными. В связи с этим мы можем предположить, что для не-
которых студентов, собирающихся заниматься наукой, она представляется более 
интересным и престижным занятием; а некоторые студенты, не планирующие зани-
маться наукой, считают себя недостаточно талантливыми и одаренными. При этом 
оценка денежных доходов в научной сфере примерно одинакова в обеих группах.
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Таблица 6. Средние оценки и вариация оценок по вопросам, 
в которых требовалось оценить представления о науке по пятибалльной шкале*

Утверждение

Среди всех 
опрошенных

Для опрошенных, 
собирающихся 

продолжать 
научную карьеру

Для опрошенных, 
не собирающихся 

продолжать 
научную карьеру

Сред-
ний 

балл

Среднее ква-
дратическое 
отклонение

Сред-
ний 

балл

Среднее ква-
дратическое 
отклонение

Сред-
ний 

балл

Среднее ква-
дратическое 
отклонение

Заниматься на-
укой —  это увлека-
тельно

3,7 0,99 4,2 0,84 3,5 0,97

Наукой занимают-
ся исключитель-
но умные и одарен-
ные люди

3,5 1,24 3,2 1,27 3,6 1,21

Наука —  это пре-
стижная карьера 3,7 1,10 3,9 1,01 3,5 1,12

Наука является вы-
сокооплачиваемой 
работой

3,1 1,18 3,2 1,15 3,1 1,19

Наука требует осо-
бенных навыков 
и компетенций

4,4 0,91 4,3 0,89 4,4 0,92

Наличие ученой 
степени являет-
ся обязательным 
условием для заня-
тия наукой

3,0 1,32 2,9 1,31 3,0 1,32

Мужчинам легче 
построить карьеру 
в науке

2,6* 1,41 2,7* 1,43 2,6* 1,40

Результаты науч-
ных исследований 
востребованы оте-
чественными пред-
приятиями

3,6 1,14 3,6 1,16 3,5 1,13

Россия являет-
ся одной из веду-
щих научных стран 
мира

3,3 1,22 3,4 1,20 3,2 1,22

* Все средние значения, незначимо отличные от 0 на уровне значимости α = 0,05, отмечены *. Остальные значения 
можно считать статистически значимыми на уровне значимости α = 0,05.

Хоть я и не собираюсь идти в науку, я могу отметить, что, скорее всего, это увлекатель-
ное занятие и в нем есть некий момент романтики. Скорее всего, это навеяно кино, 
где ученые предстают творческими личностями, которые спасают мир. Но, глядя на на-
ших преподавателей, я не могу сказать, что в России это очень престижная профес-
сия. (Девушка, 19 лет)



186Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

С. К. Волков, О. Е. Акимова, А. Б. Симонов DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2434
S. K. Volkov, O. E. Akimova, A. B. Simonov 

Для анализа взаимосвязи между полученными оценками представлений о на-
учной деятельности была построена корреляционная матрица, в которой отраже-
ны коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (см. табл. 7).

Таблица 7. Корреляционная матрица, отражающая взаимосвязь 
между оценками различных представлений о науке  4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заниматься наукой —  это 
увлекательно 1,000

Наукой занимаются 
исключительно умные 
и одаренные люди

0,038 1,000

Наука —  это престижная 
карьера 0,353 0,218 1,000

Наука является высокоопла-
чиваемой работой 0,189 0,224 0,570 0,493 1,000

Наука требует особенных 
навыков и компетенций 0,223 0,407 0,300 0,219 0,277 1,000

Наличие ученой степени 
является обязательным 
условием для занятия наукой

−0,004* 0,315 0,151 0,216 0,279 0,276 1,000

Мужчинам легче построить 
карьеру в науке 0,025* 0,202 0,131 0,166 0,112 0,198 0,267 1,000

Результаты научных исследо-
ваний востребованы отечест-
венными предприятиями

0,241 0,181 0,337 0,421 0,441 0,271 0,206 0,145 1,000

Россия является одной из ве-
дущих научных стран мира 0,139 0,167 0,307 0,423 0,414 0,242 0,255 0,128 0,495 1,000

Среди характеристик нет таких, оценки которых тесно связаны между собой 
(значение коэффициента выше 0,7). При этом очевидна связь между оценкой пре-
стижности научной карьеры и представлениями о высокой оплате в этой области, 
то есть студенты связывают престиж научной работы в том числе с ее оплатой. Так-
же отмечено достаточно большое количество умеренных связей. Их можно раз-
бить на две группы: 1) связь между представлениями о науке как увлекательной 
работе, престижной среди молодежи, и 2) представлениями о науке как о пре-
стижной карьере, результаты которой востребованы отечественными предприя-
тиями с учетом того, что Россия является одной из ведущих научных стран мира. 
При этом связь между двумя последними ответами среди собирающихся зани-
маться наукой в будущем достаточно высока (с учетом того, что в остальном су-
щественных отличий от выявленных по всем опрошенным связей нет). Это позво-
ляет предположить наличие двух типов мотивации к науке:

4 В таблице зеленым цветом помечены значения больше 0,5, что соответствует заметной и сильной связи (по шка-
ле Чеддока). Белым помечены значения меньше 0,3, что соответствует слабой связи. * отмечены значения коэф-
фициентов корреляции, незначимо отличные от 0 на уровне значимости α = 0,05. Остальные значения статистиче-
ски значимы на этом уровне.
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1) материальная мотивация: наука —  увлекательная деятельность, которая пре-
стижна и достаточно высокооплачиваема;

2) статусная мотивация: наука —  общественно значимая и востребованная 
деятельность.

Заключение и дискуссия
Анализ результатов исследования свидетельствует о низкой значимости науки 

в качестве сферы для потенциальной карьеры молодежи. Всего 17 % опрошенных 
студентов волгоградских вузов допускают для себя возможность научной работы. По-
лученные данные идут вразрез с официальной позицией Правительства РФ  5. В ка-
честве наиболее значимых критериев при выборе потенциального рабочего ме-
ста студенты указали деньги и стабильность, а наукой им заниматься неинтересно  6. 
Подобный прагматичный подход со стороны студентов к выбору своей дальнейшей 
карьеры коррелирует с ранее полученными данными о факторах привлекательности 
территорий для молодежи с точки зрения проживания [Акимова, Волков, Ефимов, 
2021]. Для студентов региональных вузов при выборе будущей работы важнейшую 
роль играют деньги и стабильность. Кроме того, влияние на выбор потенциальной 
карьеры оказывают также условия труда и атмосфера в коллективе. Престижность 
работы и польза обществу наименее значимы. Допускаем, что результаты в зави-
симости от региона могут меняться. Например, студенты столичных вузов или регио-
нов с более высоким уровнем доходов и более диверсифицированной экономикой, 
возможно, не считают деньги приоритетом при выборе профессии. Но наличие за-
проса со стороны региональной молодежи на высокие зарплаты должно стать триг-
гером для местных властей к запуску качественных изменений. Без массового при-
тока молодых исследователей в регионах будет усиливаться тенденция стагнации 
и асинхронности развития территорий. Столичные регионы продолжат привлекать 
человеческий капитал, усиливая процессы «сжатия» российских городов.

В целом результаты исследования согласуются с результатами, полученными 
зарубежными учеными, особенно в части взаимосвязи между отношением сту-
дентов к науке и их достижениями в научной сфере. Для студентов, собирающих-
ся заниматься наукой, она представляется более интересным и престижным за-
нятием, а работа ученого совпадает с представлениями об идеальной работе.

Анализ когнитивной составляющей отношения к науке показывает, что студен-
ты в целом положительно воспринимают научную деятельность. В большинстве 
случаев наука у студентов ассоциируется с естественными науками (химия и фи-
зика), что естественным образом сказывается на восприятии других отраслей 
науки и их отношении к ним. Наука также широко ассоциируется с конкретными 
научными деятелями, что следует использовать в рамках маркетинговых страте-
гий по популяризации научно- исследовательской деятельности среди молодежи.

Анализ аффективной компоненты свидетельствует, что студенты ассоциируют 
науку с одаренностью, многие из них не видят себя в будущем учеными по причине 

5 Чернышенко Д. В рамках Десятилетия науки и технологий в 2022 году было проведено более 1000 мероприятий // 
InScience. 2022. 3 декабря. URL: https://inscience.news/ru/article/discussion/11107 (дата обращения: 24.12.2022).
6 Это еще раз подтвердило взаимосвязь между престижностью карьеры и высокой заработной платой. Чем выше 
заработная плата, тем престижнее считается работа в той или иной области, в том числе и научной.

https://inscience.news/ru/article/discussion/11107
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отсутствия талантов и низкой самоэффективности. Безусловно, научная деятель-
ность требует определенных компетенций, но не стоит себя недооценивать. Воз-
можно, общественным структурам и органам государственной власти стоило бы 
направить дополнительные усилия на популяризацию науки, начиная с началь-
ной школы. Изменение восприятия студентами внутренней ценности и полезно-
сти науки должно положительно повлиять на желание заниматься научной дея-
тельностью. Особый упор, как нам видится, необходимо сделать на проактивном 
подходе к воспроизводству научных кадров. Механизмы и инструменты вовле-
чения школьников в научную деятельность —  тема отдельного научного исследо-
вания и экспертного обсуждения с привлечением широкого круга заинтересо-
ванных сторон. Единственное, что очевидно нужно делать, это демонстрировать 
потенциальным ученым тесную взаимосвязь между научными исследованиями 
и решением конкретных прикладных задач.

Стоит также отметить, что среди 17 % студентов, желающих заниматься наукой, 
7,5 % не представляют своей жизни без нее. Таких молодых людей необходимо 
всячески поощрять, создавать им условия для эффективной научной деятельно-
сти. В частности, требуется работа по улучшению системы финансирования науч-
ных проектов и обеспечению доступности современного оборудования и техно-
логий. Кроме того, существенное влияние на привлекательность карьеры в науке 
оказывает возможность участия в международных научных проектах, програм-
мах обмена и стажировках за рубежом. Расширение таких возможностей помо-
жет молодым ученым получить ценный опыт, укрепить международные научные 
связи и повысить свой профессиональный уровень.

Улучшение условий труда и социального статуса научных работников служит 
ключевым моментом для привлечения молодых специалистов в науку и стиму-
лирования их карьерного роста. Молодежь представляет будущее научного со-
общества, поэтому важно создать для нее благоприятные условия для работы 
и развития в науке.

Следует также обратить внимание на систему обучения и поддержки молодых 
научных работников. Необходимы программы наставничества, обучения и ментор-
ства, чтобы помочь молодым специалистам успешно начать свою научную карь-
еру, раскрыть свой потенциал и стать востребованными специалистами в науч-
ном сообществе.

Несмотря на важность и перспективность полученных в ходе исследования ре-
зультатов, необходимо отметить ряд ограничений, которые следует учитывать при 
интерпретации полученных данных.

Стихийные выборки, как правило, не представляют всю палитру мнений и то-
чек зрения, что сильно ограничивает обобщение результатов на более широкую 
группу респондентов. В данном случае несбалансированное соотношение полов 
может привести к смещению, поскольку мужской и женский опыт, мнения и пред-
почтения могут существенно различаться.

Стихийные выборки подвержены влиянию случайных факторов, таких как ме-
стоположение, время проведения опроса, погодные условия, и др. Эти случай-
ные факторы могут некорректно отразить точные тенденции исследуемой груп-
пы респондентов.
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Результаты, полученные от малочисленной группы информантов, зачастую ме-
нее устойчивы к изменению условий или проверке на другой выборке, что ставит 
под сомнение их надежность. Эти ограничения делают исследование с малым чис-
лом информантов менее надежным и требующим дополнительной осторожности 
при интерпретации и применении его результатов.
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Аннотация. В статье проверяется гипотеза 
о том, что профессиональная идентичность 
HR-менеджера связана с  долей женщин 
в  компании и  наличием отслеживаемых 
показателей (KPI) по их найму и продвиже-
нию. Эмпирически исследование опирает-
ся на анализ результатов всероссийского 
опроса HR-менеджеров «Перспективы ин-
клюзивного трудоустройства в российских 
компаниях и факторы, влияющие на управ-
ление многообразием в  контексте гло-
бальных вызовов» (2021 г., объем выбор-
ки —  2050 респондентов), проведенного 
НЦМУ НИУ ВШЭ «Центр междисциплинар-
ных исследований человеческого потенциа-
ла», и использует модели множественной 
линейной регрессии. В основе интерпре-
тации результатов —  теория производства 
смыслов (sense- making) К. Вейка и социо-
логический неоинституционализм как под-
ход к анализу организаций. Показано, что 
индивидуальные характеристики и профес-
сиональная идентичность HR-менеджеров 
демонстрируют связь и  с  долей женщин 
в компании, и с наличием указанных пока-
зателей KPI. Самый сильный предиктор из-
менения доли женщин в компании —  при-
верженность HR-менеджера стереотипам 
о них. Формальные институты, такие как 
международные нормы и регулирование 
обеспечения инклюзии в компании, скорее 
создают предпосылки инклюзивной среды 
в целом, но не увеличивают долю женщин. 
При этом HR-менеджеры в  большей сте-
пени связаны с наймом женщин в компа-
нии, но  в  меньшей —  с  систематическим 
отслеживанием практик найма и продви-
жения женщин. То есть формальные инсти-
туты вносят вклад в инклюзивную повестку 
компании, поддерживая ее легитимность, 
но не являются драйверами найма женщин.

Ключевые слова: профессиональная иден-
тичность HR-менеджерa, индивидуальные 
характеристики HR-менеджера, инклюзия, 

Аbstract. The study tests the hypothesis that 
the professional identity of an HR manager is 
associated with the proportion of women in 
the company and the presence of trackable 
indicators (KPI) for their hiring and promotion. 
Empirically and methodologically, the study is 
based on the results of the nationwide survey 
of HR-managers “Prospects for Inclusive Em-
ployment in Russian Companies and Factors 
Affecting Diversity Management in the Con-
text of Global Challenges” (2021, N = 2050) 
conducted by the HSE Center for Interdiscipli-
nary Research of Human Potential and mul-
tiple linear regression models. The interpre-
tation of the results is based on the theory 
of sense-making by Weick and sociological 
neo-institutionalism as an approach to the 
analysis of organizations. The authors show 
that individual characteristics and profession-
al identity of HR managers correlates with both 
the proportion of women in the company and 
the presence of the specific KPI indicators. The 
strongest predictor of changes in the propor-
tion of women in a company is the HR manag-
er's adherence to stereotypes about them. For-
mal institutions, such as company’s attitude 
to international norms and regulations for en-
suring inclusion in a company, are more like-
ly to create the prerequisites for an inclusive 
environment in general, but do not increase 
the proportion of women. At the same time, 
HR managers are more likely to bring women 
into the company, but less likely to systemat-
ically monitor women’s hiring and promotion 
practices. That is, formal institutions contrib-
ute to the inclusive agenda of a company, sup-
porting its legitimacy, but do not become driv-
ers of hiring women.

 
Keywords: HR-manager’s professional iden-
tity, HR-manager’s individual characteris-
tics, inclusion, stereotypes, neo-institution-
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Введение
Принципы разнообразия и инклюзии (D&I) входят в повестку дня на глобаль-

ном уровне и становятся ориентирами для бизнеса. Их реализация предполагает 
создание в организации норм, правил и ценностей, поддерживающих разнооб-
разие и уважение уникальности каждого человека [Mousa, 2021], а также обес-
печение равного доступа к принятию решений, ресурсам и возможностям восхо-
дящей мобильности для всех людей после найма [Shore et al., 2018: 177].

В отношении женщин инклюзия на рабочем месте широко обсуждается в за-
рубежной научной и практической литературе в контексте факторов, барьеров 
и драйверов политики инклюзии [Kulik, 2022; Garg, Sangwan, 2021].

Систематический обзор исследований о положении женщин на рынке труда 
с начала XX века до наших дней показывает, что гендерные стереотипы и гендер-
ная профессиональная сегрегация все еще сохраняются в разных географиче-
ских контекстах, как в развитых, так и в развивающихся странах. Женщины, как 
и другие социально уязвимые группы —  мигранты, инофоны, люди с инвалидно-
стью, —  продолжают дискриминироваться, выполнять «невидимую» работу, вы-
тесняться на вторичный рынок труда, что вступает в противоречие с принципами 
социальной справедливости [Balka, Wagner, 2021]. Последние исследования, про-
веденные в развитых странах, например в Германии, обнаруживают неравенство 
шансов мужчин и женщин на рабочем месте, во многом основанное на неявных 
иерархиях внутри профессий и коллективов. К нерешенным проблемам авторы 
относят разные уровни вознаграждения как в «мужских» и «женских» професси-
ях, так и за одну и ту же работу, выполненную мужчиной и женщиной, неоплачи-
ваемый женский труд, вынуждающий работниц трудоустраиваться на неполный 
рабочий день [Kleinert et al., 2023].

В отечественной литературе также широко представлен социологический ана-
лиз значимости участия женщин в трудовых отношениях. Так, российские социо-
логи анализируют, например, тенденции изменений гендерного порядка и ген-
дерной политики, нацеленные на достижение гендерного равенства, в том числе 
в сфере социальных прав и трудовых отношений [Силласте, 2021]. Некоторые ра-
боты вскрывают и развенчивают стереотипы, препятствующие карьерному росту 

alism, sense-making theory, employment of  
women 
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и успешной занятости женщин в России, а также освещают проблемы неэффек-
тивного использования человеческого капитала высокообразованных россиянок 
[Хоткина, 2016]. Отдельно следует отметить исследования, посвященные профес-
сиональной сегрегации женщин на рынке труда [Козина, 2002], вопросам гендер-
ных предпочтений работодателей [Московская, 2002] и анализу женского лидер-
ства в бизнесе и политике [Чирикова, 1998, 2003; Чирикова, 2011]. Подобные 
работы подчеркивают главенство субъективных представлений работодателя о до-
стоинствах и недостатках мужской и женской рабочей силы и о том, какие каче-
ства являются преимущественно мужскими, а какие —  преимущественно женски-
ми [Московская, 2002], а также формулируют тезисы о разделении рабочих мест 
на «мужские» и «женские» как итоге гендерного конструирования, которое сводит 
к минимуму долю «гендерно- нейтральных» рабочих мест [Козина, 2002: 36]. Не-
которые другие исследования показывают, напротив, расширение шансов жен-
щин на российском рынке труда и сближение карьерных возможностей женщин 
и мужчин из числа менеджеров среднего звена [Попкова, Тартаковская, 2011]. 
Кроме того, «обнаруживающиеся тенденции к увеличению [числа] женщин в про-
фессиях, требующих высшего образования, а также к существенному снижению 
числа женщин, занятых неквалифицированным трудом, могут считаться индикато-
рами формирования нового гендерного порядка в стране» [Брушкова, 2021: 139].

Расширение прав и возможностей женщин на рынке труда, являющееся одной 
из целей устойчивого развития, имеет и выраженный социальный эффект для биз-
неса. Согласно данным международных исследований, политика D&I в отношении 
женщин ведет к повышению доходов компании, улучшению ее публичного ими-
джа, ускорению и повышению эффективности принятия решений, росту удовле-
творенности работниками условиями работы [Kaur, Arora, 2020], ощущению сча-
стья [Mousa, 2021], развитию инноваций и креативности [Vedres, Vasarhelyi, 2023].

Имеющиеся отечественные исследования в сфере управления многообрази-
ем и инклюзивного трудоустройства чаще всего уделяют внимание группе людей 
с инвалидностью: либо связаны с анализом соответствующего законодательства 
[Мачульская, 2015; Пашкова, 2018], либо изучают внимание и отношение сотруд-
ников компаний к вопросам многообразия через адаптацию и инклюзию людей 
с инвалидностью [Минева и др., 2018].

Установки и практики ключевых акторов на организационном уровне оста-
ются малоизученными. Зарубежные исследования и мнения практиков показы-
вают, что отношение и восприятие HR-менеджеров компаний играют ключевую 
роль в реализации политики D&I, а также реагировании компаний на проблему 
диверсификации рабочей силы [Lau et al., 2023]. В отечественных публикаци-
ях «управление разнообразием персонала для поиска новых подходов к разви-
тию бизнеса» [Нагибина, Могильникова, 2019: 68] еще совсем недавно счита-
лось «новым трендом в области управления человеческими ресурсами» [там же]. 
Одновременно подчеркивалось, что «формирование штата компании, команды 
на основе сбалансированности качественных и количественных характеристик 
является приоритетной стратегической целью HR-менеджеров и требует ново-
го взгляда и компетенций в данном вопросе» [там же]. В России вопросу D&I 
на рабочем месте пока уделяется мало внимания даже в отношении наиболее 
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изученной за рубежом социальной группы —  женщин. Эмпирические исследо-
вания ограничиваются несколькими [Коковихин и др., 2017; Colgan et al., 2014] 
не претендующими на репрезентативность результатов. Если работа 2014 г. по-
казывает, что проблема управления разнообразием вообще не воспринималась 
как приоритетная для российских реалий, а повестка D&I продвигалась в основ-
ном транснациональными компаниями, то в 2017 г. отмечается, что HR-менедже-
ры, хотя и плохо подготовлены к управлению разнообразием в рабочей среде, 
но считают проблему важной и готовы осваивать новые инструменты реализа-
ции инклюзивного трудоустройства [Коковихин и др., 2017]. Эта готовность обо-
значает «точку роста», однако ее недостаточно для эффективного развития ин-
клюзивной среды. Вместе с тем результаты недавних исследований, основанных 
на качественном контент- анализе глубинных интервью с российскими женщина-
ми- лидерами, показывают, что система найма персонала наряду с иными факто-
рами влияет на профессиональное развитие женщин во всех секторах [Пилкина, 
2024: 73], при этом «частный сектор стремится стать более гендерно сбаланси-
рованным» [там же: 79]. В то же время есть исследования конкретных инклю-
зивных практик, например, «гендерно- ориентированных практик управления та-
лантливыми сотрудниками в 103 российских компаниях» [Латуха и др., 2020: 34], 
результаты которых объясняют, что основная часть респондентов осознает важ-
ность таких практик, тем не менее реализуются они очень фрагментарно [там 
же: 58]. Очевидно, что HR-менеджеры в силу своего функционала наряду с ру-
ководством компании играют лидирующую роль в переводе инклюзивных прак-
тик в более системный формат.

Иными словами, HR-менеджеров как ответственных за наем сотрудников и за 
инклюзивные практики управления персоналом важно изучить с позиции их влия-
ния на гендерное и иное разнообразие в компании.

Однако в целом роль HR-менеджеров в продвижении инклюзии в бизнес- 
организациях в России остается неисследованной. Для восполнения этого про-
бела нами разработана методология собственного оригинального исследования 
с опорой на теорию формирования смыслов (sense- making), рассмотренную с точ-
ки зрения парадигмы неоинституционализма.

В данном исследовании предпринимается попытка при помощи регрессионного 
анализа данных всероссийского репрезентативного массового опроса HR-мене-
джеров высшего и среднего звена бизнес- организаций определить наличие и ха-
рактер связи между некоторыми индивидуальными характеристиками, профессио-
нальной идентичностью HR-менеджеров и принятием ими глобальных принципов 
D&I, а также присутствием и положением женщин в компаниях.

Сначала с опорой на современные зарубежные и отечественные исследова-
ния продемонстрируем значимость разнообразия и участия женщин в трудовых 
отношениях, а также охарактеризуем их текущее положение на российском рын-
ке труда. Затем реконструируем теоретическую рамку исследования, адаптировав 
концепции производства смыслов и неоинституционализма к анализу того, связа-
на ли (и если да, то каким образом) профессиональная идентичность HR-менедже-
ра с долей и положением женщин в бизнес- организациях. Далее обратимся к ме-
тодологии собственного эмпирического исследования и обсудим его результаты.
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Присутствие женщин на рынке труда и в организациях 
как показатель инклюзии

Принято считать, что Глобальный индекс гендерного разрыва (Global Gender Gap 
Index) отражает гендерное неравенство в мире. Он оценивает динамику гендерных 
разрывов по четырем ключевым параметрам (экономическое участие и возможно-
сти, уровень образования, здоровье и выживание, расширение политических прав 
и возможностей) и отслеживает прогресс в устранении этих разрывов с течением 
времени. Россия занимает 81-е место в мире (среди 156 стран) по этому индексу  1. 
По двум параметрам, отражающим уровень образования, а также здоровье и вы-
живание, Россия искоренила гендерный разрыв. По еще одному —  экономическое 
участие и возможности —  за последние десять лет Россия улучшила свое положение, 
поднявшись с 29-го места в 2011 г. до 25-го места в 2021 г. 2 Указанный параметр из-
меряет гендерное равенство на рынке труда на основе статистических данных о зар-
платах и распределении должностей между мужчинами и женщинами. При этом, если 
согласно указанному параметру женщины в России в целом хорошо интегрирова-
ны в рынок труда и занимают более квалифицированные должности, чем мужчины, 
то с точки зрения заработной платы между ними по-прежнему наблюдается значи-
тельное неравенство: женщины получают менее 60 % от заработной платы мужчин  3.

Различные исследования свидетельствуют о неоднородности ситуации с ген-
дерным неравенством в России. Например, метаанализ показывает, что разрыв 
в зарплатах между мужчинами и женщинами варьируется от 5,3 % до 69,9 % в за-
висимости от таких факторов, как семейное положение, отрасль и вид занятости, 
а также трудовой стаж [Рощин, Емелина, 2022]. Существование этого разрыва 
подтверждают и данные официальной государственной статистики: в 2021 г. от-
ношение средней зарплаты женщин к средней зарплате мужчин составило 72,5 %. 
Для руководителей этот показатель равен 68,1 %  4.

В 2015 г. Россия приняла Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 г. 
и перечень Целей устойчивого развития (ЦУР), разработанных ООН. Одна из глав-
ных целей этих программных документов (Целевое устойчивое развитие № 5 —  
«Гендерное равенство» 5) направлена на борьбу с дискриминацией женщин, сни-
жение разрыва в оплате труда, уменьшение числа случаев насилия в отношении 
женщин и увеличение их числа на руководящих должностях в секторе малого 
и среднего предпринимательства. Также, согласно добровольному обзору о до-
стижениях в Целях устойчивого развития в 2018 г., Россия занимает третье место 
в мире по доле женщин- предпринимателей и руководителей  6. Однако эта информа-

1 World Economic Forum (2021) Global Gender Gap Report 2021. P. 10. URL: https://www.weforum.org/publications/
global- gender-gap-report-2021/ (дата обращения: 11.10.2023).
2 Там же. P. 18.
3 Там же. P. 39.
4 Женщины и мужчины России. 2022: Стат.сб. М. :  Росстат, 2022. С. 109—113. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Wom- Man%202022.pdf (дата обращения: 12.08.2024).
5 Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года. М. :  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2020. URL: https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26421VNR_2020_Russia_Report_Russian.pdf (дата обращения 
19.01.2024).
6 Там же.

https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2021/
https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2021/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Wom-Man%202022.pdf
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ция противоречит данным из других исследований, включая международные срав-
нительные. Например, данные консалтинговой компании Deloitte показывают, что 
доля женщин среди топ-менеджеров и членов советов директоров в российских 
компаниях составила в 2021 г. всего 8,4 %, в то время как в среднем по миру она 
равняется 19,7 %  7. А в отчете 2021 г. о глобальном гендерном разрыве отмечает-
ся, что женщины не так часто занимают высшие руководящие должности или вхо-
дят в советы директоров компаний, акции которых котируются на бирже (10,6 %)  8.

В России отсутствует специальный законодательный акт, направленный на 
укрепление гендерного равенства на рабочем месте. В течение 2000—2010-х 
годов было предпринято несколько попыток его принять, однако все они оказались 
неуспешными  9. Российское законодательство сегодня маркирует женщин на рын-
ке труда как объектов государственной заботы и пронаталистской демографиче-
ской политики, поддерживая их и предоставляя дополнительные привилегии ис-
ключительно в случае беременности и материнства  10, оберегая репродуктивное 
здоровье перечнем запрещенных для женщин профессий  11. Вместе с тем сущест-
вуют «низовые» инициативы, например кампания по полной отмене перечня «не-
женских» профессий #AllJobs4AllWomen  12, с помощью которых происходят некото-
рые изменения в российском законодательстве. Так, с 1 января 2021 г. в России 
действует обновленный перечень работ и производств, где труд женщин ограни-
чен. В нем 100 пунктов вместо предыдущих 456 профессий  13.

Для ответа на ключевой исследовательский вопрос о поиске связи между отно-
шениями HR-менеджеров к глобальным принципам управления разнообразием 
(как проявлению их профессиональной идентичности), а также их индивидуаль-
ными характеристиками и инклюзией женщин в компаниях обратимся к соответ-
ствующей теоретической рамке.

Теория смыслов, неоинституционализм 
и профессиональная идентичность как оптика анализа

Мы используем теорию производства смыслов (sense- making theory), создан-
ную К. Вейком [Weick, 1995] и получающую определенное развитие [Weick et al., 
2005; Zhang et al., 2021], чтобы исследовать факторы, которые могут быть свя-

7 Мимиконян О. Доля женщин в советах директоров российских компаний выросла до 8,4 % // Forbes. 2022. 
01 февраля. URL: https://www.forbes.ru/forbes- woman/454241-dola-zensin-v-sovetah- direktorov-rossijskih- kompanij-
vyrosla-do-8-4 (дата обращения: 19.01.2024).
8 Global Gender Gap Report 2021 // World Economic Forum. P. 39. URL: https://www.weforum.org/publications/global- 
gender-gap-report-2021/. (дата обращения: 11.10.2023).
9 Белов С. А. Правовое регулирование вопросов социального статуса и защиты прав женщин: анализ российского 
и зарубежного опыта, направления совершенствования законодательства Российской Федерации. Аналитический 
вестник. М. :  Издание Государственной Думы, 2019.
10 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 04.06.2023).
11 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389002/ (дата обращения: 
04.06.2023).
12 All Jobs for All Women // ADC. URL: https://adcmemorial.org/all-jobs4all-women/ (дата обращения: 19.01.2024).
13 Минтруд сократил перечень работ, на которых ограничивается труд женщин // Минтруд России. 2021. 3 августа. 
URL: https://mintrud.gov.ru/labour/49 (дата обращения: 19.01.2024).
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заны с принятием решения HR-менеджеров о приеме женщин на работу. Тео-
рия производства смыслов утверждает, что «главная характеристика создания 
смыслов —  это то, что оно социально, основано на конструировании идентично-
сти [Weick, 1995]. Формирование смыслов может быть затруднено и может при-
вести к ошибкам, если не обращать внимание на социальные роли и отношения 
внутри организации» [Zhang et al., 2021: 4].

Факторы, определяющие выбор кандидата на позицию, включают индивиду-
альные установки и стереотипы HR-менеджеров относительно маргинализиро-
ванных социальных групп. Часто неоднозначная информация интерпретируется 
таким образом, чтобы подтвердить существующие стереотипы [Hilton, Von Hippel, 
1996], что приводит к смещению в оценке навыков кандидатов [Bryant- Lees, Kite, 
2021]. Таким образом, индивидуальные характеристики и установки HR-мене-
джера, а также осознание им своей роли в организации формируют его идентич-
ность —  важный компонент в процессе смыслообразования по теории К. Вейка 
[Weick, 1995; Weick et al., 2005]. В настоящей статье мы предлагаем сфокусиро-
ваться на профессиональной идентичности HR-менеджера, которая конструиру-
ется через установки руководства, предопределяющего стратегии найма в ор-
ганизации; взаимодействие с коллегами из бизнес- сообщества; под влиянием 
глобальной инклюзивной повестки, выполнение которой входит в обязанности 
HR-менеджеров, а также через постоянную коммуникацию с сотрудниками. Такие 
показатели, как опыт работы, уровень удовлетворенности ею, индивидуальные 
установки и самооценка информированности о принципах разнообразия и ин-
клюзии, —  проявления профессиональной идентичности HR-менеджеров [Weiss 
et al., 2023]. Это вторичная идентичность, основанная на вторичной социализа-
ции, она включает «социальные роли, профессиональные занятия и статусные по-
зиции» [Гидденс, Сэттон, 2018: 219].

Индивидуальные установки сталкиваются с социальными факторами, а также 
с оценками и смыслами, которые используются для интерпретации определен-
ных характеристик кандидатов. Эти установки и предубеждения могут изменять-
ся под влиянием социальной среды [Galperin, 2019] и зависят от наличия и силы 
соответствующих социальных норм [Zitek, Hebl, 2007], поддержки их со стороны 
руководства компании. Если существует социальная норма, которая поддержива-
ет гендерное, этническое или возрастное разнообразие, влияние непосредствен-
ной среды сотрудников организации на индивидуальные установки становится 
более значимым. В таких случаях HR-менеджер может создавать новые объяс-
нения для обоснования своих решений, что представляет собой проявление со-
циальности процесса создания смыслов [Weick, 1995]. Формирование смыслов 
происходит через коммуникацию [Ren, Chadee, 2020], где окружающая среда рас-
сматривается не как фиксированная и стабильная реальность, а как совместное 
конструирование сознания индивидов и их действий [Powell, Bromley, 2015: 766].

Профессиональная идентичность HR-менеджеров и их роль в найме и удержа-
нии женщин также подвержены влиянию макрофакторов: международных норм, 
регулирующих инклюзивное трудоустройство, и принципов соответствующего ре-
гулирования на уровне организаций. Для объяснения этого влияния мы обратим-
ся к неоинституционалистской парадигме, которая учитывает как формальные 
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институты, так и неформальные практики [March, Olsen, 1983]. В данном случае 
международные нормы и регулирование, направленные на обеспечение соци-
альной инклюзии внутри организаций, представляют собой формальные инсти-
туты, в то время как социальные нормы —  неформальные практики.

В контексте производства смыслов институты выполняют несколько функций. 
Во-первых, они создают определенный дискурс [Phillips et al., 2004], организующий 
взаимодействие акторов и их стратегий в отношении обеспечения инклюзии. Так-
же институты, как продукты общества, могут порождать необходимость в создании 
новых смыслов [Weber, Glynn, 2006] и влиять на формирование «культуры» в орга-
низации, привлекая внешних акторов для поддержания и усиления своей легитим-
ности. В случае, когда процессы и результаты имеют неопределенную экономиче-
скую значимость и рыночную ценность, что характерно для инклюзии в настоящее 
время, оценка зависит от соглашений о том, что является легитимным [Хасс, 2007: 
118]. Таким образом, компании, занимающие лидирующие позиции в области ин-
клюзии, имеют возможность определять правила и нормы, которые считаются ле-
гитимными и нормальными в отношении обеспечения разнообразия и инклюзии 
в деловом сообществе. Однако внедрение определенных правил в области разно-
образия и инклюзии может создать конфликт с существующими практиками и уста-
новками, требуя новых интерпретаций для обоснования действий HR-менеджеров.

Институты могут служить инструментом обратной связи, реагируя на опреде-
ленное поведение и практики в обществе, как, например, обеспечение социо-
культурного разнообразия на рабочих местах. При этом неформальные практи-
ки, нормы и установки демонстрируют относительную устойчивость, так как они 
коренятся в культуре [North, 1990] и медленно меняются в ответ на изменения 
формальных институтов.

Столкновение различных характеристик на уровне индивидов, организаций 
и институциональных ограничений влияет на решения HR-менеджеров относи-
тельно приема женщин в компанию и их инклюзии и часто приводит к возник-
новению конфликтов. Например, возможны противоречия между глубоко укоре-
ненными установками HR-менеджера относительно качеств женщин и принятых 
международных норм, институциональных правил, организационной культуры, 
которые поддерживают инклюзивное трудоустройство. В таких случаях HR-мене-
джеры, имеющие предубеждения относительно эффективности работы принятых 
женщин, могут уделять им меньше внимания и прилагать меньше усилий для их 
успешной адаптации в коллективе. Такие действия приводят к снижению произ-
водительности новых сотрудниц [Sabat et al., 2020]. Низкая эффективность этих 
сотрудниц, обусловленная поведением HR-менеджеров, становится поводом для 
дальнейшей легитимации решений HR-менеджеров отказывать женщинам в прие-
ме на работу, что способствует производству новых смыслов. По теории К. Вейка, 
повторяющиеся практики и накопленный опыт, на которые опирается HR-мене-
джер, отражают ретроспективность процесса производства смыслов.

Используя указанную теоретическую рамку и имея первичные данные о про-
фессиональной идентичности HR-менеджеров компаний, мы пытаемся понять, 
как связана профессиональная идентичность менеджера с наймом и инклюзи-
ей женщин в организации.
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Методика исследования
Исследование строится на данных репрезентативного общероссийского опро-

са (2021 г.), направленного на изучение практик и восприятия HR-менеджерами 
принципов разнообразия и инклюзии на рабочем месте. Объем выборки —  2 050 
респондентов: представители крупного (200), среднего (650) и малого бизнеса 
(1 200) во всех федеральных округах РФ. Опрос проводился по формализован-
ной анкете комбинированным методом —  респондентам предлагалось на выбор 
пройти личное, телефонное интервью или онлайн- анкетирование (средняя про-
должительность интервью составила 20 минут). Респонденты рекрутировались 
также комбинированным методом: сначала по базе компаний проводился «хо-
лодный рекрутинг» из представителей кадровых служб коммерческого сектора 
(включая руководителей HR-подразделений, специалистов по подбору и найму 
персонала в организациях; лиц, отвечающих за разработку и реализацию HR-по-
литики в компании), работающих в компаниях крупного, среднего и малого биз-
неса в следующих отраслях: нефтегазовая/нефтехимическая, металлургическая/
горнообрабатывающая, производство машин и оборудования, производство пи-
щевых товаров, общепит и гостиничное хозяйство, здоровье и фармацевтика, 
ритейл и торговля, IT и телекоммуникация, финансы и страхование, энергетика. 
В продолжение применялся метод «снежного кома» для добора квот. В данной ра-
боте основное внимание уделяется индикаторам двух уровней: индивидуально-
го (характеристики HR-менеджеров) и организационного (инклюзивные характе-
ристики среды компании).

В основу операционализации профессиональной идентичности HR-менедже-
ров, которая, согласно теории К. Вейка, играет ключевую роль в создании смыс-
лов, легла группа индикаторов. Для их получения в ходе формализованного опроса 
HR-менеджерам было предложено, например, оценить свою удовлетворенность 
работой в целом и ее различными аспектами, такими как оплата, условия рабо-
ты и возможности для профессионального роста. Информанты также оценивали 
важность своей работы как HR-специалиста как для себя лично, так и для компа-
нии. Кроме того, HR-менеджерам предлагалось оценить степень гордости своей 
работой в компании, готовность рекомендовать компанию друзьям и знакомым 
в качестве хорошего места работы, а также соответствие своей работы целям 
и миссии компании.

Важно отметить, что в отличие от большинства предыдущих исследований, где 
социально- демографические показатели рассматриваются в качестве контроль-
ных переменных, в нашей работе некоторые из таких параметров, например пол 
и возраст, являются ключевыми предикторами для восприятия HR-менеджерами 
практик социальной инклюзии. Более ранние исследования [Piopiunik et al., 2020; 
Principi et al., 2015] подтверждают, что принадлежность HR-менеджера к опреде-
ленной социальной группе может оказывать влияние на его решения относительно 
найма новых сотрудников. Характеристики соискателей также рассматриваются 
HR-менеджерами через призму собственного смыслового каркаса [Czarniawska, 
2005]. Кроме того, пол и возраст HR-менеджеров играют важную роль в созда-
нии социально- культурного разнообразия, поэтому необходимо учитывать соот-
ветствующие характеристики и у самих HR-менеджеров. Таким образом, мы ана-
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лизируем, есть ли связь между некоторыми индивидуальными характеристиками 
HR-менеджеров, а также их профессиональной идентичностью и наличием инклю-
зии женщин в организациях.

Результаты исследования
Для проверки на допустимость построения сумматорных шкал использовал-

ся коэффициент α Кронбаха; для определения связи индивидуальных характери-
стик и профессиональной идентичности HR-менеджеров, факторов инклюзивной 
среды в компании с долей женщин в них и наличием отслеживаемых KPI по най-
му и продвижению женщин —  множественная линейная регрессия с фиктивны-
ми переменными.

Индивидуальные характеристики и профессиональная идентичность 
HR-менеджеров как предикторы инклюзии женщин

Мы сформулировали гипотезу о том, что индивидуальные характеристики и про-
фессиональная идентичность HR-менеджеров могут быть связаны с 1) долей жен-
щин в компании и 2) наличием отслеживаемых KPI по найму и продвижению 
женщин в них. Для проверки гипотез нами были построены две модели множе-
ственной линейной регрессии с фиктивными переменными, в которых полностью 
совпадали отобранные предикторы и различалась зависимая переменная —  в од-
ном случае это была доля женщин в штате компании, во втором —  количество от-
меченных отслеживаемых KPI по их найму и продвижению. Переменная «Наличие 
отслеживаемых показателей (KPI) по найму и продвижению женщин» —  сумма-
торная, представляет собой сумму баллов (от 0 до 5), набранную по переменным.

Наличие отслеживаемых KPI:
1. Показатели, отражающие равенство оплаты труда.
2. Показатели, отражающие удержание и продвижение сотрудников- женщин.
3. Показатели, отражающие количество соискателей- женщин.
4. Показатели, отражающие количество нанятых соискателей- женщин.
5. Показатели, отражающие количество сотрудников- женщин.
В число независимых переменных для моделей, описывающих индивидуальные 

характеристики и профессиональную идентичность HR-менеджеров, вошли соци-
ально- демографические характеристики (пол, возраст, уровень образования, нали-
чие детей в возрасте до 18 лет, ежемесячный доход —  индивидуальные характери-
стики), представления и убеждения HR-менеджеров, которые могут быть связаны 
с принятием решений о найме сотрудников, о реализации инклюзивных практик 
(приверженность стереотипам в отношении женщин, удовлетворенность фактора-
ми трудовой деятельности, оценка важности роли HR), а также показатели опыта 
работы (число полных лет работы в сфере HR / управления кадрами в целом, чис-
ло полных лет работы в текущей компании). Переменные числа полных лет работы 
в текущей компании, число лет работы в сфере HR и возраст респондентов были пе-
рекодированы для того, чтобы получить содержательно адекватную интерпретацию 
константы в регрессионном уравнении. Наборы фиктивных переменных были созда-
ны из переменной образования (контрольная группа (КГ) —  респонденты со сред-
ним/средним специальным образованием) и наличия детей (КГ — отсутствие детей).
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Для переменных, отражающих представления и убеждения HR-менеджеров, 
формирующих их профессиональную идентичность, были построены сумматор-
ные шкалы  14. Удовлетворенность факторами трудовой деятельности касалась 
оценки работы в целом, условий труда, оплаты труда, возможностей профессио-
нального роста. Оценка важности роли HR включала оценку важности работы как 
HR-специалиста для респондента лично, компании и населенного пункта. Привер-
женность стереотипам в отношении женщин включала оценку степени согласия 
с суждениями о существовании неформальных норм и требований, предписыва-
ющих отдавать предпочтение мужчинам, недостаточности навыков или опыта для 
выполнения задач у женщин, более низкой эффективности работы, риска скоро-
го выхода в декретный отпуск, существования сфер, в которых наем женщин не-
возможен из-за специфики деятельности компании.

Результаты построения моделей приведены в таблице 1. Индивидуальные ха-
рактеристики и профессиональная идентичность HR-менеджеров демонстриру-
ют связь с долей женщин в компании и наличием отслеживаемых KPI по найму 
и продвижению женщин, причем связь с долей женщин в компании —  сильнее. 
В случае модели, где зависимая переменная —  доля женщин в компании, мож-
но отметить следующее. Доля женщин растет при увеличении количества полных 
лет работы HR-менеджера в компании на момент проведения опроса, повыше-
нии уровня образования вплоть до магистратуры в сравнении со средним / сред-
ним специальным, при наличии детей до 18 лет в сравнении с их отсутствием. 
Доля женщин в компании падает при повышении удовлетворенности фактора-
ми трудовой деятельности, увеличении степени согласия со стереотипами о жен-
щинах, возраста и дохода HR-менеджера. Не было обнаружено значимой связи 
доли женщин в компании с оценкой роли HR, количеством лет работы в сфере 
HR, наличием ученой степени и детей старше 18 лет. Самая сильная связь с из-
менением доли женщин в компании наблюдается с приверженностью HR-мене-
джеров стереотипам о женщинах, наиболее слабая —  с наличием у HR-менедже-
ров детей до 18 лет.

Таблица 1. Факторы, относящиеся к индивидуальным характеристикам HR-менеджера 
и относящиеся к профессиональной идентичности HR-менеджера, связанные с долей женщин 

в компании и количеством отслеживаемых KPI по найму и продвижению в ней женщин. 
Коэффициенты уравнения множественной линейной регрессии

Переменные

Зависимая переменная:
Доля женщин среди 

сотрудников в целом

Зависимая переменная:
Число отслеживаемых KPI 
по найму и продвижению 

женщин
Коэффициент В Бета Коэффициент В Бета

(Константа) 55,13*** 0,21
Удовлетворенность факторами 
трудовой деятельности –0,41** –0,06 –0,00 –0,01

Роль HR 0,30 0,03 0,01 0,03
Стереотипы –0,62*** –0,13 0,01 0,03

14 Для всех сумматорных шкал получено допустимое значение коэффициента α Кронбаха —  подверженность стерео-
типам: 0,83; удовлетворенность факторами трудовой деятельности: 0,87; оценка роли HR: 0,79.



207Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

В. К. Антонова, М. Ю. Александрова, Д. И. Присяжнюк, Т. А. Рябиченко DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2560
V. K. Antonova, M. Yu. Aleksandrova, D. I. Prisyazhniuk, T. A. Ryabichenko 

Переменные

Зависимая переменная:
Доля женщин среди 

сотрудников в целом

Зависимая переменная:
Число отслеживаемых KPI 
по найму и продвижению 

женщин
Коэффициент В Бета Коэффициент В Бета

Количество полных лет работы 
в компании 0,28* 0,06 0,01** 0,06

Количество полных лет работы 
в HR –0,02 –0,00 0,00 0,00

Количество полных лет –0,27*** –0,10 –0,01*** –0,09
Незаконченное высшее 7,51** 0,06 0,03 0,01
Высшее (бакалавриат / BBA) 4,83* 0,09 0,02 0,01
Высшее (магистратура / MBA) 5,20* 0,07 –0,09 –0,04
Высшее (специалитет) 5,16* 0,11 –0,06 –0,04
Ученая степень 9,90 0,04 –0,06 –0,01
Есть несовершеннолетние дети 2,45* 0,05 0,01 0,01
Есть дети старше 18 лет 2,12 0,03 –0,06 –0,03
Личный доход (зарплата, соци-
альные выплаты и др. доходы, 
в месяц)

–1,18*** –0,10 0,03*** 0,08

R2 = 0,044*** R2 = 0,019***

*** p < 0,001; ** p < 0,01, p < 0,05; * p < 0,1.

В случае модели, где зависимая переменная —  наличие отслеживаемых KPI 
по найму и продвижению женщин, можно отметить следующие особенности. С ро-
стом числа отслеживаемых показателей связаны количество полных лет рабо-
ты в компании и рост дохода HR-менеджера. Уменьшение числа отслеживаемых 
показателей по найму и продвижению женщин связано с увеличением возраста 
HR-менеджеров.

Таким образом, рассмотренные регрессионные модели демонстрируют, что про-
фессиональная идентичность HR-менеджеров сильнее связана с принятием ре-
шений о найме женщин, чем с формированием инклюзивной культуры в компа-
нии, если измерять ее наличием отслеживаемых показателей инклюзии.

Характеристики инклюзивной среды компании как факторы, связанные с долей 
женщин в ней и наличием отслеживаемых KPI по их найму и продвижению

Для анализа связи между характеристиками инклюзивной среды в компании 
с долей женщин в ней и наличием отслеживаемых KPI по найму и продвижению 
женщин мы также построили две модели множественной линейной регрессии 
с фиктивными переменными, в которых полностью совпадали отобранные пре-
дикторы и различалась только зависимая переменная —  доля женщин в компа-
нии и количество отмеченных отслеживаемых KPI по их найму и продвижению. 
В качестве независимых переменных были взяты:

1) осведомленность о понятии «политика разнообразия и инклюзии» (КГ — ни-
чего не слышал(а) о таком понятии, слышу в первый раз), о практиках по обес-
печению D&I на рабочих местах, реализуемых международными компаниями 
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в отрасли, к которой относится организация (КГ —  то же, что и выше), о ЦУР (КГ —  
то же, что и выше);

2) оценка влияния реализации политики D&I на показатели работы компании, 
применимости международных практик политики D&I для России, достижимости 
ЦУР и влияния ЦУР на деятельность компании;

3) наличие в компании специальных информационных ресурсов, связанных 
с политикой D&I (количество ресурсов), санкций со стороны работодателя в слу-
чае несоответствия решений HR-специалиста правилам компании / позиции ра-
ботодателя относительно инклюзивной рабочей среды (КГ —  отсутствие санкций), 
поощрений в случае успешной реализации HR-специалистом практик обеспече-
ния D&I на рабочих местах (КГ —  отсутствие поощрений);

4) роль респондента в принятии решений, касающихся политики инклюзии 
и разнообразия в компании (КГ —  «Я не принимаю никаких решений в рамках по-
литики D&I») и восприятие развития и реализации политики D&I как способству-
ющей повышению экономической эффективности бизнеса или как проявления 
корпоративной социальной ответственности (КСО) (КГ —  главным образом явля-
ется проявлением КСО).

Результаты построения моделей приведены в таблице 2. Характеристики ин-
клюзивной среды компании являются теми факторами инклюзии, которые демон-
стрируют связь с наличием отслеживаемых KPI по найму и продвижению женщин 
(r2 модели значим), однако с долей женщин в компании связи не наблюдается  
(r2 модели не значим).

Таблица 2. Факторы организационной инклюзии, связанные с долей женщин 
в компании и количеством отслеживаемых KPI по их найму и продвижению. 

Коэффициенты уравнения множественной линейной регрессии

Переменные

Зависимая переменная: 
Доля женщин среди 

сотрудников в целом

Зависимая переменная:
Число отслеживаемых KPI 
по найму и продвижению 

женщин
Коэффициент В Бета Коэффициент В Бета

(Константа) 59,16*** 0,28
Q201 = Знание о понятии D&I, 
но, возможно, не все –1,71 –0,04 0,03 0,02

Q201 = Хорошее знание понятия 
D&I 0,22 0,00 0,21* 0,07

Количество информационных 
ресурсов 1,36 0,04 0,35*** 0,25

Характер влияния инклюзии 
на показатели работы –0,33** –0,11 0,00 –0,02

D&I главным образом повышает 
экономическую эффективность 
бизнеса

4,87 0,06 0,07 0,02

D&I скорее повышает экономи-
ческую эффективность бизнеса 0,76 0,01 0,03 0,01

D&I является и тем, и другим 
одновременно 3,53 0,08 0,02 0,01
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Переменные

Зависимая переменная: 
Доля женщин среди 

сотрудников в целом

Зависимая переменная:
Число отслеживаемых KPI 
по найму и продвижению 

женщин
Коэффициент В Бета Коэффициент В Бета

D&I скорее является 
проявлением КСО 3,93 0,07 0,06 0,03

Ч то-то слышал(а), 
но подробностей не знаю 
о практиках по обеспечению D&I 
на рабочих местах, реализуемых 
международными компаниями

3,96 0,09 0,09 0,04

Знаю о практиках 
по обеспечению D&I на рабочих 
местах, реализуемых 
международными компаниями, 
но, возможно, не все

5,36 0,12 0,03 0,01

Практики D&I международных 
компаний известны мне очень 
хорошо

4,97 0,05 0,28 0,06

Насколько международные 
практики политики инклюзии 
и разнообразия применимы для 
России?

–1,53 –0,05 –0,01 –0,01

Знание о ЦУР ООН, 
но, возможно, не все –4,87** –0,11 0,12 0,06

ЦУР ООН, известны мне очень 
хорошо 0,79 0,01 0,38** 0,10

Достижимость ЦУР ООН в России 1,86 0,07 –0,02 –0,02
Влияние ЦУР ООН 
на деятельность вашей 
компании

–1,53 –0,07 –0,02 –0,02

Санкции применяются в случае 
приема на работу человека 
определенной социальной 
группы (групп)

1,16 0,01 0,45** 0,10

Санкции применяются в случае 
отказа в приеме на работу 
человека определенной 
социальной группы (групп)

1,63 0,03 0,39*** 0,17

Такие санкции были раньше, 
но сейчас не применяются 3,36 0,05 0,24* 0,08

Есть поощрения в случае 
успешной реализации 
HR-специалистом практик D&I

–0,59 –0,01 0,09 0,04

Такие поощрения были раньше, 
но не используются сейчас 1,43 0,03 0,15 0,06

R 2 = 0,041 R 2 = 0,205***

*** p < 0,001; ** p < 0,01, p < 0,05; * p < 0,1.
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В случае модели, в которой зависимая переменная —  доля женщин в компа-
нии, можно отметить следующее. Для компаний с перечисленными характеристи-
ками скорее не свой ственно отслеживать  какие-либо показатели найма и про-
движения женщин, так как константа в регрессионном уравнении не отличается 
значимо от нуля. То есть компании, в которых ничего не знают и не слышали о по-
нятии D&I, не имеют информационных ресурсов по теме и негативно оценивают 
влияние реализации политики D&I на показатели работы, во-первых, восприни-
мают ее скорее как проявление КСО и считают неприменимыми международные 
практики D&I для России. Во-вторых, такие компании считают недостижимыми 
ЦУР ООН, а также негативно оценивают их влияние на деятельность компании. 
В-третьих, они не применяют санкций за несоответствие решений HR правилам 
компании или поощрений за реализацию инклюзивных практик, и скорее не от-
слеживают  какие-либо KPI по найму и продвижению женщин. Не уделяя внимания 
показателям найма и продвижения женщин, которые характеризуют их инклю-
зию в компании, респонденты априори считают, что положение женщин на рын-
ке труда и в компании не отличается от положения мужчин.

Число отслеживаемых KPI по найму и продвижению женщин растет в случае хо-
рошего знания понятия «политики D&I» в сравнении с полным незнанием и хоро-
шего знания ЦУР ООН в сравнении с их полным незнанием, а также в случае роста 
количества специальных информационных ресурсов, связанных с политикой D&I. 
При наличии  каких-либо санкций со стороны работодателя за несоответствие ре-
шений HR-специалиста правилам компании / позиции работодателя растет коли-
чество отслеживаемых KPI в сравнении с их полным отсутствием (в случае приема 
на работу кандидата из определенной социальной группы (групп) или при отказе 
в приеме на работу такому кандидату). Интересно, что даже если такие санкции 
были в истории компании, а не в период опроса, число отслеживаемых KPI растет.

В качестве альтернативного объяснения можно предположить, что за фасадом 
отслеживаемых показателей KPI по найму и продвижению женщин лежит прагма-
тический мотив компании по удержанию и развитию любых перспективных сотруд-
ников, среди которых могут быть и работницы. В рамках такого предположения 
речь идет не о гендерной (не)чувствительности компании как таковой, а о бо-
лее или менее сформированной управленческой культуре развития персонала, 
скроенной по лекалам международных компаний [Попкова, Тартаковская, 2011].

Не было обнаружено значимой связи между числом отслеживаемых KPI по най-
му и продвижению женщин и наличием поощрений в случае успешной реализа-
ции HR-специалистом практик обеспечения D&I на рабочих местах, а также оцен-
кой характера влияния инклюзии на показатели работы, восприятие развития 
и реализации политики D&I как способствующей повышению экономической 
эффективности бизнеса или как проявления КСО. Неполное знание понятия «по-
литика D&I» не отличается значимо от полного незнания, как и неполное знание 
о ЦУР ООН не отличается от их полного незнания в контексте наличия отслежи-
ваемых KPI. Кроме того, отсутствует связь между оценкой достижимости ЦУР для 
России и оценкой влияния ЦУР на деятельность компании с отслеживаемыми KPI 
по найму и продвижению женщин. Разная степень осведомленности о практиках 
по обеспечению разнообразия и инклюзии на рабочих местах, реализуемых меж-
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дународными компаниями в отрасли, к которой относится организация, и оценка 
их применимости для России также не демонстрируют связи с наличием отслежи-
ваемых KPI по найму и продвижению женщин.

Проинтерпретируем результаты, обладающие статистической значимостью. 
Прежде всего, гипотеза о наличии связи между некоторыми индивидуальными 
характеристиками HR-менеджера и его профессиональной идентичностью с при-
сутствием женщин и их инклюзией в компаниях подтвердилась: идентичность 
HR-менеджеров демонстрирует связь и с долей женщин в компании, и с наличи-
ем отслеживаемых KPI по найму и продвижению женщин. Причем связь с долей 
женщин в компании сильнее. Больше всего изменение доли женщин в компании 
связано с приверженностью HR-менеджера стереотипам о них: глубоко культурно 
укорененные индивидуальные установки HR-менеджера в отношении представи-
телей маргинальных социальных групп, в нашем случае —  женщин, превалируют 
в момент принятия решения о найме. Такого рода установки HR-менеджеров мо-
гут складываться и под воздействием организационной культуры и системы цен-
ностей, транслируемых явно или латентно руководством компании.

Интересен результат, показывающий, что удовлетворенность HR-менеджерa 
факторами трудовой деятельности связана с изменением доли женщин в штате 
компаний куда больше, чем размер его зарплаты, причем при повышении удовле-
творенности факторами трудовой деятельности доля женщин в штате компании 
сокращается. Объяснение может заключаться в том же преобладании стереоти-
пов у HR-менеджера: пока в компании все хорошо, не нужно испытывать судьбу 
и нанимать женщин, которые могут не справиться с работой и снизить показа-
тели компании. Воспроизводя привычные и устоявшиеся в организации и согла-
сующиеся с его профессиональной идентичностью стратегии найма сотрудников, 
HR-менеджер оказывается заложником эффекта колеи.

Повышение возраста HR-менеджеров имеет обратную связь с долей женщин 
в компании. Это может объясняться социокультурными, поколенческими особен-
ностями восприятия гендерных ролей в обществе и распространенностью стерео-
типов о женщинах, что согласуется с недавним исследованием НАФИ  15. Также 
HR-менеджеры, длительно работающие в одной компании, более склонны нани-
мать женщин —  возможно, внутри компании более комфортная среда в целом 
и в нее с течением времени проникает инклюзивная повестка.

Осведомленность HR-менеджера о практиках по обеспечению D&I на рабо-
чих местах в отрасли определяется в том числе уровнем активной коммуникации 
с бизнес- сообществом, воспроизводящим социальные нормы о гендерном (не)
равенстве, что на теоретическом уровне трактуется как социальность производ-
ства смыслов. Согласно нашим результатам, связь такой характеристики произ-
водства смыслов, как социальность, с наличием и мониторингом в компании по-
казателей найма и продвижения женщин отсутствует. То есть, не уделяя внимания 
показателям найма и продвижения женщин, которые характеризуют их инклюзию 
в компании, HR-менеджеры остаются в плену распространенных мифов, будто по-

15 Стереотипы в отношении женщин и их последствия. На пути к равным возможностям в цифровой экономи-
ке // НАФИ. 2020. Май. URL: https://nafi.ru/projects/sotsialnoe- razvitie/stereotipy-v-otnoshenii- zhenshchin-i-ikh-
posledstviya/ (дата обращения: 04.06.2023).

https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/stereotipy-v-otnoshenii-zhenshchin-i-ikh-posledstviya/
https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/stereotipy-v-otnoshenii-zhenshchin-i-ikh-posledstviya/
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ложение женщин на рынке труда и в компании не отличается от положения муж-
чин и, следовательно, делать акцент на инклюзии женщин не нужно.

Санкции за несоответствие решений HR-менеджера правилам компании и по-
зиции работодателя дают более заметный эффект, чем поощрения за корректное 
следование им, и мотивируют на создание и мониторинг KPI найма и продвиже-
ния женщин в компании. Такой результат, вероятно, можно объяснить в русле 
позиций о том, что лидирующая роль в формировании повестки инклюзии при-
надлежит руководству компаний, а не HR-менеджерам [Антонова и др., 2021]. 
Важным результатом можно считать проявление ретроспективности процесса 
создания HR-менеджерами смыслов (по К. Вейку) —  показано, что существова-
ние указанных санкций в истории компании повышает число отслеживаемых 
KPI в настоящем.

Как продемонстрировал анализ, формальные институты, относящиеся к между-
народным нормам и регулированию инклюзии внутри организации, скорее связа-
ны с созданием предпосылок инклюзивной среды в компании в целом, но не с уве-
личением доли женщин в компаниях, в то время как связь профессиональной 
идентичности HR-менеджеров с наймом женщин оказывается, вероятно, сильнее.

Безусловно, стоит учитывать ограничения примененной количественной мето-
дологии: наши предположения о том, как могут объясняться (не)обнаруженные 
взаимосвязи, заслуживают дополнительной проверки и соотнесения со смысла-
ми, которые вкладывают HR-менеджеры российских компаний в практику инклю-
зивного найма женщин, в объяснение, оправдание или развенчание гендерных 
стереотипов. Для такой эмпирической верификации требуется воспользоваться 
возможностями качественной методологии, задействуя полуструктурированные 
интервью и фокус- группы.

Заключение
Результаты анализа роли HR-менеджера в России показали связь между ин-

дивидуальными характеристиками специалиста, его профессиональной идентич-
ностью и долей женщин в компании, а также наличием отслеживаемых KPI по их 
найму и продвижению. Впервые выдвинута и статистически подтверждена гипо-
теза о том, что в российских условиях, как и за рубежом, HR-менеджеры и инклю-
зия в организации взаимосвязаны.

Заметнее всего эта связь проявляется в процессе принятия решения о трудо-
устройстве женщин, что увеличивает их долю в компании, и слабее —  на уровне 
формирования и реализации конкретных инклюзивных практик, мониторинга KPI 
найма и продвижения женщин, что не дает инклюзивной повестке закрепиться 
и распространиться в бизнес- сообществе. Такие составляющие профессиональ-
ной идентичности HR-менеджера и его индивидуальные характеристики, как при-
верженность стереотипам о женщинах и более старший возраст, являются пре-
дикторами снижения доли женщин в компании, в то время как более длительный 
стаж работы в компании и более высокий уровень образования —  предикторами 
увеличения их доли. Удовлетворенность же HR-менеджера факторами его рабо-
ты как показатель профессиональной идентичности также связана с долей жен-
щин в компании —  с увеличением удовлетворенности доля женщин снижается.
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Формальные институты через глобальные нормы и регулирование инклюзии 
внутри компании вносят вклад в «общую картину» инклюзии в ней, поддерживая 
ее легитимность, но не являются значимыми «проводниками» найма женщин. Это, 
в свою очередь, показывает, что компании, которые могли бы выступить в роли 
лидеров D&I, не используют этот шанс и инклюзивной повесткой занимаются 
формально.
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Аннотация. В период масштабных вызовов 
особую роль в поддержании макроэкономи-
ческой стабильности играет кредитование. 
Банк России, обладающий полномочиями 
по развитию кредитования, заинтересован 
в увеличении доли субъектов, демонстриру-
ющих активный тип кредитного поведения. 
Последнее было особенно актуально при 
реализации антикризисной политики в пе-
риод пандемии COVID-19, предполагавшей 
применение льготных инструментов кре-
дитования. Результативность применения 
указанных инструментов напрямую зави-
сит от уровня доверия граждан к кредитам 
и сформированного типа кредитного пове-
дения, определяющего склонность субъек-
та к привлечению кредита в кризис.

Цель работы заключается в оценке факто-
ров, повлиявших на формирование актив-
ного типа кредитного поведения в период 
пандемии COVID-19. Предметом исследо-
вания выступают факторы кредитного по-
ведения. Эмпирическую базу составили 
результаты социологического опроса «Фи-
нансовое поведение населения Россий-
ской Федерации» за 2020 г. Посредством 
построения бинарной регрессии определе-
но, что на формирование активного типа 
кредитного поведения в период пандемии 
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Аbstract. In a period of large-scale challeng-
es, lending plays a special role in maintaining 
macroeconomic stability. The Bank of Russia 
has the authority to develop lending and is 
interested in increasing the share of actors 
demonstrating an active type of credit behav-
ior. The latter was especially relevant in the 
implementation of anti-crisis policy during 
the COVID-19 pandemic, involving the use of 
preferential lending instruments. The effec-
tiveness of using these tools directly depends 
on the level of trust in loans and the type of 
lending behavior formed, which determines 
the actor's propensity to take out a loan in a 
crisis. This study aims to assess the factors 
influencing the formation of active lending be-
havior during the COVID-19 pandemic. The 
subject of the study is the factors of lending 
behavior. The study is based on the results 
of the sociological survey "Financial Behavior 
of the Population of the Russian Federation" 
for 2020. By a binary regression, it was deter-
mined that the formation of an active type of 
lending behavior during the COVID-19 pan-
demic was influenced by the age of respond-
ents, the level of trust of actors in financial 
organizations, and the level of personal as-
sessment of financial literacy. In a similar cri-
sis, the Bank of Russia should stimulate the 
growth of trust in the actors of the banking 
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system, which can be implemented through 
the tools of state paternalism.

COVID-19 влияли возраст респондентов, 
уровень доверия финансовым организаци-
ям и уровень личной оценки финансовой 
грамотности. В  ситуации возникновения 
аналогичного кризиса Банк России дол-
жен стимулировать рост доверия к субъек-
там банковской системы, в том числе по-
средством инструментов государственного 
патернализма.

Ключевые слова: кредитное поведение, 
типы поведения, доверие, старение насе-
ления, государственное управление, пове-
денческий цикл
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Введение
В статье представлено исследование факторов, формирующих активный тип 

кредитного поведения субъектов  1 в России в период пандемии COVID-19. Креди-
тование представляет собой инструмент, обеспечивающий возможность совер-
шения хозяйственных операций. Низкая эффективность кредитования ограничи-
вает возможности развития экономики. Последнее особенно актуально в кризис, 
когда растут процентные ставки и ужесточаются иные параметры кредитования 
[Schober, Jensen, 1969]. Возрастающая неопределенность снижает стимулы для 
заемщика к привлечению кредита, что негативно сказывается на реализации ста-
билизирующей функции кредитования [Лаврушин, Соколинская, 2020].

Одним из масштабных вызовов социально- экономическому развитию послед-
них лет была пандемия COVID-19. В период ее активной фазы возросла потреб-
ность субъектов в привлечении кредитов с целью поддержания устойчивости осу-
ществления хозяйственных операций  2. В качестве мер поддержки в России были 
реализованы антикризисные программы кредитования, направленные на обес-
печение финансовой стабильности субъектов. Подобные программы, в частно-
сти, были реализованы Банком России посредством временного механизма под-
держки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

1 Концепция типов кредитного поведения может применяться как для физических, так и для юридических лиц. Вме-
сте с тем при эмпирической проверке сформулированных гипотез в настоящем исследовании под субъектами по-
нимаются физические лица —  граждане России.
2 Бурова А., Козловцева И., Синяков А. Корпоративное кредитование в период пандемии: роль кредитных ли-
ний и льготных программ. Аналитическая записка. М. :  ЦБ РФ, 2023. С. 17. URL: https://cbr.ru/Content/Document/
File/152841/analytic_note_20230829_dip.pdf (дата обращения: 08.05.2024).

https://cbr.ru/Content/Document/File/152841/analytic_note_20230829_dip.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/152841/analytic_note_20230829_dip.pdf


222Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

А. В. Ларионов DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2503
A. V. Larionov 

из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию про-
тивоэпидемических мер  3. Например, были внедрены кредиты на поддержку за-
нятости  4 и т. д. Результативность данных антикризисных мер напрямую зависит 
от желания субъектов привлекать кредиты, которое в период кризиса снижено. 
Подобная ситуация наблюдалась при предоставлении кредитов системообразую-
щим предприятиям, отмечавшим в период пандемии COVID-19 сложности с про-
гнозированием возможности соответствия требованиям к получению льготного 
кредита в будущем  5.

Необходимо учитывать, что субъекты демонстрируют разное отношение к кре-
дитованию в зависимости от их типа кредитного поведения. Поведение отража-
ет склонность субъекта к совершению действий [Масленников, Ларионов, 2023а]. 
Далеко не все субъекты в период кризиса демонстрируют готовность привлекать 
кредит в связи с ухудшением ожиданий [Масленников, Ларионов, 2023б]. Возмож-
но выделить три категории субъектов: субъекты с активным, с адаптивным и с ре-
активным типом кредитного поведения [Масленников, 2000]. Субъекты с актив-
ным типом кредитного поведения не только готовы привлечь кредит, но и имеют 
возможности для его эффективного применения —  в отличие от субъектов с ины-
ми типами кредитного поведения. Соответственно, Банк России заинтересован 
в формировании в обществе активного типа кредитного поведения, особенно 
в кризисные периоды, такие как пандемия COVID-19.

Для повышения результативности антикризисной политики необходимо вы-
явить факторы формирования активного типа кредитного поведения. Определе-
ние значимых факторов позволит разработать меры государственного управле-
ния, включающие, среди прочего, инструменты государственного патернализма 
[Рубинштейн, Городецкий, 2018]. Целью настоящего исследования является оцен-
ка факторов, повлиявших на формирование активного типа кредитного поведе-
ния в период пандемии COVID-19. Полученные результаты могут быть использова-
ны при разработке антикризисной политики в будущем, в случае возникновения 
ситуаций, аналогичных пандемии COVID-19.

Представленное исследование включает четыре раздела. В первом прово-
дится литературный обзор, характеризующий особенности формирования типов 
кредитного поведения. На его основе систематизируются факторы, определяю-
щие формирование активного, адаптивного и реактивного типов кредитного по-
ведения. Во втором разделе раскрывается методика проведения исследования, 
а также дается характеристика доступной статистики. В третьем разделе приво-
дятся результаты проведенного эмпирического исследования. В четвертом рас-
сматриваются практические аспекты кредитования, учет которых необходим для 
формирования активного типа кредитного поведения.

3 Коронавирус: меры поддержки граждан и бизнеса // Банк России. URL: https://cbr.ru/covid/ (дата обращения: 
08.05.2024).
4 Кредиты на поддержку занятости // Правительство России. URL: http://government.ru/support_measures/measure/ 
105/ (дата обращения: 08.05.2024).
5 Правительство смягчит правила предоставления льготных кредитов системообразующим предприятиям // Мини-
стерство экономического развития РФ. 2020. 19 июня. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_
bez_virusa/pravitelstvo_smyagchit_pravila_predostavleniya_lgotnyh_kreditov_sistemoobrazuyushchim_predpriyatiyam.
html (дата обращения: 08.05.2024).

https://cbr.ru/covid/
http://government.ru/support_measures/measure/105/
http://government.ru/support_measures/measure/105/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_smyagchit_pravila_predostavleniya_lgotnyh_kreditov_sistemoobrazuyushchim_predpriyatiyam.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_smyagchit_pravila_predostavleniya_lgotnyh_kreditov_sistemoobrazuyushchim_predpriyatiyam.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_smyagchit_pravila_predostavleniya_lgotnyh_kreditov_sistemoobrazuyushchim_predpriyatiyam.html
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Обзор литературы
В научных работах достаточно подробно изучены типы и факторы кредитного 

поведения, ключевым из которых является доверие между кредитором и заемщи-
ком [Лаврушин, 2016]. Совокупное влияние факторов приводит к формированию 
типа кредитного поведения, который определяет склонность субъектов к привле-
чению кредита. В зависимости от типа кредитного поведения целесообразно вы-
делить три категории субъектов.

Субъекты с реактивным типом кредитного поведения демонстрируют отсутствие 
доверия по отношению к кредитованию. Они избегают кредитов при любых усло-
виях, стараясь ориентироваться на собственные средства. Субъект также демон-
стрирует реактивный тип кредитного поведения в случае, если при привлечении 
кредита он не оценивает реально собственные силы в части его возврата, что при-
водит к возникновению просрочек [Юсупова, 2015]. По сути, привлечение кре-
дита субъектами с реактивным типом кредитного поведения происходит неосо-
знанно, под воздействием «горячего» состояния, отражающего эмоциональное 
состояние субъекта, при котором он склонен принимать необдуманные решения 
[Капелюшников, 2013]. Для противодействия данному эффекту в качестве одной 
из мер поддержки в период пандемии COVID-19 был использован инструмент «ис-
полнительных каникул», предполагающий применение ограничений на обраще-
ние взыскания на отдельные виды имущества должника.

Субъекты с адаптивным типом кредитного поведения демонстрируют больший 
уровень доверия по отношению к кредитованию по сравнению с субъектами с ре-
активным типом. К примеру, они готовы привлечь ипотечный кредит, позволяю-
щий обеспечить доступность жилья [Кузьмина, Янин, 2017]. При этом они не ис-
пользуют кредит регулярно, однако понимают, что без него не смогут осуществить 
целевые хозяйственные операции.

Субъекты с активным типом кредитного поведения регулярно используют кре-
дитование. Более того, они делают это эффективно, достигая поставленных целей. 
Эффективность кредитования определяется не только возможностью привлечь 
кредит, но и впоследствии выплатить его. Примером субъекта с активным типом 
кредитного поведения является субъект, который привлекает кредит для развития 
собственного бизнеса, а также в период масштабных вызовов для его сохранения.

Банк России как орган, обладающий наибольшими полномочиями по разви-
тию кредитования, должен обеспечивать существование эффективного кредито-
вания, позволяющего субъектам реализовывать их экономические и социальные 
функции. Банк России заинтересован в стимулировании возникновения актив-
ного типа кредитного поведения. Реализация данных полномочий Банка России 
соответствует требованиям ст. 34.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части «фор-
мирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста».

На формирование типа кредитного поведения субъекта влияют различные груп-
пы факторов, включая человеческий, социальный, финансовый капитал, а также 
базовые характеристики, к примеру возраст, уровень оптимизма [Масленников, 
Ларионов, Гагарина, 2022]. Данные группы факторов могут быть определены в ка-
честве детерминант кредитного поведения. Отдельные факторы кредитного по-
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ведения должны выступать предметом государственного регулирования со сто-
роны Банка России. Действие указанных факторов приводит к формированию 
типов кредитного поведения с учетом фиксированного состояния внешней сре-
ды (см. табл. 1). Вместе с тем в период масштабных вызовов существует возмож-
ность значительного изменения состояния внешней среды.

Таблица 1. Группы факторов, определяющих формирование типа кредитного поведения

Наименование 
категории 
факторов

Характеристика Источник

Человеческий 
капитал

Человеческий капитал учитывает уровень образования, 
опыт предыдущего привлечения кредита, использова-
ния иных финансовых услуг. Накопление человеческо-
го капитала, в том числе посредством положительного 
опыта использования кредитов, способствует формиро-
ванию у субъекта активного типа кредитного поведения

[Симонин, 
Богачева, 
Подсевалова, 
2020;
Иванов, Светлов, 
2020]

Социальный 
капитал

Социальный капитал позволяет субъектам обменивать-
ся собственным опытом, в том числе в части привлече-
ния кредитов. Если субъекты в окружении имеют поло-
жительный опыт привлечения кредита, то данный факт 
будет способствовать росту доверия к кредитованию. 
Как следствие, субъекты будут склонны демонстриро-
вать активный тип кредитного повеления

[Трофимова, 2018;
Сушко, 2021; Glatz, 
Bodi- Fernandez, 
2020]

Финансовый 
капитал

Величина финансового капитала определяет потреб-
ность и возможности субъекта привлечь кредит. Воз-
можно предположить существование нелинейной за-
кономерности в части влияния данного фактора 
на формирование типа кредитного поведения. При этом 
рост величины финансового капитала, очевидно, спо-
собствует увеличению возможности привлечь кредит

[Аликперова,2023;
Желтоносов, 
Зиниша, Филатова, 
2009]

Базовые 
характеристики

Базовые характеристики субъекта, такие как пол, воз-
раст, место рождения, оказывают воздействие на фор-
мирование типа кредитного поведения. К примеру, 
возраст определяет трудовой статус субъекта и, как 
следствие, влияет на его кредитный рейтинг в банке

[Киреева, 
Педанова,  
Демин, 2017]

Внешние факторы

На формирование типа кредитного поведения оказы-
вают воздействие внешние факторы, такие как денеж-
но- кредитная политика Банка России. Внешние факторы 
влияют на все виды капитала и, соответственно, могут 
изменить тип кредитного поведения

[Ягупова, 2020;
Виттенберг, 2020]

Накопленный человеческий капитал, включая уровень образования и преды-
дущий опыт прохождения кризисов, определяет реакции субъектов на возникаю-
щие события по отношению к привлечению кредита. В проводимых ранее иссле-
дованиях доказано, что если субъект накопил положительный опыт привлечения 
кредита, то он будет демонстрировать большее доверие к кредитованию [Grinstein- 
Weiss et al., 2010]. Как следствие, субъект будет склонен демонстрировать ак-
тивный тип кредитного поведения. Необходимо учитывать, что именно субъект 
принимает решение о привлечении кредита, предоставляя заявление на его при-
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влечение. Соответственно, доверие к кредитованию зависит не только от чело-
веческого капитала, но и от уверенности в собственных силах при привлечении 
кредита. Ряд исследований доказывают, что при принятии решения о привлече-
нии кредита особую значимость имеет личная оценка субъектом уровня своей 
финансовой грамотности [Robb, Woodyard, 2011]. Личная оценка формирует не-
обходимый уровень уверенности и, как следствие, способствует проявлению ак-
тивного типа кредитного поведения. Данное предположение позволяет выдви-
нуть следующую гипотезу:

Гипотеза 1. Высокая личная оценка уровня своей финансовой грамотности 
положительно влияет на формирование активного типа кредитного поведения.

Помимо человеческого капитала на формирование типа кредитного поведения 
оказывает воздействие социальный капитал [Chen, Zhou, 2024]. Посредством об-
мена информацией люди учитывают опыт кредитования субъектов в своем окру-
жении. Негативная информация об использовании кредита снижает вероятность 
формирования активного кредитного поведения. Финансовый капитал также 
влияет на формирование кредитного поведения, определяя возможности и по-
требность субъекта привлечь кредит. Исследования демонстрируют, что наличие 
финансового капитала играет важную роль, к примеру, при формировании обес-
печения по кредиту [Родичева, 2017].

Человеческий, социальный и финансовый капиталы определяют отношение 
субъектов к финансовым институтам. Сочетание указанных трех видов капитала 
обеспечивает доверие, в том числе к субъектам банковской системы [Лаврушин, 
Соколинская, 2020]. Высокий уровень доверия к финансовым институтам будет 
способствовать формированию активного типа кредитного поведения. Данное 
предположение позволяет выдвинуть следующую гипотезу:

Гипотеза 2. Доверие к финансовым институтам способствует формированию 
активного типа кредитного поведения.

На формирование типа кредитного поведения также влияют базовые демо-
графические характеристики [Gurov, Kulikova, 2022], к которым, в частности, от-
носится возраст. Возраст выступает важной демографической структурой, влия-
ющей на динамику изменения социальных процессов в жизни общества. Более 
того, возраст определяет наличие человеческого, социального и финансового ка-
питала. Возможно предположить, что в определенные возрастные периоды субъ-
ект будет более склонен к формированию активного типа кредитного поведения. 
Исследования в области населения и развития демонстрируют, что для определе-
ния возрастных диапазонов экономической активности возможно использовать 
методику национальных трансфертных счетов [Назарова, 2021]. Построение на-
циональных трансфертных счетов позволяет определить периоды профицита/де-
фицита жизненного цикла. В ситуации профицита получаемые доходы превышают 
расходы, в то время как при дефиците наблюдается обратная ситуация. Возмож-
но, субъект будет не склонен демонстрировать активный тип кредитного поведе-
ния в период дефицита жизненного цикла. Данное предположение позволяет вы-
двинуть следующую гипотезу:
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Гипотеза 3. Увеличение возраста негативно влияет на формирование активного 
типа кредитного поведения.

Значимость проверки указанной гипотезы связана с существующей трансфор-
мацией демографической структуры общества, вызванной процессам старения на-
селения [Вишневский, 2019]. На фоне увеличения доли людей старших возрастов 
может изменяться спрос на кредитные продукты. Недостаточный учет возрастной 
структуры способен привести к сокращению спроса на услуги коммерческого кре-
дитования, а также снизить результативность льготных инструментов кредитования 
за счет уменьшения количества потенциальных заемщиков из-за изменения воз-
растной структуры общества. В случае подтверждения данной гипотезы необходи-
мы адаптация существующих кредитных продуктов к данному масштабному тренду 
и внесение соответствующих корректировок в документы стратегического плани-
рования. Следует отметить, что проблема старения уже учитывается в Бюджетном 
прогнозе Российской Федерации на период до 2036 г., утвержденном распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 558-р.

Степень воздействия описанных факторов может различаться в зависимости 
от состояния внешней среды. С позиции государственного регулирования эконо-
мики возможно выделить период устойчивого развития, предкризисный, кризис-
ный и посткризисный периоды [Жихаревич и др., 2022]. В общем случае можно го-
ворить о периоде устойчивого развития и кризисном периоде. Устойчивость типа 
кредитного поведения будет наблюдаться для периода устойчивого развития, од-
нако под воздействием кризиса возможно существенное изменение типов кре-
дитного поведения. После завершения кризиса субъект может вернуться к докри-
зисному типу кредитного поведения или сформировать в дальнейшем новый тип 
кредитного поведения с учетом изменения накопленного человеческого капитала.

Данные и метод исследования
Сформулированные гипотезы необходимо проверить посредством проведе-

ния эмпирической оценки. Субъект с активным типом кредитного поведения дол-
жен демонстрировать две ключевых характеристики: положительное отношение 
к кредитованию и способность к результативному использованию финансовых 
средств. Последнее выражается в своевременном погашении всех обязательных 
платежей. То есть, если субъект бездумно привлекает кредиты в качестве фирмы, 
изначально неспособной выплатить тело кредита и проценты по нему [Столбов, 
2010], такой субъект не может рассматриваться в качестве субъекта с активным 
типом кредитного поведения.

Для анализа типов кредитного поведения можно использовать результаты со-
циологического исследования «Финансовое поведение населения Российской 
Федерации» за 2020 г. 6 Это период наибольшего негативного влияния пандемии 
COVID-19 [Зябликов, Степина, Эйрих, 2020]. В частности, именно в 2020 г. Банк 
России опубликовал рекомендации по реструктурированию кредитов и займов, 
6 Данные мониторинга «Финансовое поведение населения Российской Федерации», Единый архив экономических и со-
циологических данных НИУ ВШЭ, 2020. Объем выборки составляет 1630 респондентов. Респондентами выступали го-
родское и сельское население страны в возрасте 18 лет и старше. Максимальная ошибка измерения равна ±3,6 %.
Ограничением данного исследования является использование данных за 2020 г., так как на момент его проведе-
ния отсутствовал доступ к опросам за 2021 и 2022 гг.
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выданных малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам. Как след-
ствие банки провели реструктуризацию 2,2 млн кредитных договоров граждан 
на общую сумму 1047,9 млрд руб лей  7. Для идентификации субъектов с активным 
типом кредитного поведения использовано две переменных:

1) Ответ на вопрос: «А, на Ваш взгляд, сейчас хорошее или плохое время, чтобы 
пользоваться банковскими кредитами?» Если человек отвечал «хорошее» и «скорее 
хорошее, чем плохое», то выставлялась оценка «1». В остальных случаях («скорее 
плохое, чем хорошее», «плохое», «затрудняюсь ответить») проставлялась оценка «0».

2) Ответ на вопрос: «Есть ли в настоящий момент у Вас (Вашего домохозяйства) 
просрочка по оплате других обязательных платежей, например, по оплате квар-
тиры, коммунальных платежей и т. д., за два месяца и больше?» Если человек от-
вечал «да», то ставилась оценка «1», в остальных случаях —  «0».

Выбор переменных связан с необходимостью соответствия респондента двум 
критериям: наличие положительного отношения к кредитованию и способность 
эффективно использовать полученный кредит. Для формирования зависимой пе-
ременной единицу получили те респонденты, которые положительно относятся 
к возможности привлечь кредит и не имеют просроченных платежей. Они могут 
рассматриваться в качестве субъектов с активным типом кредитного поведения. 
Остальные респонденты относятся к субъектам с адаптивным и реактивным ти-
пами поведения. Им было присвоено значение «0».

Для проверки описанных гипотез мы использовали следующие группы пере-
менных: человеческий капитал, доверие к институтам, характеристики банков, 
использование финансовых услуг, личные характеристики, отражающие внутрен-
ние факторы, влияющие на формирование типа кредитного поведения (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика переменных, влияющих 
на формирование активного кредитного поведения

Наименование 
переменной Описание

Среднее 
значе-

ние

Стандарт-
ное от-

клонение
Человеческий капитал

Уровень 
образования

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Какое у Вас образование?» Респондент отвечал: 1 —  не-
полное среднее или ниже (8 или меньше классов); 2 —  
среднее общее, ПТУ; 3 —  среднее специальное; 4 —  не-
законченное высшее (3 курса); 5 —  высшее. Рост балла 
отражает рост уровня образования

3,18 1,16

Уровень 
финансовой 
грамотности

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? 
Дайте оценку своим знаниям и навыкам по пятибалль-
ной шкале, как это принято в школе, где 1 соответствует 
полному отсутствию знаний и навыков управления лич-
ными денежными средствами, а 5 —  отличным знаниям 
и навыкам в этой сфере»

2,78 1,08

7 Коронавирус: меры поддержки граждан и бизнеса // Банк России. URL: https://cbr.ru/covid/ (дата обращения: 
04.09.2024).

https://cbr.ru/covid/
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Наименование 
переменной Описание

Среднее 
значе-

ние

Стандарт-
ное от-

клонение

Горизонт 
планирования

Данный показатель оценивается посредством вопро-
са: «Принимая решения о том, сколько денег потратить, 
а сколько сберечь, люди могут думать о разных времен-
ны́х горизонтах для своего финансового планирования. 
А как далеко вперед смотрите лично Вы (Ваше домохо-
зяйство) при принятии решений о том, сколько денег по-
тратить, а сколько отложить?». Учитывались следующие 
ответы: 1 —  не более месяца, 2 —  от месяца до трех, 3 —  
от трех до шести месяцев, 4 —  от шести месяцев до од-
ного года, 5 —  от одного года до трех, 6 —  от трех до пяти 
лет, 7 —  от пяти до 10 лет, 8 —  на 10 лет и больше. В слу-
чае, если респондент затруднялся ответить, выставлял-
ся балл 1

2,33 1,67

Доверие институтам

Доверие Банку 
России

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Я перечислю разные организации. Скажите, насколько 
Вы доверяете каждой из них: Банк России». Если респон-
дент отвечал «полностью доверяю» и «скорее доверяю», 
то определялось наличие доверия —  1, в остальных слу-
чаях отсутствие —  0

0,48 0,5

Доверие 
Сбербанку

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Я перечислю разные организации. Скажите, насколь-
ко Вы доверяете каждой из них: Сбербанк». Если респон-
дент отвечал «полностью доверяю» и «скорее доверяю», 
то определялось наличие доверия —  1, в остальных слу-
чаях отсутствие —  0

0,65 0,48

Доверие 
другим банкам 
с участием 
государства

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Я перечислю разные организации. Скажите, насколь-
ко Вы доверяете каждой из них: другие банки с участием 
государства: ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк 
Москвы». Если респондент отвечал «полностью доверяю» 
и «скорее доверяю», то определялось наличие доверия —  
1, в остальных случаях отсутствие —  0

0,4 0,49

Доверие 
иностранным 
коммерческим 
банкам

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Я перечислю разные организации. Скажите, насколь-
ко Вы доверяете каждой из них: иностранные банки, 
работающие в России, например Ситибанк, Райффай-
зенбанк, Эйч- Эс- Би- Си (HSBC) и др.» Если респондент от-
вечал «полностью доверяю» и «скорее доверяю», то опре-
делялось наличие доверия —  1, в остальных случаях 
отсутствие —  0

0,15 0,36

Характеристики банков

Увеличение 
надежности 
банков

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Под надежностью банков обычно подразумевается со-
хранность денежных средств, соблюдение взятых обя-
зательств и отсутствие мошенничества по отношению 
к клиентам. Если исходить из этого определения, как Вы 
считаете, за прошедший год банки в нашей стране в це-
лом стали более надежными, менее надежными или ни-
чего не изменилось?» Если респондент отвечал «стали 
более надежными» (надежность увеличилась), то ставит-
ся оценка 1, в остальных случаях —  0

0,128 0,33
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Наименование 
переменной Описание

Среднее 
значе-

ние

Стандарт-
ное от-

клонение

Улучшение на-
дежности бан-
ков через год

Данный показатель оценивается посредством вопро-
са: «А как Вы думаете, через год банки в нашей стране 
будут более надежными, менее надежными или их на-
дежность не изменится?» Если респондент отвечал «бу-
дут более надежными», то ставится оценка 1, в осталь-
ных случаях —  0

0,134 0,34

Улучшение ин-
формационной 
прозрачности 
банка

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Под информационной прозрачностью банков обычно 
понимается раскрытие информации о стоимости услуг, 
финансовой отчетности. Как Вы считаете, за прошедший 
год банки в нашей стране стали более прозрачными, ме-
нее прозрачными или ничего не изменилось?» Если ре-
спондент отвечал «стали более прозрачными», то ставит-
ся оценка 1, в остальных случаях —  0

0,12 0,32

Улучшение ин-
формационной 
прозрачности 
банка через год

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«А как Вы думаете, через год банки в нашей стране будут 
более информационно прозрачными, менее прозрач-
ными или ничего не изменится?» Если респондент отве-
чал «будут более прозрачными», то ставится оценка 1, 
в остальных случаях —  0

0,14 0,35

Использование финансовых услуг

Наличие 
дебетовой 
карты

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных финан-
совых услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время? 
Оформленная лично Вами пластиковая дебетовая кар-
та (дебетовая карта —  карта, по которой можно расходо-
вать только собственные средства и нельзя взять в долг 
у банка)». Если человек пользовался, то проставлялась 
оценка 1, в остальных случаях —  0

0,17 0,38

Использование 
инвестицион-
ных услуг

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных финан-
совых услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время? 
Инвестиционные услуги (ПИФы, ОФБУ, Доверительное 
управление)». Если человек пользовался, то проставля-
лась оценка 1, в остальных случаях —  0

0,008 0,092

Использование 
услуг 
страхования

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных финан-
совых услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время? 
Страхование добровольное (за исключением обязатель-
ного медицинского страхования —  ОМС)». Если человек 
пользовался, то проставлялась оценка 1, в остальных 
случаях —  0

0,022 0,148

Использование 
услуг негосу-
дарственных 
пенсионных 
фондов

Данный показатель оценивается посредством вопроса: 
«Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных финан-
совых услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время? 
Услуги негосударственных пенсионных фондов (НПФ)». 
Если человек пользовался, то проставлялась оценка 1, 
в остальных случаях —  0

0,017 0,13

Личные характеристики

Пол 
респондента Пол респондента: мужской —  1, женский —  0 0,45 0,5
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Наименование 
переменной Описание

Среднее 
значе-

ние

Стандарт-
ное от-

клонение

Возраст 
от 18 до 23

Если респондент находится в возрасте от 18 до 23 лет, 
то он получает оценку 1, в остальных случаях —  0. Данный 
период характеризуется дефицитом жизненного цикла  8

0,07 0,25

Возраст 
от 24 до 55

Если респондент находится в возрасте от 24 до 55 лет, 
то он получает оценку 1, в остальных случаях —  0. Данный 
период характеризуется профицитом жизненного цикла

0,61 0,49

Возраст 
от 56 до 70

Если респондент находится в возрасте от 56 до 70, то он 
получает оценку 1, в остальных случаях —  0. Данный пе-
риод характеризуется дефицитом жизненного цикла

0,26 0,44

Источник: составлено автором исследования на основе данных мониторинга «Финансовое поведение населения 
Российской Федерации», Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ, 2020.

Перечисленные в таблице 2 факторы оценивались в период масштабного вы-
зова пандемии COVID-19, следовательно, они также учитывают влияние внешней 
среды. Необходимо отметить ряд методических аспектов.

1) При учете уровня финансовой грамотности особый акцент был сделан на лич-
ную оценку своих знаний респондентом, которая может не отражать реальный 
уровень знаний. Так как респондент принимает решение о привлечении кредита, 
важно учитывать степень его личной уверенности в своих силах.

2) В данном исследовании распределение по возрасту было составлено с уче-
том положений концепции национальных трансфертных счетов, принимающей 
во внимание периоды жизненного цикла человека [Денисенко, Козлов, 2018]. 
Профицит жизненного цикла в России наступает в возрасте от 24 до 55 лет вклю-
чительно, в остальные периоды жизни наблюдается дефицит. Снижение потреб-
ности в привлечении кредита может начинаться в возрасте старше 56 лет.

3) При проведении эмпирической оценки особый акцент был сделан на ана-
лизе доверия респондента к деятельности различных финансовых институтов, 
включая Банк России, Сбербанк России, иные банки. Подтверждение значи-
мости фактора доверия в формировании активного типа кредитного поведения 
определит необходимость разработки политики повышения доверия субъектов 
к деятельности институтов банковской системы. Последнее связано с тем, что 
доверие накапливается в течение длительного периода времени. Политика по-
вышения доверия субъектов к финансовым институтам должна иметь долгосроч-
ную направленность.

Все вышеописанные показатели учитывают влияние кризиса пандемии 
COVID-19, которая создала уникальный набор факторов, влияющих на склон-
ность субъектов к привлечению кредита. Для оценки значимости сформирован-
ного набора переменных были использованы бинарные регрессии. Выбор типа 
регрессии был связан с формой объясняемой переменной, а также с периодом 
проведения анализа.

8 Под дефицитом/профицитом жизненного цикла понимаются периоды времени, в которые получаемые посред-
ством своего труда доходы не покрывают/покрывают материальные потребности человека. Экономический жиз-
ненный цикл отражает возрастные закономерности потребления и получения доходов.
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Обсуждение результатов
При проведении эмпирической оценки первоначально была построена мо-

дель со всеми переменными. Впоследствии были построены logit- и probit- модели 
со значимыми переменными. Для выбора наилучшей модели проведена оценка 
по ряду критериев (см. табл. 3).

Таблица 3. Сравнение качества показателей, характеризующих logit и probit модели

Критерии Probit- модель Logit-модель Вывод

Pseudo R 2 0,1044 0,1046 Лучше logit- модель

Площадь под Roc-кривой 0,7159 0,7163 Лучше logit- модель

Доля корректно предсказанных значений 77,98 78,10 Лучше logit- модель

AIC 1596,878 1596,595 Лучше logit- модель

BIC 1650,841 1650,558 Лучше logit- модель

По результатам оценки качества модели в рамках дальнейшего анализа ис-
пользованы результаты logit- модели, так как указанная регрессия демонстрирует 
лучшие значения по сравнению с аналогичной probit- моделью. Выбранная logit- 
модель имеет следующую структуру:

Yi = αHi + βTi + γBi + δFi + εPi + e,

где Yi характеризует тип кредитного поведения i-го респондента,
 Hi —  набор переменных i-го респондента, отражающих его человеческий капитал,
 Ti —  набор переменных i-го респондента, отражающих его доверие к институтам,
 Bi —  набор переменных i-го респондента, отражающих его отношение к банкам, 
 Fi —  набор переменных i-го респондента, отражающих опыт применения финан-
совых услуг,
 Pi —  набор переменных i-го респондента, отражающих его личные характеристики,
 e —  остатки. α, β, γ, δ, ε характеризуют влияние набора переменных на сфор-
мированный тип кредитного поведения. Проведенный анализ демонстрирует зна-
чимость построенных эконометрических моделей (см. табл. 4).

Таблица 4. Эмпирическая оценка факторов, определяющих формирование 
активного типа кредитного поведения

Название переменных Logit-модель 1
Logit-модель 2 
со значимыми 
переменными

Средние 
маржинальные эффекты 

в Logit-модели 2

Уровень образования 0,0619889*

Уровень финансовой грамотности 0,0510795 0,1225352** 0,0191353**

Горизонт планирования 0,0275573
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Название переменных Logit-модель 1
Logit-модель 2 
со значимыми 
переменными

Средние 
маржинальные эффекты 

в Logit-модели 2

Доверие Банку России 0,2092666** 0,3994185*** 0,0623739***

Доверие Сбербанку 0,1855422* 0,3019093* 0,0471467*

Доверие к другим банкам 
с участием государства 0,1975394** 0,3822565*** 0,0596938***

Доверие к иностранным 
коммерческим банкам 0,3817418*** 0,6588317*** 0,1028843***

Увеличение надежности банков 0,4015926*** 0,769454*** 0,1201592***

Улучшение надежности банков 
через год 0,0791306

Улучшение информационной 
прозрачности банка 0,2360223**

Улучшение информационной 
прозрачности банка через год 0,3242291*** 0,6947983*** 0,1085009***

Наличие дебетовой карты ‒0,0111

Использование 
инвестиционных услуг 0,2915455

Использование услуг страхования ‒0,0014358

Использование услуг 
негосударственных 
пенсионных фондов

0,5983318** 1,071826** 0,1673781***

Пол респондента 0,0112408

Возраст от 18 до 23 лет ‒0,0855755

Возраст от 24 до 55 лет ‒0,0111059

Возраст от 56 до 70 лет ‒0,1636728 ‒0,2857282* ‒0,0446198*

Остатки ‒1,674126*** ‒2,487995*** —

Количество наблюдений 1630 1630 1630

Prob > chi2 0,0000 0,0000 —

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.

Построенная эконометрическая модель позволяет подтвердить эмпирические 
гипотезы, сформулированные по результатам литературного обзора (см. рис. 1). 
Для интерпретации коэффициентов регрессии проведена оценка средних мар-
жинальных эффектов.
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Рис. 1. Влияние факторов на формирование активного кредитного поведения, %
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На основании проведенной эконометрической оценки можно сделать следу-
ющие выводы.

1) Вероятность активного типа кредитного поведения увеличивается на 16,74 % 
при наличии опыта использования иных финансовых услуг, представленных услу-
гами негосударственных пенсионных фондов. Вероятно, если респондент актив-
но использует различные финансовые услуги, возникает смежный эффект в ча-
сти стимулирования использования всего спектра доступных финансовых услуг.

2) Высокую значимость продемонстрировали переменные, учитывающие до-
верие субъектов к финансовым институтам. Данный факт подтверждается как 
характеристиками банков, так и общим отношением респондентов к их деятель-
ности. В частности, если респондент положительно оценивает надежность бан-
ков, то это приводит к росту вероятности демонстрации активного типа кредит-
ного поведения на 12,02 %. Если респондент доверяет Банку России, вероятность 
активного типа кредитного поведения увеличивается на 6,24 %, другим банкам 
с участием государства —  на 5,97 %. Сохранение доверия со стороны субъектов 
к устойчивости банковской системы может выступать одним из направлений ан-
тикризисной политики Банка России.

3) Достаточно интересен результат по учету значимости фактора оценки уровня 
собственной финансовой грамотности. Если респондент декларирует высокий лич-
ный уровень финансовой грамотности, вероятность демонстрации им активного типа 
кредитного поведения увеличивается на 1,91 %. Необходимо повышать информиро-
ванность субъектов о порядке действий для сохранения средств в период кризиса.

4) Если субъект находится в старшей возрастной группе, для которой характе-
рен дефицит жизненного цикла, то вероятность активного типа кредитного пове-
дения снижается на 4,46 %. Данный результат может быть связан с сокращением 
спроса на кредит, недостаточным доверием к кредитованию, а также со снижени-
ем доверия банков к заемщикам старших возрастов [Белехова, Барсуков, 2020].
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Определенные значимые факторы имеют долгосрочную направленность. Осу-
ществлять политику по увеличению финансовой грамотности, росту доверия к фи-
нансовым институтам необходимо как в период устойчивого развития, так и в кри-
зисный период. Соответственно, возникает потребность реализации планомерной 
государственной политики, направленной на улучшение состояния значимых фак-
торов для стимулирования возникновения активного типа кредитного поведения 
[Лаврушин, 2015].

Практические аспекты развития 
институционального кредитования в России

Эмпирический анализ позволил выявить факторы, значимые для формиро-
вания активного типа кредитного поведения в период пандемии COVID-19. Банк 
России, обеспечив воздействие на указанные факторы, в ситуации аналогично-
го кризиса может стимулировать сохранение эффективного кредитования. Вме-
сте с тем для повышения результативности в сфере развития кредитования Банк 
России должен учитывать ряд практических аспектов.

Институционализация кредитования. Ряд исследователей фиксируют исчез-
новение фактора доверия в кредитных отношениях [Глазьев, 2021]. Последнее 
связано с формализацией взаимодействия заемщика и институционального кре-
дитора. Необходимо учитывать, что институционализация кредитования, предпо-
лагающая цифровизацию банковской системы, действительно приводит к форма-
лизации механизма взаимодействия между кредиторами и заемщиками. В то же 
самое время поведенческий фактор все равно существует в кредитных отноше-
ниях, так как именно заемщик принимает решение о привлечении кредита. В слу-
чае, если заемщик не доверяет кредитору, он не будет использовать кредит. От-
сутствие доверия к заемщику также значимо при принятии решения о выдаче 
кредита. Применение концепции доверия в кредитовании возможно не только 
для объяснения динамики спроса на институциональные кредиты, но и для анали-
за типов кредитного поведения в межличностном кредитовании [Bluhm, Martens, 
2009]. Данный факт достаточно значим, так как субъект может демонстрировать 
реактивный тип кредитного поведения по отношению к институциональному кре-
дитованию и активный тип —  по отношению к межличностному кредитованию.

Развитие экосистем. Проведенная эконометрическая оценка продемонстриро-
вала значимость фактора доверия к финансовым институтам для формирования 
активного кредитного поведения. За счет развития финансовых экосистем субъ-
ект погружается во взаимодействие с финансовыми институтами [Lee, Persson, 
2016]. Следовательно, он накапливает положительный человеческий капитал. 
Банк России как орган, ответственный за развитие кредитования, должен учи-
тывать фактор финансовых экосистем. Например, своевременно прорабатывать 
вопрос регулирования тех экосистем, которые могут оказывать различные виды 
финансовых услуг, включая кредитование, страхование, совершение расчетов. 
Недостаточная степень адаптивности государственного регулирования по отно-
шению к финансовым экосистемам может приводить к росту системного риска.

Учет различных состояний внешней среды. Эмпирический анализ в представ-
ленном исследовании был проведен на период пандемии COVID-19. Вместе с тем 
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кредитование должно регулироваться с учетом существования четырех возмож-
ных состояний внешней среды: устойчивое развитие, предкризисный период, 
кризисный период и посткризисный период. Значимость факторов, влияющих 
на формирование кредитного поведения, также может различаться в зависимо-
сти от текущих условий. Соответственно, Банк России должен развивать практики 
экстренного регулирования с тем, чтобы оперативно воздействовать на значимые 
параметры кредитования при реализации различных состояний внешней среды.

Учет существования поведенческого цикла. Тип поведения является достаточ-
но устойчивой характеристикой субъекта, формируемой под воздействием че-
ловеческого, социального и финансового капиталов, базовых характеристик. 
Вместе с тем субъекты распределены по типам кредитного поведения неравно-
мерно. С учетом существования доминирующих настроений субъектов в эконо-
мике наблюдаются поведенческие циклы, которые распространяются в том чис-
ле и на кредитное поведение [Масленников, Ларионов, 2023а]. Использование 
концепции поведенческих циклов позволяет учитывать тренды и цикличность 
в формировании кредитного поведения. Учет текущей фазы поведенческого цикла 
необходим для выбора соответствующего инструмента воздействия. Для иденти-
фикации текущей фазы поведенческого цикла следует учитывать распределение 
субъектов по типам поведения, что требует проведения регулярных мониторин-
говых исследований.

Учет фактора старения населения. Возможно ожидать сохранение демогра-
фического тренда старения населения, а следовательно, проявление активно-
го типа кредитного поведения будет снижено [Коновалова, Кузьмина, 2023]. Со-
ответственно, средний возраст потенциальных заемщиков будет увеличиваться. 
Существующие кредитные программы, ориентированные на определенный воз-
растной диапазон, должны трансформироваться под новые демографические 
структуры, формируемые в обществе.

Учет ситуаций «глубокой неопределенности». Значимость формирования целе-
вого типа кредитного поведения объясняется возрастающим уровнем неопреде-
ленности в экономике. В момент возникновения «глубокой неопределенности» 
сложно прогнозировать тренды изменения ситуации [Шипкова, Акимова, Ша-
таева, 2022]. Вместе с тем формирование целевого типа кредитного поведения 
определяет возможность повышения управляемости социально- экономической 
системой. За счет контроля определенных индикаторов  9 возможно предсказы-
вать реакции тех или иных категорий субъектов на изменение внешней среды 
с учетом сформированного ими типа кредитного поведения.

Учет вышеописанных практических аспектов необходим для выстраивания си-
стемы стратегического планирования и управления в сфере кредитования. Раз-
работка долгосрочных мероприятий по развитию кредитования позволит обес-
печить устойчивость данного инструмента стабилизации экономики к различным 
кризисам. Последнее особенно актуально в связи с широкой распространенно-
стью инструментов льготного кредитования в России [Селезнева, Синявская, Гор-
ват, 2022].

9 Примером индикатора, в частности, может являться доля заемщиков, которые на протяжении жизни всегда по-
гашали задолженность по кредитам без просрочек.
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Заключение
Исследование раскрыло особенности формирования кредитного поведения 

в России в период пандемии COVID-19. Были подтверждены все сформулирован-
ные гипотезы. Подтверждение гипотез позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, формирование доверия к финансовым институтам является важ-
ной задачей, которая должна реализовываться как в период устойчивого раз-
вития, так и в период кризиса. Наличие доверия к финансовым институтам по-
зволяет снизить негативное воздействие от кризиса. В результате повышается 
вероятность формирования активного типа кредитного поведения. Как следствие, 
инструменты кредитования позволят обеспечить реализацию стабилизирующей 
функции в экономике. Банк России как орган, ответственный за развитие креди-
тования, должен применять инструменты стратегического планирования и госу-
дарственного патернализма для реализации системы постоянных мер, направ-
ленных на увеличение доверия субъектов к банковской системе.

Во-вторых, на формирование активного кредитного поведения воздействует 
демографическая структура —  возраст. В ситуации старения населения доля лю-
дей, склонных к формированию активного кредитного поведения, будет снижать-
ся. Последнее определяет необходимость адаптации программ кредитования к но-
вым демографическим условиям.

В-третьих, эмпирически подтверждено, что на формирование активного типа кре-
дитного поведения влияет накопленный человеческий капитал, выражаемый в ис-
пользовании иных финансовых услуг, в частности услуг негосударственных пенси-
онных фондов. Увеличение доли людей, регулярно пользующихся финансовыми 
услугами, способствует формированию активного кредитного поведения. Интересным 
результатом является значимость личной оценки собственного уровня финансовой 
грамотности для определения типа кредитного поведения. Данный факт подтверж-
дает необходимость расширения политики Банка России в части повышения финан-
совой грамотности субъектов, их адаптации к новым финансовым инструментам.

Следует учитывать, что в ряде случаев может возникнуть потребность в форми-
ровании иных типов кредитного поведения, отличных от активного. Представляет-
ся целесообразным изучить финансовые показатели, характеризующие состояние 
кредитования населения, включая такие как типология кредитов, просроченная 
задолженность и параметры кредитной истории, их влияние на формирование 
типа кредитного поведения. Учет данных параметров необходим для того, чтобы 
снизить влияние субъективного характера ответов на вопросы социологической 
анкеты, что особенно важно для сферы финансов. Дальнейшие исследования 
должны быть направлены на разработку инструментов регулирования кредито-
вания с использованием положений государственного патернализма, стимули-
рующих формирование целевых типов кредитного поведения.
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Аннотация. Исследование посвящено про-
блеме социально- структурных неравенств 
в здоровье и воздействия на них социаль-
ного капитала. Согласно результатам пре-
дыдущих исследований, с повышением об-
разования, дохода, профессионального 
статуса наблюдается заметное улучшение 
состояния здоровья людей. Оно улучшает-
ся и при обладании индивидами социаль-
ным капиталом, в частности, когда человек 
получает доступ к важным ресурсам благо-
даря социальным связям с лицами, зани-
мающими достаточно высокое положение 
в обществе. Развитие теоретических пред-
ставлений о причинах неравенства в сфере 
здоровья в последние годы было связано 
с проверкой предположений, согласно ко-
торым социальный капитал может опосре-
довать влияние социально- экономического 
статуса на здоровье. Результаты эмпириче-
ского тестирования, однако, противоречи-
вы: одни подтверждают наличие медиаций, 
но другие их не находят. Причем подтверж-
дения были получены в определенных груп-
пах населения, в частности среди пожилых.

MEDIATING STATUS INEQUALITIES IN 
HEALTH: AGE-DEPENDENT SOCIAL CAPITAL 
EFFECTS
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Аbstract. The study addresses the issue of 
social and structural inequalities in health 
and the impact of social capital on them. 
It is well established that health improves 
markedly with education, income, and occu-
pational status. It also improves when indi-
viduals possess social capital, in particular 
when they have access to resources impor-
tant for health through social ties with indi-
viduals of sufficiently high status in society. 
In recent years, the development of theoret-
ical insights aimed at addressing this issue 
has been linked to testing the hypothesis that 
social capital may mediate the effects of so-
cioeconomic status on health. The results 
of empirical testing, however, turn out to be 
contradictory — some confirm the presence 
of mediations, but others do not find them. 
Moreover, confirmation was obtained in cer-
tain groups of the population, in particular 
among the elderly. The presented analysis 
of Russian survey data collected under the 
International Social Survey Program (ISSP 
2017) was aimed at substantiating the above 
theoretical provisions and implied the iden-
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Представленный анализ российских опрос-
ных данных, собранных по  Программе 
международного социального исследова-
ния (ISSP 2017), направлен на обоснова-
ние указанных теоретических положений 
и подразумевает выявление медиативных 
эффектов социального капитала (профес-
сионального статуса близких и знакомых 
индивида) при рассмотрении образователь-
ных, а также доходных и профессиональных 
неравенств в  здоровье. Анализируются 
возрастные особенности проявления таких 
медиаций —  возраст выступает модерато-
ром посреднических эффектов. Результаты 
подтверждают, что в нашей стране с полной 
определенностью проявляются статусные 
неравенства в здоровье и социальный ка-
питал играет важную роль в его сохранении. 
Обнаружены непрямые эффекты социаль-
ного капитала, объясняющие эти неравен-
ства. Причем возраст действительно высту-
пает модератором медиативного влияния 
социального капитала —  оно практически 
незаметно в  младших возрастах и  нара-
стает, обретая статистическую значимость, 
к старшим.

Ключевые слова: структурные неравен-
ства в здоровье, социальный капитал, про-
фессиональный статус близких и знакомых, 
медиация неравенств в здоровье социаль-
ным капиталом, модерация посредниче-
ских эффектов возрастом, ISSP 2017

tification of mediating effects of social capi-
tal (professional status of an individual's rel-
atives and acquaintances) when considering 
educational, income, and occupational ine-
qualities in health. The authors analyze age 
differences in the manifestation of such me-
diations where age acts as a moderator of 
mediation effects. The results confirm that in 
Russia status inequalities in health are man-
ifested with full certainty and social capital 
plays an important role in its preservation. 
Indirect effects of social capital were found 
to explain these inequalities to a certain ex-
tent. Moreover, age does act as a moderator 
of the mediating influence of social capital 

— it is almost imperceptible in younger ages 
and increases, gaining statistical significance, 
in older ages.

Keywords: structural inequalities in health, 
social capital, professional status of relatives 
and acquaintances, mediation of inequalities 
in health by social capital, moderation of me-
diation effects by age, ISSP 2017

Статусные различия здоровья и социальный капитал: 
состояние исследований

Многочисленные исследования свидетельствуют о существовании социаль-
но- экономических неравенств в здоровье: чем более привилегированное поло-
жение занимают люди в социальной структуре, тем лучше у них здоровье и выше 
продолжительность жизни. Такие структурные неравенства можно обнаружить 
в любом современном обществе, будь то страны с низким, средним или высоким 
уровнем дохода [Huisman et al., 2013; Mackenbach, 2012; Mackenbach et al., 2008]. 
Более того, в последние десятилетия, несмотря на значительный прогресс в ме-
дицинской науке и увеличение расходов на здравоохранение, эти неравенства 
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сохраняются и даже растут [Hu et al., 2016; Mackenbach et al., 2015; Vonneilich, 
Lüdecke, von dem Knesebeck, 2020]. Для их объяснения все больше внимания 
стало уделяться психосоциальным факторам, в том числе социальным отноше-
ниям [Arcaya, Arcaya, Subramanian, 2015]. Было показано, что поддержка со сто-
роны близкого круга и социальная интеграция долговременно благотворно воз-
действуют на физическое здоровье, психологическое благополучие, стили жизни 
и долголетие [Holt‐Lunstad, 2021]. Напротив, ограниченность доступа к социаль-
ным ресурсам поддержки, недоверие людям, изоляция и одиночество, по резуль-
татам масштабных лонгитюдных проектов, выступают факторами риска серьезных 
последствий для физического здоровья [Valtorta et al., 2016; Cohen, 2021; Cheng, 
Leung, Chan, 2014] и проявляются в снижении самооценки здоровья [Giordano, 
Lindstrӧm, 2010; Giordano, Björk, Lindström, 2012], нарастании рисков депрессии 
[Carr, 2020; Landstedt et al., 2016; Stansfeld, Fuhrer, Shipley, 1998], ослаблении ко-
гнитивных способностей и преждевременной смертности в старших возрастах 
[Holt- Lunstad et al., 2015; Piolatto et al., 2022; Rico- Uribe et al., 2018].

Между тем возможности опереться на столь значимые для поддержания здоро-
вья и долголетия ресурсы, обеспечиваемые включенностью индивида в социаль-
ные сети, распределяются в обществе неравномерно. Эмпирические факты под-
тверждают, что характер социальных отношений неодинаков на разных уровнях 
социальной иерархии: в нижних общественных слоях они менее разнообразны 
и не обеспечивают необходимой поддержки [Pichler, Wallace, 2008; Stringhini et al., 
2012; Weyers et al., 2008]. Выявленные закономерности позволяют предположить, 
что различные аспекты социальных отношений, помимо независимых прямых воз-
действий на здоровье, могут выполнять посредническую функцию в передаче влия-
ния социально- экономического статуса на здоровье, внося свой вклад в объясне-
ние его социального структурирования. Однако, несмотря на обширную литературу 
о важности социальных отношений для здоровья, фактические данные, касающие-
ся их роли в объяснении социально- структурных неравенств в здоровье, неодно-
значны. Целый ряд исследований, проведенных в Германии, Корее, Китае, России 
и других странах мира, —  в подтверждение теоретических аргументов и гипотез, 
обосновывающих возможную медиативную роль социальных отношений в фор-
мировании неравенств в здоровье [Link, Phelan, 1995; Berkman, Krishna, 2014; 
Bourdieu, 1986; Lin, 1999, 2000], —  свидетельствует, что различия в его состоянии 
у людей с разными уровнями образования, дохода, профессионального статуса дей-
ствительно отчасти могут объясняться тем, насколько они вовлечены в социаль-
ные отношения [Кислицына, Ферландер 2015; Han et al., 2018; Klein et al., 2012; 
Vonneilich et al., 2012]. Полученные в этих исследованиях результаты в целом под-
крепляются и анализом данных масштабных международных проектов (European 
social survey, ESS; Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe, SHARE), охва-
тывающих большинство европейских стран [Русинова, Сафронов, 2020; Craveiro, 
2017; Rostila, 2013; Vonneilich, Lüdecke, von dem Knesebeck, 2020]. В то же время 
встречаются и работы, в которых убедительных доказательств социальной медиа-
ции связи между социально- экономическим статусом и здоровьем получить не уда-
ется [Aartsen, Veenstra, Hansen, 2017; Dahl, Malmberg- Heimonen, 2010; Gorman, 
Sivaganesan, 2007; Huurre et al., 2007; von dem Knesebeck, Geyer, 2007].
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Критически оценивая положение дел в обсуждаемой предметной области, авто-
ры недавних обзоров литературы призывают обратить более пристальное внима-
ние в оценке социальных отношений и их значения для здоровья на те структурные 
характеристики социальных сетей, которые давали бы более полное представле-
ние о заключенных в этих сетях ресурсах [Meanley et al., 2020; Vonneilich, 2022]. 
Это делается в рамках относительно самостоятельно развивающегося направ-
ления исследований социальных отношений, которое основывается на теории 
социального капитала Н. Лина [Lin 1982, 2001]. Внимание сосредоточивается 
на иерархической структуризации социальных позиций участников сети и потен-
циальных возможностях доступа индивида к ценным для здоровья ресурсам бла-
годаря контактам с лицами, занимающими высокое положение в обществе и об-
ладающими властью, деньгами, престижем, знаниями и полезными социальными 
связями  1. В этой теории, как отмечалось нами ранее [Русинова, Сафронов, 2023], 
предполагается, что профессиональный статус адекватно отражает распределе-
ние важных ресурсов в обществе и что контакты с лицами определенного про-
фессионального уровня открывают для индивида дополнительные возможности 
получения доступа к материальным благам и иным ресурсам —  жилью, услугам 
здравоохранения и образования, связям с полезными людьми, а также к ценной 
информации, помогающей в решении проблем. Считается, что эти контакты могут 
способствовать укреплению ориентации на нормы здорового поведения, умень-
шению подверженности стрессу, усилению чувства социальной принадлежности 
и ослаблению относительной депривации, повышению психологической уверен-
ности в своих силах и контроле над обстоятельствами жизни, самоуважения, что 
в конечном счете отразится на физическом здоровье и психологическом благо-
получии [Song, Frazier, Pettis, 2018].

Результаты целого ряда эмпирических исследований, в которых рассматрива-
лись статусные позиции в сети, свидетельствуют, что знакомство с людьми, зани-
мающими высокое положение в обществе, как и предсказывает теория, действи-
тельно ведет к улучшению здоровья и стимулирует поведение, способствующее 
его укреплению [см. обзоры Meanley et al., 2020; Song, 2013; Song, Frazier, Pettis, 
2018]. Однако остается неясным, как доступный в сети статус взаимодействует 
с социальными детерминантами здоровья на индивидуальном уровне —  прежде 
всего с социально- экономическим статусом самого индивида. Положение индиви-
да в общественной структуре, согласно существующим теоретическим представ-
лениям [Bourdieu, 1986; Lin, 2001], во многом определяет характер его сетевых 
взаимодействий. Люди, занимающие более высокие социально- экономические 
позиции в обществе, обладают бо́льшими структурными возможностями для уста-
новления контактов с теми, кто, как и они сами, принадлежит к привилегирован-
ным общественным слоям. Они также распоряжаются большими ресурсами, кото-
рые к тому же способны более умело инвестировать в налаживание социальных 

1 Для отображения сетевой иерархии Н. Лин и коллеги разработали специальный опросный инструмент —  position 
generator, или измеритель статусных позиций в сети [Lin and Dumin, 1986; Lin, Fu, Hsung, 2001]. С его помощью вы-
ясняется, есть ли у респондентов среди знакомых люди, имеющие профессии из предложенного списка, в который 
включены распространенные специальности с низкими, средними и высокими статусами [Verhaeghe, Li, 2015]. При 
измерении позиционного социального капитала используются такие показатели, как максимальный статус сетево-
го партнера, разница между максимальным и минимальным статусами, средний статус лиц в сети респондента и др.
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связей и получение доступа к высокостатусным сетевым партнерам. Кроме того, 
они могут оказаться и более привлекательными для представителей влиятель-
ных кругов в силу общей склонности людей к общению с себе подобными (гомо-
филии) [McPherson, Smith- Lovin, Cook, 2001].

Таким образом, есть все основания предполагать, что позиционный социальный 
капитал, как и другие аспекты социальных взаимодействий, может служить медиа-
тором, связывающим социально- экономическое положение индивида со здоровь-
ем. Однако исследования, нацеленные на проверку этого предположения, только 
начинают развиваться, ограничиваясь пока единичными работами, подтверж-
дающими посреднический эффект позиционного социального капитала в объяс-
нении социально- структурных неравенств в здоровье. Так, согласно результатам 
двух исследований, анализирующих репрезентативные данные взрослых амери-
канцев [Song, 2011; Song, Pettis, Piya, 2017], социальный капитал, обозначае-
мый средними показателями престижности доступных профессий, действует как 
посредник, связывающий структурные факторы (возраст, пол, расу / этническую 
принадлежность, образование, профессию и доход семьи) с психологическим ди-
стрессом [Song, 2011], а показатели среднего и максимального образования сете-
вых партнеров опосредуют влияние образования самого индивида на индикаторы 
массы тела [Song, Pettis, Piya, 2017]. Этот медиатор позволяет также объяснить —  
на небольшой подгруппе беременных женщин в США —  образовательные раз-
личия в принятии решения о вакцинации в период пандемии гриппа, особенно 
опасного для этой подгруппы [Hernandez, Pullen, Brauer, 2019]. Еще в одной рабо-
те —  на данных для Монреаля —  обнаружено, что разнообразие сети, общее число 
партнеров в ней и наибольший доступный профессиональный статус выступают ме-
диаторами связи между уровнем образования индивида и самооценкой здоровья, 
физической активностью и гипертонией [Moore, Stewart, Teixeira, 2014]. В нашей 
стране также можно найти исследования, посвященные систематическому анали-
зу социальных сетей и их социальной структуризации [Каравай 2021, 2022]. По-
являются работы, в которых показано, что социальный капитал, измеренный как 
максимальный статус партнера в сети, оказывает самостоятельное существен-
ное влияние на здоровье при контроле прочих релевантных переменных [Русино-
ва, Сафронов, 2023]. Все это говорит о важности развития исследований, в кото-
рых предпринимаются попытки объяснения структурных неравенств в здоровье 
с помощью анализа посреднических эффектов ресурсоемкости сетей, отражаю-
щей социально- экономические позиции сетевых партнеров.

Теоретическое продвижение при исследовании таких медиаций может быть свя-
зано с обоснованием и эмпирической проверкой соображений о различиях эффек-
тов в разных социально- демографических группах. Исследователи уже обратили 
внимание на особенно отчетливые воздействия социального капитала на здоро-
вье в старших возрастах [Muckenhuber, Stronegger, Freidl, 2013]. При анализе жиз-
ненного цикла отмечалось также, что доступ к статусным ресурсам в сети позволяет 
пожилым людям поддерживать здоровье, однако при этом происходит дальнейшее 
усиление неравенств, поскольку такая зависимость не проявляется у индивидов 
с невысоким социально- экономическим статусом [Volker, 2020]. В одной из работ 
показано, что посреднические эффекты вовлеченности в социальную активность, 
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объясняющие образовательные неравенства в здоровье, заметно различаются в  
разных возрастах: у пожилых они оказались намного более отчетливыми, чем в дру-
гих возрастных категориях [Vonneilich, Lüdecke, von dem Knesebeck, 2020]. В настоя-
щем исследовании предполагается найти дополнительные аргументы для обосно-
вания этой теоретической перспективы и проверить, опираясь на анализ опросных 
российских данных, действительно ли социальный капитал, свидетельствующий 
о статусных ресурсах в сети, позволяет объяснить структурные различия в здоро-
вье и связана ли выраженность таких эффектов с возрастом.

Задачи и методология исследования
В представленном исследовании рассматривается проблема социально- струк-

турных неравенств в здоровье в России и медиативного влияния на них в разных 
возрастах ресурсов социального капитала. Оно было нацелено на прояснение не-
определенности, характеризующей состояние дел в изучаемой области, и предпо-
лагало решение следующих задач. Во-первых, заслуживает подтверждения тезис 
о социальном структурировании здоровья в России и его зависимости от ресурсов 
социального капитала. Во-вторых, предполагается проверить, действительно ли 
в нашей стране социально- структурные неравенства в здоровье могут в определен-
ной мере объясняться посредническим влиянием социального капитала. В-третьих, 
предстоит выяснить, различаются ли такие посреднические эффекты в зависимости 
от возраста —  усиливаются ли они в старших возрастах по сравнению с младшими.

Поставленные задачи решались с использованием данных репрезентатив-
ного российского опроса, проведенного «Левада- Центром»  2 по Международной 
программе социальных исследований (International Social Survey Program, ISSP) 
в 2017 г. 3 Именно в этом году в программе рассматривались интересующие нас 
социальные сети и социальные ресурсы [Muckenhuber, Höllinger, Hadler, 2019]. Для 
настоящего исследования из выборки были исключены молодые люди (до 25-лет-
него возраста), поскольку не всем из них можно было приписать определенные 
статусные характеристики (например, многие еще не закончили учиться), а здо-
ровье —  в силу естественных биологических причин —  еще очень слабо зависе-
ло от различия статусов (такой подход нередко используется при изучении соци-
ально- экономических неравенств в здоровье [Gorman, Sivaganesan 2007]). При 
включении переменной возраста без такого ограничения, то есть с 18 лет и стар-
ше, описанные ниже результаты меняются мало.

Материалы ISSP содержат сведения о здоровье опрошенных, полученные с помо-
щью широко используемого инструмента самооценок его состояния —  респонден-
там было предложено ответить на следующий вопрос анкеты: «Как вы оценили бы 
в целом свое здоровье (имеется в виду и физическое, и психическое здоровье)? 
1. Отличное, 2. Очень хорошее, 3. Хорошее, 4. Удовлетворительное, 5. Слабое». Та-
кое измерение здоровья, несмотря на простоту, признается валидным, надежным, 
отражающим физическое и психическое состояния индивида, общее социальное 
благополучие [Jylhä, 2009; Quesnel- Vallée, 2007]. Оно выступает предиктором за-

2 Российское юридическое лицо, признанное выполняющим функции иностранного агента.
3 Выборка —  общенациональная многоступенчатая стратифицированная вероятностная выборка объемом в 1560 
человек, представляющая взрослое население в возрасте от 18 лет. Метод сбора данных —  личные интервью.
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болеваемости и смертности [Benyamini, 2011; DeSalvo et al. 2006; Idler, Benyamini 
1997], широко применяется на протяжении десятилетий в массовых опросах по все-
му миру и рекомендовано ВОЗ для мониторинга здоровья и качества жизни насе-
ления (Health Interview Survey, 1996). Зависимая переменная в дальнейшем анали-
зе будет представлена дихотомическим признаком оценок здоровья, отделяющим 
респондентов со слабым или удовлетворительным здоровьем (градация «0») от тех, 
кто оценил его как хорошее, очень хорошее или отличное (градация «1»).

В нашем исследовании основной независимой переменной, свидетельствующей 
о социально- структурных различиях, выступает образование, но для подтвержде-
ния обнаруживаемых зависимостей дополнительно будут рассматриваться и два 
других показателя таких различий: доход и профессиональный статус. Образование 
измерялось по суммарному количеству лет, в течение которых респондент обучался 
в формальных образовательных учреждениях (школе, училище, колледже, институ-
те, университете, аспирантуре и т. п.). Материальное благосостояние оценивалось 
по общему месячному доходу семьи (полученному ее членами из всех источников, 
в руб лях). Профессиональные позиции рассчитываются в ISSP на основе содер-
жащихся в материалах опроса сведений о работе респондентов (открытые вопро-
сы: «Опишите Вашу работу: по какой профессии и в какой должности Вы работаете 
(работали) на основном месте работы? В чем именно заключается (заключалась) 
Ваша работа? Чем занимается то подразделение организации (предприятия), где 
Вы работаете (работали)?», которые кодируются в соответствии с Международной 
стандартной классификацией профессий (International Standard Classification of 
Occupations, ISCO 08 [International Labour Office, 2012]). Эти коды преобразовыва-
лись нами в стобалльную шкалу Международного социально- экономического ин-
декса (International Socio- Economic Index ISEI)  4, который используется ниже в ка-
честве показателя профессионального статуса.

Медиатором статусных неравенств в здоровье, как предполагается, может вы-
ступать социальный капитал —  ресурсы, потенциально доступные в сети индивиду 
благодаря связям с лицами, занимающими более высокое положение в общест-
венной структуре. Медиатор —  это переменная, которая опосредует влияние неза-
висимой переменной (образования, дохода, профессионального статуса) на зави-
симую (самооценки здоровья): состояние здоровья в определенной мере зависит 
от социального капитала, а сам он —  от позиции в социальной структуре. Для фик-
сации такого социального капитала в ISSP, как описано в другой нашей работе 
[Русинова, Сафронов, 2023], применялся так называемый измеритель статусных 
позиций («position generator») —  респондентам было предложено указать, есть ли 
среди их близких, друзей или знакомых: 1) водитель автобуса или большегрузной 
машины, 2) директор крупной компании, 3) уборщица, 4) парикмахер, 5) менеджер 
по подбору персонала, 6) адвокат, юрист, 7) автомеханик, 8) медсестра, 9) сотруд-
ник полиции и 10) школьный учитель. Указанные профессии едва ли наилучшим 
образом подходят для оценки сетевых статусных ресурсов в России, однако их от-
бор был обусловлен стремлением исследователей, подготавливающих анкету, со-
здать инструмент, работающий в очень сильно различающихся странах мира [Joye, 

4 Об этом преобразовании см. [Ganzeboom, Treiman, 2010].
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Sapin, Wolf, 2019]. Каждой профессии приписываются баллы по уже знакомой нам 
стобалльной шкале Международного социально- экономического индекса профес-
сионального статуса (ISEI). Так, адвокату, юристу присваивается самый высокий 
балл, равный 85, исполнительному директору компании —  70 баллов, менедже-
ру по кадрам —  69, а школьному учителю —  67,5 балла. У уборщицы самая низкая 
оценка, 16 баллов, несколько выше она у парикмахера —  29, водителя —  32 и ав-
томеханика —  34, наконец, ближе к середине ранжированного списка распола-
гаются профессии медсестры —  40,5 и полицейского —  50 баллов. Для фиксации 
сетевых статусных ресурсов нами использовался один из показателей, которым 
аналитики измеряют профессиональный статус близких или знакомых респонден-
та —  среднее значение для участников сети (в отличие от индикатора наибольше-
го статуса сетевых партнеров одно из важных преимуществ этого показателя для 
нашего анализа связано с нескошенным распределением, напоминающим нор-
мальное). Медиативные воздействия социального капитала рассматривались при 
их модерации фактором возраста (различавшегося в годах). Указанные медиации 
и модерации статусных неравенств в здоровье анализировались при контроле 
ряда дополнительных переменных, связанных с различиями самочувствия людей, 
включая пол, семейное положение (проживающие вместе супруги или партнеры) 
и место жительства (сельская местность, небольшой или крупный город).

Схема анализа медиативных эффектов с учетом возрастной модерации пред-
ставлена на рисунке 1. Воздействие социально- экономического статуса на со-
стояние здоровья может быть отображено с помощью прямого эффекта (c’) и не-
прямых эффектов —  через социальный капитал (произведение ab).

Рис. 1. Неравенства в здоровье, социальный капитал и возраст: аналитическая схема
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Перед индивидами с более высоким статусом открываются новые возможно-
сти по поддержанию здоровья благодаря росту не только материального благо-
состояния, но и социального капитала —  доступа к ресурсам, которыми облада-
ют его близкие и знакомые, также занимающие достаточно высокое положение 
в обществе. Опосредованное влияние общественного статуса на здоровье через 
социальный капитал может, в свою очередь, зависеть от возрастных различий. 
Вероятно, обладание социальным капиталом имеет особое значение для хоро-
шего здоровья в старших возрастах, когда начинается его естественное ухудше-
ние, в то время как в молодости для здорового организма сетевые ресурсы менее 
значимы. Поэтому фактор возраста на схеме представлен в качестве модерато-
ра связи между социальным капиталом и оценками здоровья. Описанные медиа-
ции и модерации изучаются при контроле переменных пола, семейного положе-
ния и места жительства.

Дескриптивная статистика для основных переменных приводится в таблице 1. 
Согласно этим данным, состояние здоровья многих участников опроса оставляет 
желать лучшего —  почти половина не может назвать его хорошим, и только 52 % 
ответили, что у них хорошее (или очень хорошее и отличное) здоровье.

Таблица 1. Дескриптивная статистика
a —  непрерывные переменные

Переменные N Min Max Mean Std. Dev.
Образование 1410 3 20 12,6 2,5
Доход 1134 3000 250000 43566 33893
Профессиональный статус 1321 11 89 42,5 21,1
Социальный капитал (средний статус партнеров) 1333 16 85 44,6 9,8
Возраст 1410 25 92 48,8 15,3

b —  категориальные переменные
Переменные N % Переменные N %

Оценки здоровья 1400 Семейное положение: 1410
Ниже хорошего 671 48 Одинокие 564 40
Хорошее+ 729 52 Супруги, партнеры 846 60
Пол: 1410 Место жительства: 1410
Женщины 784 56 Сельская местность 359 25
Мужчины 626 44 Небольшой город 308 22

Крупный город 743 53

Показатель профессионального статуса близких и знакомых, измеряющий со-
циальный капитал (среднее значение = 44,6), говорит о том, что большинство 
опрошенных поддерживает отношения в социальных сетях с людьми, которые 
в профессиональной структуре занимают не очень высокие позиции, но и не са-
мые низкие, причем распределение имеет заметный разброс (стандартное от-
клонение = 9,8). Этот показатель, как и переменные профессионального статуса 
и особенно дохода, не удается оценить для заметного числа респондентов (дохо-
да —  для 276 человек), что снижает N в нашем анализе, правда, не критически. 
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Социально- демографические переменные не указывают на радикальные откло-
нения параметров выборочной совокупности от генеральной, так что выводы ис-
следования могут распространяться на характеристику здоровья всего взросло-
го российского населения.

Статистический анализ зависимостей, представленных на рисунке 1, осуще-
ствлялся с помощью логистического регрессионного моделирования, позволя-
ющего оценивать эффекты медиаций и модераций (программа PROCESS [Hayes, 
2022]). Переменные социально- экономического статуса, социального капитала 
и возраста были преобразованы так, чтобы их значения укладывались в грани-
цы между «0» и «1» (из исходных шкальных оценок вычиталось минимальное зна-
чение и разность делилась на новое наибольшее значение), вследствие чего ре-
грессионные коэффициенты свидетельствуют об изменении самочувствия при 
переходе от наименьшей к наибольшей градации этих переменных.

Статусные неравенства в здоровье: влияние социального капитала
Предшествующие исследования однозначно свидетельствуют, что оценки ре-

спондентами своего здоровья в России, как и в других странах, зависят от соци-
ально- экономического статуса —  они ухудшаются по мере снижения образования, 
дохода и значимости профессии.

Эти зависимости подтверждаются и при анализе опросных данных ISSP. В ка-
честве иллюстрации на рисунке 2 показано, как меняются самооценки здоро-
вья у респондентов с разным уровнем образования, измеренного количеством 
лет, в течение которых они посещали формальные образовательные учреждения.

Рис. 2. Образование и состояние здоровья
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Отчетливая зависимость, представленная на графике, подтверждает, что по 
мере повышения образовательного уровня заметно улучшается самочувствие 
опрошенных —  снижается доля тех, кто оценивает свое здоровье ниже, чем 
хорошее (как удовлетворительное или слабое). Если среди тех, кто проучился 
меньше восьми лет, таких респондентов 72 %, то в категории наиболее обра-
зованных, посещавших образовательные учреждения в течение 17 лет и бо-
лее, —  только 30 %.

Достаточно тесная связь между оценками здоровья и образованием может 
объясняться посредническим влиянием других переменных и для адекватной 
оценки требует контроля факторов социальной демографии, от которых зависит 
самочувствие и которые в  какой-то мере определяют достигнутый образователь-
ный потолок (прежде всего —  возраста). В следующем разделе предпринимает-
ся попытка прояснить эти вопросы в соответствии с поставленными в исследо-
вании задачами.

Медиации социальным капиталом неравенств в здоровье 
по образованию, доходу и профессиональному статусу

Опосредованное влияние социально- экономического статуса на здоровье че-
рез социальный капитал и различия такого влияния в разных возрастах иссле-
довались с помощью логистического регрессионного моделирования, результа-
ты которого собраны в таблице 2.

Неравенства по образованию анализировались в модели 1. Первая регрес-
сия показывает, как профессиональный статус близких и знакомых человека 
зависит от его образовательного уровня (с учетом контрольных переменных) 
(на аналитической схеме, приведенной выше, —  линия детерминации «a»). Как 
указывает регрессионный коэффициент (0,24, p < 0,001), статусный сетевой ка-
питал накапливается по мере повышения образования респондентов —  люди 
поддерживают отношения, как правило, с себе подобными. У тех, кто получил 
хорошее образование, родственники и знакомые тоже занимают достаточно 
высокое общественное положение, тогда как при низком его уровне человек 
в основном связан с другими лицами, у которых тоже невысокое профессио-
нальное положение.

Вторая регрессия позволяет вычленить важнейшие переменные, определяю-
щие состояние здоровья (линия детерминации «b» на схеме). Сильные различия 
связаны с возрастом (–9,12, p < 0,001) —  у пожилых оно, разумеется, хуже, чем 
у молодых людей. Важное обстоятельство для нашего анализа состоит в том, что 
воздействие социального капитала было неодинаковым в разных возрастах (ко-
эффициент для интеракции возраста и статуса партнеров в сети 6,90, p < 0,05). 
Графически эту зависимость демонстрирует рисунок 3.

В младших возрастах, как видно на рисунке 3, профессиональный статус близ-
ких никак не связан с самочувствием, в средних такая связь уже начинает про-
являться, а в старших она становится достаточно заметной —  с увеличением со-
циального капитала улучшается состояние здоровья.
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Таблица 2. Медиации социальным капиталом структурных неравенств в здоровье и возраст

Независимые переменные

Модель 1 Модель 2 Модель 3

Статус
в сети

(a)

Оценка
здоровья 

(b)

Статус
в сети

(a)

Оценка
здоровья 

(b)

Статус
в сети

(a)

Оценка
здоровья 

(b)

Константа 0,27*** 2,53*** 0,36*** 3,00*** 0,34*** 3,14***

Социальный статус:

Образование 0,24*** 0,72

Доход 0,24*** 0,70

Профессия 0,14*** –0,07

Статус партнеров в сети –1,33 –1,58 –1,41

Возраст –9,12*** –9,18*** 9,79***

Статус партнеров х возраст 6,90* 6,62* 7,60*

Пол (М) 0,01 0,26* –0,00 0,18 0,01 0,30

Семейное положение (супруги) 0,00 0,05 –0,00 0,06 0,00 0,01

Место жительства 
(референт —  село):

Небольшой город –0,01 0,02 –0,00 0,06 –0,01 –0,06

Крупный город 0,01 –0,12 0,01 –0,09 0,02 –0,14

R2 / Nagelkerke R2 0,07 0,29 0,06 0,30 0,08 0,23

ЭФФЕКТЫ Значение [CI] Значение [CI] Значение [CI]

Прямой (c’) 0,72 [–0,24, 1,69] –0,70 [–0,44, 1,83] –0,07 [–0,57, 0,44]

Непрямые (ab):

31 год 0,02 [–0,41, 0,36] –0,07 [–0,50, 0,36] –0,00 [–0,23, 0,22]

48 лет 0,30 [0,08, 0,55] 0,23 [–0,01, 0,51] 0,18[0,06, 0,33]

65 лет 0,60 [0,29, 0,96] 0,51 [0,18, 0,91] 0,37 [0,19, 0,59]

Индекс 
модерируемой медиации 1,65 [0,29, 3,27] 1,59 [0,01, 3,39] 1,03 [0,20, 1,98]

N 1323 1073 1243

Примечание. Данные ISSP 2017, Россия. Линейный (модели «a») и логистический (модели «b») регрессионный ана-
лиз. Независимые переменные социального–экономического статуса респондента: модель 1 —  образование, мо-
дель 2 —  доход, модель 3 —  профессиональный статус. Срезы по возрасту непрямых эффектов соответствуют 16, 
50 и 84 перцентилям распределения этой переменной. Уровни значимости: *** 0,001, ** 0,01, * 0,05. CI —  дове-
рительные интервалы (95 % bootstrap confidence intervals, Number of samples = 5000).



256Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Н. Л. Русинова, В. В. Сафронов DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2536
N. L. Rusinova, V. V. Safronov 

Рис. 3. Связи оценок здоровья с возрастом и статусом партнеров в сети

Примечание. Построен по модели 1, уравнение (b). Точки соответствуют 16, 50 и 84 
перцентилям шкалы среднего профессионального статуса партнеров по сети.

Интересующие нас непрямые эффекты влияния образования на здоровье че-
рез социальный капитал можно найти в нижней панели таблицы 2. Прямой эффект 
(c’ на аналитической схеме, см. рис. 1) после учета всех прочих воздействий ока-
зывается статистически незначимым (0,72 с доверительным интервалом от –0,24 
до 1,69). А медиации через социальный капитал заметно различаются в разных 
возрастах: у молодых непрямой эффект был более чем скромным и незначимым 
(0,02, доверительный интервал –0,41, 0,36), в средних он уже получает статисти-
ческое обоснование (0,30, интервал 0,08, 0,55), а в старших становится более 
выраженным (0,60 при доверительных границах 0,29 и 0,96). Как видим, возраст 
выступает модератором медиативных эффектов. Оценить такую зависимость по-
зволяет индекс модерируемой медиации, приведенный в предпоследней строке 
рассматриваемой таблицы (index of moderated mediation [Hayes, 2022]). Он сви-
детельствует, что посреднические эффекты действительно нарастают с возрастом, 
и это неслучайно (1,65, доверительный интервал 0,29, 3,27).

Модель 2, приведенная в таблице 2, воспроизводит аналитические шаги, опи-
санные выше при изучении образования, однако независимой переменной со-
циально- экономического статуса теперь выступал показатель дохода. Получен-
ные регрессионные коэффициенты вновь показывают, что с повышением этого 
показателя нарастает статусный социальный капитал, и этот капитал способству-
ет улучшению здоровья —  особенно отчетливо, как показывает его интеракция 
с возрастом, у пожилых людей. Согласно индексу модерируемой медиации, не-
прямые эффекты усиливаются с возрастом. С помощью модели 3, представлен-
ной в той же таблице, подобный анализ проводился и для изучения профессио-
нальных неравенств в здоровье. Результаты полностью согласуются с выводами, 
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полученными в моделях 1 и 2. Сетевой статусный капитал увеличивается по мере 
роста профессионального положения самого респондента, и его здоровье улуч-
шается при наличии ресурсов такого капитала, особенно в старших возрастах. 
Этот капитал —  посредник, объясняющий в определенной мере профессиональ-
но- статусные неравенства в здоровье, причем непрямые эффекты, как вновь сви-
детельствует индекс модерируемой медиации, становятся более заметными при 
переходе от младших к старшим возрастным группам.

Заключение
В России, как и в других странах, можно обнаружить заметные различия в здо-

ровье у людей с разными социально- экономическими статусами. Надежно уста-
новлено, что оно явно хуже в уязвимых слоях —  среди тех, кто отличается не-
высоким уровнем образования, скромными доходами и имеет непрестижную 
профессию. Важное значение для здоровья имеют и социально- психологические 
ресурсы. Преодолению сложных жизненных ситуаций, вызывающих сильные за-
тяжные стрессы, помогают уверенность человека в собственных силах и способ-
ности контролировать происходящее, оптимистическое видение будущего, а также 
позитивные отношения с близкими людьми и знакомыми, которые способны по-
мочь при возникновении таких ситуаций и обеспечить эмоциональную поддерж-
ку при нарастании рисков депрессии. Такие отношения с окружающими можно 
трактовать как социальный капитал, складывающийся из ресурсов, доступ к ко-
торым обеспечивается благодаря связям с другими людьми. Одна из разновид-
ностей этого капитала возникает, когда эти другие имеют более высокое общест-
венное положение, чем сам человек, и это позволяет ему надеяться на получение 
того, чего он лишен в силу своего низкого социально- экономического статуса. 
Значение такого статусного социального капитала для здоровья наших сограж-
дан остается малоизученным.

Проведенное исследование, в котором рассматривались опросные данные для 
России, собранные по Программе международного социального исследования 
(ISSP 2017), лишний раз подтверждает тезис о социальном структурировании здо-
ровья —  его улучшении у человека по мере роста его социально- экономического 
статуса. Было также показано, что социальный капитал, образующийся вслед-
ствие наличия в окружении индивида знакомых с более весомыми профессио-
нальными позициями, существенно воздействует на самочувствие опрошенных, 
способствуя его улучшению.

В современных теориях, объясняющих структурные неравенства в здоровье, 
в фокусе внимания все чаще оказываются механизмы медиации и модерации. 
Согласно одному из предположений, социальный капитал может выступать по-
средником, объясняющим зависимость здоровья от социально- экономического 
статуса. Такой медиативный эффект, согласно другому соображению, будет боль-
ше выражен в особых группах населения, среди которых можно назвать и людей 
старшего возраста. Однако эти предположения не получили убедительного под-
тверждения —  они подкрепляются в одних работах, но не находят обоснования 
в других. В России, насколько нам известно, анализ указанных медиаций и мо-
дераций еще не проводился.
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В настоящей работе удалось показать (на указанных выше российских данных), 
что социальный капитал, свидетельствующий о связях человека с лицами, имею-
щими престижные профессии, является медиатором зависимости между его со-
циально- экономическим статусом и оценками здоровья. С ростом этого статуса 
повышается и профессиональное положение тех лиц, с которыми респонденты 
поддерживают отношения, —  как правило, человек существует в своей социаль-
ной среде. Социальный капитал, в свою очередь, способствует хорошему здоро-
вью, причем такая зависимость варьируется в зависимости от возраста. Посред-
ничество социального капитала, объясняющее статусные неравенства в здоровье, 
становится отчетливым у пожилых людей, тогда как среди молодых практически 
не проявляется. Полученные результаты вносят значимый вклад в дальнейшее 
развитие теоретических представлений о структурных неравенствах в здоровье, 
опирающихся на анализ медиаций, модераций и модерируемых медиаций.

При обсуждении результатов исследования следует учитывать некоторые важ-
ные ограничения, обусловленные характером кросс- секционных опросных данных 
и предложенных респондентам вопросов анкеты для измерения социального капи-
тала, отражающего статусные позиции окружающих лиц. Выявленные связи меж-
ду переменными не позволяют с уверенностью говорить о предполагаемой нами 
причинной зависимости состояния здоровья от социально- экономического статуса 
и социального капитала. Не исключено, что неудовлетворительное здоровье может 
отчасти воздействовать на возможности получения хорошего образования, дохода, 
профессии и ограничивать социальные контакты. Предложенный список профес-
сий людей из окружения респондента (оправданный при сравнительном анализе 
многих стран, ради которого он и включался в опросник ISSP) не позволяет с же-
лательной точностью дифференцировать их профессиональные позиции в россий-
ских условиях, что может сказываться на оценках медиативных эффектов. Проверка 
этих соображений требует дальнейшего изучения с использованием методологи-
ческих подходов, позволяющих устанавливать причинные зависимости (например, 
панельного исследования) и с большей точностью улавливать наличие у российских 
респондентов ресурсов статусного сетевого социального капитала.
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Аннотация. В статье рассматриваются об-
стоятельства, формирующие смысловой 
фон для рациональных суждений граждан 
о качестве оказанной им медицинской по-
мощи и работе системы здравоохранения 
в целом. Этот сюжет представляется важ-
ным в плане раскрытия более глобального 
вопроса о факторах, влияющих на мнения 
населения о здравоохранении, и резониру-
ет с методологическими дискуссиями о воз-
можностях измерений этих мнений.

Эмпирической базой послужили материа-
лы исследовательского проекта 2022 г., по-
священного влиянию пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции на медицинские 
организации в малых городах и сельской 
местности двух регионов России. Анализи-
ровались полуструктурированные интервью 
и неформальные беседы с жителями насе-
ленных пунктов, которых обслуживают рай-
онные и центральные районные больницы, 
а также их сельские структурные подразде-
ления (врачебные амбулатории, фельдшер-
ские пункты). Из рассказов информантов 
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Аbstract. The article discusses the circum-
stances that form the semantic background 
for citizens’ rational judgments about the qual-
ity of medical care and the healthcare system 
in general. This topic may be interesting in the 
context of the broader issue of the factors in-
fluencing patient satisfaction and public opin-
ion about health care, and it resonates with 
methodological discussions about the possi-
bilities of measuring these opinions.

We used the data from an empirical study of 
the impact of COVID-19 pandemic on medi-
cal providers in small towns and rural areas 
of two regions of Russia (2022). Our analy-
sis is, based on semi-structured interviews 
and informal conversations with residents 
of settlements served by district and central 
district hospitals and their rural structural 
units (outpatient clinics, feldsher stations). 
From the informants’ personal experiences 
of interaction with medical providers and the 
reasoning behind their reviews of local doc-
tors we identified circumstances that may in-
fluence direct assessments of satisfaction 
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and trust, usually measured in standardized 
surveys.

We focused on those factors that are difficult 
to identify and take into account in quantita-
tive research, in contrast to the socio-demo-
graphic characteristics of respondents and the 
specifics of medical providers.

Among them are memorable personal experi-
ences, knowledge about healthcare  system, 
skills in the field of information and communi-
cation technologies, the perception  of medical 
worker as a stranger or a native in local com-
munity, communications with health care pro-
fessionals, the general attitude towards the 
state, and the attitude towards one’s own body 
and health. These findings confirm doubts 
about the reliability of using patient opinion 
measurements in management  practice for 
assessing the  state or dynamics of the health-
care system and developing public policy.

о  личном опыте взаимодействия с  меди-
цинскими организациями и аргументации 
их отзывов о местных медиках были выде-
лены обстоятельства, возможно, влияющие 
на прямые оценки удовлетворенности и до-
верия, обычно измеряемые в стандартизи-
рованных опросах.

Акцент сделан на факторах, которые слож-
но выявить и  учесть при замерах, в  от-
личие от  социально- демографических 
характеристик респондентов и особенно-
стей работы медицинской организации. 
Это яркий персональный опыт из прошло-
го, знания об  устройстве здравоохране-
ния, навыки в  области информационно- 
коммуникационных технологий, репутация 
участкового медика как «своего» или «чу-
жого» для локального сообщества, комму-
никация с  медиками, общее отношение 
к государству и отношение к собственно-
му телу и здоровью. Полученная картина 
подтверждает сомнения в надежности ис-
пользования измерений мнений пациен-
тов в  управленческой практике как ин-
струмента для общей оценки состояния 
или динамики системы здравоохранения, 
равно как и для выработки государствен-
ной политики.

Ключевые слова: удовлетворенность па-
циента, оценка качества медицинской по-
мощи, сельское здравоохранение, мнения 
о здравоохранении
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Введение
Идея публикации возникла в процессе обработки результатов качественно-

го социологического исследования, посвященного влиянию пандемии COVID-19 
на медицинские организации в малых городах и сельской местности России. Поле-



269Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Ю. А. Крашенинникова, Н. Д. Юхневич DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2449
Y. A. Krasheninnikova, N. D. Yukhnevich 

вые работы проходили во второй половине 2022 г. в двух субъектах РФ  1. В рамках 
данного проекта мы в том числе сопоставляли, как с позиций разных заинтересо-
ванных сторон выглядела борьба с новой коронавирусной инфекцией в конкрет-
ных населенных пунктах. Поэтому интервью проводились не только с медиками, 
но и с жителями этих населенных пунктов, то есть с постоянными или эпизодиче-
скими посетителями исследуемых медицинских организаций.

Нам показалось заслуживающим отдельного обсуждения в формате статьи то, 
как строились суждения местных жителей в интервью: их аргументация, логика 
обращения к иллюстративным примерам и «мостики» между мнением о конкрет-
ном опыте лечения и представлениями о российском здравоохранении и отече-
ственной медицине в целом. Этот материал представляет ценность постольку, по-
скольку вносит определенный вклад в раскрытие более общей и сложной темы 
отношения населения к здравоохранению.

Изучение мнений о здравоохранении и проблемы их измерений
Методологическим вопросам изучения мнений людей о здравоохранении по-

священо колоссальное число публикаций в рамках дисциплинарных полей со-
циологии, управления здравоохранением и маркетинга. Учитывая это и опираясь 
преимущественно на актуальные систематические обзоры, постараемся выделить 
только значимые для контекста нашей работы тенденции дискуссий.

Мнения потребителей не всегда были ключевым индикатором состояния дел 
в здравоохранении: традиционно для этого используются показатели медицин-
ской статистики, а изменения произошли вместе с разворотом к пациентоцентрич-
ности в медицине [Шнайдер и др., 2020; Anufriyeva et al., 2021]. Сегодня отноше-
ние потребителей в медицинских и социальных науках пытаются выявить и понять 
с помощью разных концептов. Из них наиболее распространено и разработано 
понятие удовлетворенности пациента, применяемое к конкретному индивиду-
альному опыту взаимодействия человека с медицинским учреждением [Locker, 
Dunt, 1978; Ware at al., 1983; Cleary, McNeil, 1988; Sitzia, Wood, 1997]. Как пока-
зал свежий систематический обзор англоязычных статей на эту тему, исследова-
тели изучают преимущественно общую удовлетворенность пациентов одной или 
несколькими медицинскими услугами [Ferreira et al., 2023]. Для понимания обще-
ственного мнения используются аналитические категории общественного доверия 
к национальной системе здравоохранения [Gille, Smith, Mays, 2021], удовлетво-
ренности граждан состоянием здравоохранения [Mossialos, 1997], в российской 
социологии —  институционального или социального доверия [Вялых, Беспалова, 
Зарбалиев, 2023].

В последней четверти ХХ века эти концепты, особенно удовлетворенность па-
циента, вошли в массовую практику государственного управления и медицинско-
го менеджмента. Социологические исследования стали широко применяться для 
оценки функционирования медицинских учреждений и систем здравоохранения 
в целом [Кобякова и др., 2016]. В том числе во многих странах результаты опро-

1 Полевые работы в формате двух студенческих экспедиций под руководством Ю. А. Крашенинниковой реализова-
ны при поддержке программы НИУ ВШЭ «Открываем Россию заново». Исследование проходило на условиях стро-
гой анонимности информантов, поэтому названия субъектов РФ не раскрываются.
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сов пациентов включены в аккредитационные стандарты медицинских учреж-
дений [Borowska, Religioni, Augustynowicz, 2022]. Также их задействуют в обсуж-
дении государственной политики в сфере здравоохранения [Locker, Dunt, 1978; 
AlSaud, Taddese, Filippidis, 2018].

В Российской Федерации в практике управления здравоохранением вместо 
удовлетворенности пациента широко используется понятие удовлетворенности 
населения медицинской помощью. Более десяти лет удовлетворенность застрахо-
ванных лиц измеряют и учитывают в системе обязательного медицинского стра-
хования  2. Это понятие входит в независимую оценку качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями  3, а в 2022 г. также стало одним из критери-
ев, по которым государство оценивает успешность реализации программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения  4.

Хотя мнения потребителей стали очень востребованы в сфере управления здра-
воохранением, лейтмотивом научных исследований в этой сфере можно назвать 
критику как концептуального аппарата, так и имеющихся инструментов для фик-
сации и измерения мнений.

Еще в 1978 г. Д. Локер и Д. Дант писали, что многочисленным проблемам, свя-
занным с измерением и использованием мнений потребителей здравоохране-
ния, уделяется мало внимания, и предлагали свой вариант усовершенствования 
методик измерений [Locker, Dunt, 1978]. Тридцать лет спустя авторы критическо-
го обзора литературы о концепте удовлетворенности пациентов отмечали, что 
он плохо стандартизирован, имеет низкую надежность и неопределенную до-
стоверность, несмотря на значительные усилия научного сообщества, потрачен-
ные на разработку инструментов для измерения [Gill, White, 2009]. В качестве 
вариантов предлагается вообще отказаться от этого понятия, взамен измерять 
неудовлетворенность и изучать факторы неудовлетворенности [Batbaatar et al., 
2017]; обратиться к маркетинговому понятию индекса потребительской лояль-
ности [Borowska, Religioni, Augustynowicz, 2022]; исследовать опыт, сообщаемый 
пациентами  5 [Bull, 2021].

Благодаря такому критическому настрою исследования мнений людей о здра-
воохранении фокусируются в двух направлениях: 1) выявление и анализ коллизий 
техники измерений, 2) раскрытие факторов, влияющих на измеряемые показа-

2 Приказ ФФОМС от 29.05.09 № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций „‚Организация проведения со-
циологического опроса (анкетирования) населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской 
помощи при осуществлении обязательного медицинского страхования‘“». Приказ ФФОМС от 11.06.2015 № 103 
«Об утверждении Методических указаний по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахован-
ных лиц в сфере обязательного медицинского страхования».
3 Приказ Минздрава России от 28.11.2014 № 787н «Об утверждении показателей, характеризующих общие кри-
терии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями». Приказ Минздрава России от 04.05.2018 
№ 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая оценка».
4 Приказ Минздрава России от 19.07.2022 № 495 «Об утверждении методики расчета дополнительного показателя 
„Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент“ федерального 
проекта „Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации“, входящего в национальный 
проект „Здравоохранение“».
5 Исследования пациентского опыта (patient- reported experience measures, PREMs) и удовлетворенности пациентов 
используют разные типы вопросов: отчетного или оценочного типа. Например, в первом случае респондента могут 
спросить «как долго вам пришлось ждать?», во втором —  «как бы вы оценили время ожидания?» [Bull, 2021].
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тели, и определение вектора этого влияния. Если первое направление стремит-
ся повысить точность изменений путем усовершенствования методик, то второе 
в конечном счете представляет собой размышления о том, почему подобные ис-
следования в принципе ненадежны.

Методики измерений остаются предметом дискуссий в профессиональном со-
обществе. Известно, что на результат могут влиять место и время проведения 
опроса [Гехт, Артемьева, 2014; Batbaatar et al., 2017]. Формулировки ответов 
также значимы [Dunsch et al., 2018]. Кроме того, сама по себе выбранная ме-
тодика влияет на результаты. Так, в исследованиях, использующих разные мето-
ды, фиксировалось, что пациенты способны описать свой негативно восприни-
маемый опыт в качественных интервью, но склонны показывать более высокий 
уровень удовлетворенности в анкетном опросе [Edwards, Staniszewska, Crichton, 
2004]. То есть отражаемая в опросах высокая удовлетворенность пациентов, ве-
роятно, завышенно оценивает качество медицинских услуг [Dunsch et al., 2018].

Разные концепции удовлетворенности пациента ведут к различиям в инстру-
ментах измерения и уменьшают сопоставимость результатов. Поэтому исследо-
ватели пишут о необходимости единого стандарта удовлетворенности, который 
можно было бы адаптировать к разным странам, культурам и предпочтениям 
[Batbaatar et al., 2017; Anufriyeva et al., 2021].

В российских медико- социологических исследованиях специалисты также об-
суждают общие проблемы, свидетельствующие о невысоком уровне профессио-
нализма исполнителей в части построения выборки, создания инструментария, 
сбора данных, определения референтных значений [Богдан, Праведников, Чи-
стякова, 2021].

При выявлении факторов, влияющих на мнения потребителей о здравоохра-
нении, главной проблемой можно назвать сложность определения их веса и век-
тора влияния, поскольку их очень много и они взаимосвязаны.

Ключевое понятие «удовлетворенность пациентов» определяется как много-
мерный конструкт, на который влияет множество переменных [Naidu, 2009]. Эти 
переменные можно разделить на две группы. Первая группа представляет наи-
большую ценность, поскольку включает те факторы, на которые медицинская ор-
ганизация в принципе способна повлиять и в итоге повысить удовлетворенность 
своих пациентов [Lochman, 1983; Шнайдер и др., 2020]. Им уделяется основное 
внимание в популярных опросниках, применяемых в работе медицинских органи-
заций [Цыганков, Малыгин, 2014]. Один из систематических обзоров англоязыч-
ной литературы приводит такие факторы, как качество и условия оказания меди-
цинской помощи, характеристики медицинского учреждения и врача, в том числе 
его коммуникативные навыки, время ожидания, информирование пациента и т. д. 
[Ferreira et al., 2023]. Другой обзор фиксирует непосредственную связь удовле-
творенности с социальными навыками и компетентностью медперсонала, физи-
ческими условиями пребывания в медицинском учреждении, доступностью, пре-
емственностью и результативностью лечения [Batbaatar et al., 2017].

Вторая группа факторов включает изначально заданные условия, в частности 
социально- демографические характеристики респондента: пол, возраст, социаль-
ный статус, состояние здоровья, место жительства и др. [Астафьев, 2005; Свет-
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личная, Цыганова, Борчанинова, 2010]. Более всего изучено влияние возраста, 
уровня образования и самооценки респондентом своего здоровья. В частности, 
известно, что пожилые и малообразованные пациенты, а также те, кто высоко 
оценивает свое здоровье, обычно более удовлетворены предоставленной им ме-
дицинской помощью [Ferreira et al., 2023].

Существует гипотеза, что индивидуальные особенности респондентов сильнее 
влияют на результаты опроса, чем условия оказания медицинской помощи. На-
пример, по результатам корреляционного анализа переменных в исследовании 
мнений пациентов больниц в Нидерландах в 2005 г. наиболее важными факто-
рами, определяющими удовлетворенность пациентов, оказались возраст, состоя-
ние здоровья и образование, —  в отличие от типа и размера больницы или плот-
ности населения [Hekkert et al., 2009].

Однако удовлетворенность может зависеть не только от базовых характери-
стик потребителей, но и от предрасполагающих факторов, таких как доверие ре-
спондентов к местной системе медицинского обслуживания или удовлетворен-
ность жизнью в целом [Weiss, 1988]. Сформировался некоторый консенсус насчет 
того, что на уровень удовлетворенности пациента влияют его ожидания к тому, ка-
кой должна быть медицинская помощь. Однако эти ожидания сложно рациона-
лизовать, поскольку на них влияет предыдущий опыт взаимодействия с системой 
здравоохранения [Ferreira et al., 2023].

В целом исследования детерминант пациентской удовлетворенности, несмо-
тря на признание их важности, не приводят к единым стабильным результатам 
[ibid.] и не учитывают всех потенциальных культурных, поведенческих, социально- 
демографических характеристик респондентов и иных факторов, которые могут 
влиять на удовлетворенность [Batbaatar et al., 2017]. Помимо самого перечня фак-
торов, остается дискуссионным и то, как именно они влияют, каков их вес в итого-
вом показателе удовлетворенности [Cleary, McNeil, 1988; Batbaatar et al., 2017].

Еще более сложная ситуация с концептом общей удовлетворенности населе-
ния качеством здравоохранения в стране. Признается, что на нее могут оказывать 
влияние факторы, как связанные напрямую с работой системы (но не всегда легко 
объяснимые), так и независящие от нее. В частности, доказано, что удовлетворен-
ность, фиксируемая в социологических опросах, выше в странах с более высоки-
ми государственными расходами в сфере здравоохранения, но при этом количе-
ство больничных коек влияет на нее негативно [Xesfingi, Vozikis, 2016]. Результаты 
опросов могут различаться в зависимости от взглядов респондентов на ситуацию 
в стране в целом, от политических дискуссий вокруг системы здравоохранения, 
от традиций социального государства и от образа здравоохранения в СМИ [AlSaud, 
Taddese, Filippidis, 2018]. Значение имеют и социально- демографические харак-
теристики респондентов. Например, пожилые люди склонны выше оценивать со-
стояние системы здравоохранения [Xesfingi, Vozikis, 2016]. Также может быть ва-
жен информационный фон в СМИ, не связанный напрямую со здравоохранением, 
и образ власти [Богдан и др., 2020].

Аналогично обстоят дела и с понятием общественного доверия: исследовате-
ли подчеркивают, что оно нуждается в более тщательной концептуализации и эм-
пирической валидации, особенно при межстрановых сравнениях [Van Der Schee 
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et al., 2007; Gille, Smith, Mays, 2017]. Есть мнение, что «обобщенное доверие к ме-
дицинским организациям во многом декларативно и носит гибкий авансовый ха-
рактер» [Вялых, Беспалова, Зарбалиев, 2023: 458].

Эти сложности снижают эвристическую ценность итоговых показателей, кото-
рые фиксируют общественное мнение в этой области. Например, при использова-
нии данных «Евробарометра», отражающих взгляды жителей стран ЕС на состояние 
национальных систем здравоохранения, оговаривается, что они имеют большое 
число методологических проблем и ограничений [AlSaud, Taddese, Filippidis, 2018].

Отдельно следует выделить проблемы учета мнений потребителей здравоохра-
нения в Российской Федерации, где внимание социологов фокусируется в основ-
ном на удовлетворенности населения медицинской помощью. Это понятие можно 
назвать гибридным, потому что оно сочетает в себе личный опыт и общественное 
мнение. Респонденту предлагается не поделиться своими впечатлениями о кон-
кретном случае своего лечения, а обобщить свои впечатления и высказать мне-
ние об оказанной медицинской помощи в целом. Такой концепт выглядит удоб-
ным для общей оценки состояния системы здравоохранения, но одновременно 
суммирует в себе искажения, заложенные в концептах удовлетворенности паци-
ента и отношения граждан к системе здравоохранения. На практике человек мо-
жет за один период времени даже в рамках одной больницы с разным результатом 
обращаться к разным специалистам для решения разных проблем со здоровьем, 
вынося совершенно разные впечатления. Когда интервьюер предлагает ему об-
общить этот противоречивый опыт в вопросе об удовлетворенности, он дает од-
нозначный ответ, но часто остается непонятно, чем именно он руководствовался.

Дополнительную проблему составляет разнообразие методик измерения, вклю-
чая разные формулировки вопросов и варианты ответов, что приводит к плохой 
сопоставимости результатов. В частности, Фонд «Общественное мнение» измеряет 
удовлетворенность качеством оказанных медицинских услуг  6 наряду с доверием 
россиян к врачам и медучреждениям и с представлениями россиян о состоянии 
системы здравоохранения  7. Удовлетворенность качеством он выясняет у тех, кто 
посещал врачей за последние полгода, с формулировкой «чаще были удовлетво-
рены или не удовлетворены качеством оказанных вам медицинских услуг». На-
против, ВЦИОМ спрашивает у тех респондентов, кто за последний год обращался 
в медицинские учреждения: «Скажите, пожалуйста, Вы в целом остались доволь-
ны или недовольны оказанной Вам медицинской помощью в государственных/
муниципальных медицинских учреждениях?»  8 При этом у него есть отсутствующий 
у других исследовательских организаций вариант ответа «Отчасти доволен, отча-
сти —  нет», который и оттягивает на себя значительную часть ответов. Методика 
измерения удовлетворенности населения, утвержденная Минздравом России 

6 Формулировки вопросов: «За последние полгода вы обращались или не обращались к врачам? И если обраща-
лись, то чаще были удовлетворены или не удовлетворены качеством оказанных вам медицинских услуг?» и «Вы, как 
правило, доверяете или не доверяете врачам в больницах и поликлиниках?». См.: Доверие врачам и медучрежде-
ниям // ФОМ. 2019. 16 мая. URL: https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14208 (дата обращения: 28.06.2023).
7 Состояние здравоохранения и самые острые проблемы этой сферы // ФОМ. 2019. 7 мая. URL: https://fom.ru/Zdorove- 
i-sport/14202 (дата обращения: 28.06.2023).
8 Государственная медицина: в погоне за качеством // ВЦИОМ. 2022. 17 ноября. URL: https://wciom.ru/analytical- 
reviews/analiticheskii- obzor/gosudarstvennaja- medicina-v-pogone-za-kachestvom (дата обращения: 28.06.2023).

https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14208
https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14202
https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14202
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gosudarstvennaja-medicina-v-pogone-za-kachestvom
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gosudarstvennaja-medicina-v-pogone-za-kachestvom
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в 2022 г., подразумевает учет ответов «По большей части удовлетворен» и «Абсо-
лютно удовлетворен» на прямой вопрос: «Оцените, насколько в целом Вы удовле-
творены медицинской помощью?» В отличие от всероссийских опросов, в систе-
ме ОМС исследования проводятся не по месту жительства респондента, а на базе 
медицинских организаций силами территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования (ТФОМС) и страховых компаний. Результаты этих опросов 
существенно различаются друг от друга, а также от результатов опросов внешних 
социологических компаний. Например, в 2019 г. удовлетворенность населения 
бесплатной медицинской помощью по данным ТФОМС и страховых компаний со-
ставила более 77 %  9, а по данным ВЦИОМ —  38 %  10.

Более надежными выглядят исследования мнений не населения в целом, а уз-
ких групп пациентов —  непосредственно на месте и сразу после оказания конкрет-
ной медицинской услуги, в масштабе одной медицинской организации или одного 
вида медицинской помощи, или в разрезе отдельных категорий постоянных посе-
тителей, например хронических больных. Но и в этом случае могут возникать па-
радоксы. Например, общая оценка пациентами качества обслуживания в стацио-
нарах оказывается в целом выше, чем оценки отдельных составляющих, которые 
исследователи выделяли в понятии «качество медицинской помощи» [Светличная, 
Цыганова, Борчанинова, 2010]. И наоборот, удовлетворенность медицинским об-
служиванием в поликлинике в целом может быть ниже, чем его отдельными со-
ставляющими [Кочкина, Красильникова, Шишкин, 2015]  11.

При этом используемые методики изучения удовлетворенности в практике ра-
боты отдельных медицинских организаций не учитывают возможных различий, 
обусловленных типом учреждений, мощностью, географическим расположением 
и иными характеристиками. Унифицированный подход объясняется технической 
простотой, удобством сравнений и расчетов интегральных показателей, но может 
отразиться на объективности результатов [Шнайдер и др., 2020].

В целом изучение мнений потребителей о здравоохранении крайне востребо-
вано для понимания того, как можно улучшить работу медицинских организаций 
и систем здравоохранения. Но одновременно научное знание не может предло-
жить общепринятого инструментария для этого. Коллизии измерений мнений свя-
заны с тем, что чем удобнее их результаты для использования в управлении, тем 
менее они отражают реальную картину. В этой ситуации обращение к факторам, 
влияющим на удовлетворенность индивида конкретной медицинской услугой или 
на отношение общества к национальному здравоохранению в целом, несет в себе 
критический заряд: оно показывает ограниченность возможностей изучения мне-
ний и применения их в управлении.

9 Счетная палата: подходы к финансированию терпрограмм ОМС требуют пересмотра. Приложение № 3.3. Оценка си-
стемы сбора информации на региональном и федеральном уровнях об удовлетворенности населения качеством и объе-
мом предоставляемой медицинской помощи // Счетная палата РФ. 2021. 4 марта. URL: https://ach.gov.ru/checks/
schetnaya- palata-podkhody-k-finansirovaniyu- terprogramm-oms-trebuyut- peresmotra (дата обращения: 28.06.2023).
10 Государственная медицина: в погоне за качеством // ВЦИОМ. 2022. 17 ноября. URL: https://wciom.ru/analytical- 
reviews/analiticheskii- obzor/gosudarstvennaja- medicina-v-pogone-za-kachestvom (дата обращения: 28.06.2023).
11 По данным всероссийского опроса 2014 г., среди тех, кто за прошедший год обращался за амбулаторной помо-
щью, удовлетворенность в целом медицинским обслуживанием составляла 78 %, тогда как удовлетворенность от-
ношением медперсонала —  82 %, а удовлетворенность санитарно- гигиеническими условиями поликлиники —  88 % 
[Кочкина, Красильникова, Шишкин, 2015: 30].

https://ach.gov.ru/checks/schetnaya-palata-podkhody-k-finansirovaniyu-terprogramm-oms-trebuyut-peresmotra
https://ach.gov.ru/checks/schetnaya-palata-podkhody-k-finansirovaniyu-terprogramm-oms-trebuyut-peresmotra
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gosudarstvennaja-medicina-v-pogone-za-kachestvom
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gosudarstvennaja-medicina-v-pogone-za-kachestvom
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Методы и эмпирическая база
Цель статьи —  на материале разговоров с жителями ряда сёл и малых горо-

дов двух регионов России показать сложность того смыслового фона, который 
определяет мнения людей в отношении здравоохранения. Под смысловым фо-
ном здесь понимаются ассоциации, воспоминания, стереотипы, знания, личный 
опыт, на которые человек опирается, когда обосновывает свои суждения о таких 
понятиях, как «система здравоохранения», «работа медицинского учреждения» 
и «качество медицинской помощи».

Для достижения цели мы выделили и систематизировали встретившиеся в ин-
тервью обстоятельства, влияющие на то, как информанты оценивали деятель-
ность местных медицинских организаций, отечественное здравоохранение или 
медицину в целом. Нас интересовали в первую очередь не те факторы, влияние 
которых на мнения людей можно предвидеть, зафиксировать, оценить и даже из-
мерить в ходе структурированных опросов (социально- демографические характе-
ристики респондентов, тип или вид оказанной медицинской помощи и т. п.), а ме-
нее очевидные зависимости, случайно всплывающие в свободной беседе. Также 
мы не стремились отдельно выделять факторы, влияющие на удовлетворенность 
медицинской помощью и на доверие к врачам или системе здравоохранения, 
поскольку в нарративах информантов о пациентском опыте удовлетворенность 
и доверие тесно переплетены, одно влияет на другое (первая цитата из интер-
вью ниже в тексте статьи как раз демонстрирует пример такого переплетения).

В работе использованы расшифровки аудиозаписей 80 разговоров —  28 пол-
ноценных полуструктурированных интервью и 52 кратких (менее 20 минут) нефор-
мальных бесед, в основном уличных. Они были дополнены материалами полевых 
дневников, в которых участники двух экспедиций фиксировали содержание не-
формальных бесед без аудиозаписи  12.

Данные собирались в 43 населенных пунктах, среди которых было 10 центров 
муниципалитетов (малые города и крупные села), а также средние и малые села. 
География проекта определяет ограниченность и специфику выводов: мы рассма-
триваем мнения людей, для которых основным медицинским учреждением явля-
ется государственная районная или центральная районная больница (ЦРБ) или 
ее сельское структурное подразделение —  врачебная амбулатория, фельдшер-
ско- акушерский пункт (ФАП). Вероятно, если бы интервью проводились в круп-
ных городах, получившаяся картина была бы иной. Среди информантов были люди 
разного пола, возраста и рода занятий, с потенциально разным опытом взаимо-

12 Изначально мы обрабатывали полевые материалы в соответствии с задачами исследования, для которого про-
водились интервью. С опорой на расшифровки тех интервью и неформальных бесед, которые с разрешения инфор-
мантов были записаны на диктофон, а также на пересказ в полевых дневниках участников экспедиции содержания 
разговоров без аудиозаписи, по результатам каждой из двух экспедиций было составлено развернутое описание от-
ношения жителей к местным медицинским организациям. Структура этих описаний задавалась тремя тематически-
ми блоками: отношение к учреждениям и системе в целом, оценка работы медиков, изменения в мнениях в связи 
с пандемией. В первых двух блоках выделялось позитивное и негативное отношение. По результатам получивших-
ся описаний и родилась идея отдельно выделить обстоятельства, влияющие на то, почему информанты  что-то оце-
нивают в здравоохранении положительно или отрицательно. Для этого мы перечитывали имеющиеся полевые ма-
териалы независимо друг от друга и затем совместно систематизировали выделенные обстоятельства логическим 
путем в несколько групп (далее в тексте они обозначены как семь факторов). Специальное программное обеспе-
чение для тематического кодирования не использовалось. Перечень расшифровок интервью и бесед с указанием 
базовых характеристик информантов доступен в Приложении.
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действия с медицинскими организациями (хронические больные, молодые роди-
тели, пенсионеры, сотрудники муниципальных учреждений и т. д.).

Сроки (вторая половина 2022 г.) и событийный контекст (пандемия COVID-19) 
разговоров обуславливают некоторое преимущество исследования: из-за вы-
сокой заболеваемости коронавирусной инфекцией и обязательной вакцинации 
у многих информантов был свежий опыт взаимодействия с медицинскими орга-
низациями, даже если до того они в них почти не обращались.

Гайд интервью в соответствии с целью проекта, посвященного влиянию панде-
мии на медицинские организации, был сфокусирован на непосредственных и не-
давних взаимодействиях местных жителей с их ЦРБ, амбулаторией или ФАП. В раз-
говоре акцент делался не на оценках удовлетворенности или доверия, а на том, 
что происходило в жизни информанта и его населенного пункта, а также на сопо-
ставлении ситуации до и во время пандемии. Обобщающие оценки появлялись 
в разговоре обычно по инициативе самого информанта и сопровождались прось-
бами интервьюеров разъяснить их.

При анализе учитывалась языковая особенность интервью на медицинские 
темы: в повседневной речи, как и в медийном дискурсе, не проводится четких 
границ между понятиями «медицина», «здравоохранение» и «оказание медицин-
ской помощи». Поэтому на общий вопрос «Как обстоят дела в Вашем населенном 
пункте со здравоохранением?» можно было услышать ответ вроде «Медицина 
у нас плохая, врачей не хватает».

Результаты анализа
Запоминающийся персональный опыт

Основной аргумент, на который в своих оценках работы медицинского учрежде-
ния и здравоохранения в целом опирались наши собеседники, —  их личные исто-
рии обращения за медицинской помощью. Причем вместо свежего пациентского 
опыта они охотнее обращались в своей аргументации к единичным ярким случа-
ям, произошедшим много лет назад. Одна из информанток так ответила на вопрос 
о своем отношении к отечественному здравоохранению: «А я доверяю. Потому что 
говорят, что плохая [медицина]… хорошая! Я десять лет назад заболела раком, они 
меня вылечили, до сих пор хожу» (продавщица, 60 лет, малый город). Не меньше 
запоминаются и негативные истории, в том числе произошедшие с близкими. На-
пример, сельская жительница средних лет вспоминала, что, когда ее муж много 
лет назад раздробил ногу, его очень долго не увозили в больницу, а просили про-
сто лежать, и такое она никогда не забудет. Другая информантка, объясняя свое 
негативное отношение к местной больнице, ссылалась на историю двадцатилет-
ней давности о том, что к ней не приехала скорая помощь.

Во время пандемии COVID-19 информанты контактировали с медицинскими ор-
ганизациями чаще, чем обычно, но нельзя сказать, что это изменило их отношение 
к здравоохранению определенным образом. Улучшение отношения мы встречали 
у тех, кто лежал в ковидных госпиталях, поскольку те были хорошо оборудованы 
и порой воспринимались пациентами как санатории, в которых можно отдохнуть 
от домашних забот. Если там вкусно кормили и «покатали» на КТ, а само заболе-
вание протекало легко, то пребывание в больнице относилось к положительно-
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му опыту. Упоминание о том, что в ковидном стационаре хорошо кормили, встре-
чалось практически в каждом рассказе информантов о госпитализации. С другой 
стороны, если в госпитале было тесно, а механизм действий врачей еще не был 
налажен, мнение о здравоохранении ухудшалось. Так, жительница села называ-
ла «концлагерем» госпиталь, где ей не разрешали открывать окна, а люди умира-
ли прямо у нее на глазах.

Знания об устройстве системы здравоохранения
Суждения наших информантов о работе медицинских учреждений порой осно-

вывались не на знании о действующих стандартах, правилах и устройстве систе-
мы здравоохранения, а на субъективных представлениях о том, как должны ока-
зываться медицинские услуги.

К примеру, если машина вызванной скорой помощи была далеко или же была 
занята другим пациентом, то ее ожидание, на самом деле не превышающее нор-
му, могло существенно ухудшить мнение человека о здравоохранении в целом. 
Причем негативное отношение могло быть связано не только со скоростью реа-
гирования скорой помощи, но и с тем, что фельдшер, приехавшая на вызов, сама 
не принимает решения, а звонит врачу за советом. Одной из наших собеседниц 
это показалось признаком непрофессионализма, хотя на деле консультация с док-
тором призвана повысить качество экстренной доврачебной помощи, а не ухуд-
шить ее.

Кроме того, мы встречали неверные представления о том, как вообще органи-
зовано здравоохранение в России. Так, сотрудница сельского учреждения куль-
туры начала отвечать на вопрос о районной больнице с утверждения, что «в ВОЗ 
одни жулики», считая, что именно эта организация в конечном итоге ответствен-
на за качество местной медицинской помощи. Некоторые информанты не знали 
о существовании постдипломного медицинского образования. Например, житель 
большого села утверждал: «Медики давно перестали учиться, процесс обучения 
закончился в вузе».

Коронавирусная пандемия дополнила эту проблему незнания правил тем, что 
требования к лечению новой инфекции создавались и менялись на ходу. Причем 
часто эти изменения были обусловлены не уточнением знаний о вирусе, а возмож-
ностями здравоохранения справиться с резко возросшей нагрузкой. В результате 
действия медиков, которые были продиктованы необходимостью соблюдать но-
вые правила, установленные им «сверху», воспринимались пациентами как на-
рушение правил со стороны местных врачей и больниц.

Например, информанты негативно воспринимали практику лечения легких 
случаев ковида «по телефону». Они не учитывали дефицит времени и нагрузку 
медиков, им не верилось, что при личном контакте врач бы дал такие же реко-
мендации. Еще один пример: в ЦРБ, где был ковидный стационар, поводом для 
конфликтов становилась практика общения госпитализированных «через форточ-
ку» с пришедшими их повидать родственниками. С точки зрения больных, запрет 
администрацией таких встреч не гуманен, хотя санитарное правило держать за-
крытыми окна в ковидной палате предполагает, напротив, защиту здоровых лю-
дей от возможного заражения.
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То, что пациент не знает устройства системы здравоохранения и правил работы 
медицинских учреждений, может подтолкнуть его к тому, чтобы определять свое взаи-
модействие с ними как неизбежную борьбу за то, что ему положено. В ряде интервью 
информанты высказывали убеждение, что для того, чтобы получить качественную 
услугу, нужно всеми возможными методами воздействовать на медицинских работ-
ников. Для этого они подключают близких, вспоминают, кто из знакомых работает 
в больнице, просят мужчину из семьи или выросшего ребенка «позвонить и наорать».

Это проявлялось и во время пандемии. Так, по словам пенсионерки, лежавшей 
в ковидном стационаре, она просила дочь позвонить Набиуллиной лично, чтобы 
пожаловаться ей, что в госпитале не разрешают открывать окна.

Отдаленность населенного пункта и легкость записи на прием
Если говорить о том, что именно подразумевают информанты под «хорошей ме-

дициной», на первое место выходит доступность как потенциальная возможность 
получить ту или иную помощь. И в представлениях о доступности важную роль иг-
рает место проживания и медицинского обслуживания человека, однако зави-
симость отнюдь не однозначная.

Сельские жители, обсуждая местные больницы, сравнивали село с городом 
и констатировали, что уровень здравоохранения в них не может быть одинаков. 
Встречающиеся в интервью сюжеты —  сложности с получением направления в ре-
гиональную больницу и слухи о том, как хорошо люди лечатся в мегаполисах. Ис-
точником таких слухов мог быть, например, личный опыт одного из местных жите-
лей, которому удалось познакомиться со столичным здравоохранением: «Вот у меня 
дочь заболела, мы слетали в Москву, лежали в Морозовской больнице. Я столько 
услуг оплатила. Вот и получается: для москвичей —  открытая дорога… мне же надо 
было все круги ада пройти, чтобы туда добраться» (фармацевт, 50 лет, село). Ино-
гда то, что лечение проходило в районной больнице, информанты даже называли 
причиной смерти близкого человека, думая, что в крупном городе его бы вылечили.

В то же время городское медицинское учреждение может восприниматься как ме-
сто чужаков и мошенников, тогда как в селе «все свои», и местные врачи как бы под 
надзором локального сообщества. Например, так рассуждает пенсионерка из рай-
онного центра: «К нам не дошла та жестокость, мне кажется. Ну то есть в городе, если 
такое случается, я вот смотрела по телевизору… А у нас тут не… Деревня же  все-таки, 
мы знаем все друг друга». Другая информантка, молодая жительница маленького села, 
негативно характеризует лечение в городе, ссылаясь на личный опыт: «Ну вот я в Сочи 
жила и в Екатеринбурге, там наплевали на пациентов и бесплатной медицины нет».

Парадоксально, но, несмотря на осознание очевидных различий в доступно-
сти медицинской помощи, жители тех населенных пунктов, где объективно ресур-
сов здравоохранения меньше, в интервью чаще выражали удовлетворение рабо-
той местного учреждения. Хотя наше исследование не дает возможности оценить 
и измерить эту зависимость, разница бросается в глаза  13.
13 Это различие перекликается с различием в мнениях горожан и сельчан, зафиксированным в опросе Росстата. Его 
«Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального об-
служивания, содействия занятости населения» показывает, что жители городов предъявляют более высокие требо-
вания к качеству медицинских услуг, а жители сёл в большей степени обеспокоены доступностью медицинской по-
мощи [Блинова, Вяльшина, Русановский, 2020].
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В целом у деревенских жителей требований к медицинским организациям 
и негативных замечаний о них встречалось гораздо меньше. Для них медицина 
связана в основном со знакомым фельдшером ФАП, который обычно занимает 
свою должность много лет. У жителей более крупных населенных пунктов уже по-
является потребность сравнивать свои условия жизни с городскими, где уровень 
здравоохранения выше. В райцентре (даже если это село) нам было гораздо про-
ще, чем в отдаленном селе, встретить информанта, полагающего, что районная 
поликлиника находится в плачевном состоянии. Притом что жителю отдаленного 
села объективно труднее попасть на прием к врачу и воспользоваться бесплат-
ными возможностями районной поликлиники, чем жителю райцентра.

Те, кто живет в малых городах, чаще сельских жителей имеют возможность вы-
бирать, где проходить лечение. Обычно в городе есть если не полноценная частная 
клиника, то хотя бы частные стоматология и лаборатория. В таком случае велик 
шанс того, что сравнение медицинских учреждений будет не в пользу государ-
ственных. Особо сильные негативные эмоции информантов вызывали платные 
услуги в государственных больницах: «Н аша-то больница —  это центр трех райо-
нов, все должно быть. Бесплатно сложно попасть, а когда говоришь, что платно, 
то сразу „На какое число?“» (продавщица, около 60 лет, малый город). Одновре-
менно некоторые наши собеседники из райцентров говорили, что предпочитают 
обращаться в коммерческие клиники в региональной столице, потому что убеж-
дены в низкой квалификации врачей в местной ЦРБ, то есть демонстрировали 
готовность платить и за лечение, и за саму поездку в город.

Некоторые информанты подчеркивали, что менталитет деревенского жителя 
не способствует борьбе за реализацию пациентских прав. На селе, по их мне-
нию, люди более робкие и скромные. Они привыкли, что ресурсов мало и выбо-
ра, чем пользоваться, нет: здесь есть один магазин продуктов, один клуб и один 
ФАП, который не нуждается в том, чтобы становиться лучше для его пользовате-
лей. О том, как работал их ФАП в начале коронавирусной эпидемии, жительница 
одного села сказала так: «Приходилось сидеть и помалкивать».

Говоря о восприятии доступности медицины, также важно не упускать из виду 
следующий нюанс. Сложности в записи на прием, наряду с отдаленностью места 
жительства, автоматически могут восприниматься как дефицит медицинской по-
мощи. Аргумент информанта «у нас невозможно попасть к врачу» может скрывать 
за собой как констатацию дефицита кадров в местной поликлинике, так и призна-
ние существующей процедуры записи неудобной лично для него.

Наши собеседники здесь ссылались на собственный опыт, связанный с полу-
чением талонов. Система электронной записи вызывает непонимание у пожилых 
людей, особенно у тех, кто мало пользуется интернетом. То, что получить талон 
может быть технически сложно, создает впечатление недоступности, даже если 
в реальности в записи к специалисту есть свободные слоты. Например, пожилая 
респондентка, живущая в райцентре, признавалась, что ходит в больницу толь-
ко потому, что ее сын работает там сантехником и умеет брать талоны. Если бы 
не его помощь, то она с подругами не знала бы, что делать.

В этом плане коронавирусная эпидемия могла положительно повлиять на пред-
ставление о доступности медицинской помощи. В то время пациенты сталкива-
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лись с ситуациями, когда записываться онлайн или звонить в регистратуру было 
безопаснее, чем ходить в поликлинику, где есть риск заразиться. По словам ин-
формантов- медиков, те, кто вынужден был научиться так делать, после пандемии 
уже пользуются этим навыком.

«Свой» или «чужой» доктор
В сельской местности важную роль в формировании общего отношения к си-

стеме здравоохранения играет репутация участкового медика, через посредниче-
ство которого пациент получает доступ ко всем основным медицинским ресурсам. 
Это может быть и доктор во врачебной амбулатории, и фельдшер ФАП, разницы 
между ними жители почти не видят.

О медработнике судят прежде всего по тому, можно ли назвать его «своим» или 
он остается «чужаком», к которому не обратятся без крайней нужды. Нам расска-
зывали случаи, когда молодых медиков, приезжающих в сёла работать, не при-
нимали местные жители и те через несколько месяцев уезжали, не справившись 
с задачей найти общий язык с пациентами. В одном селе, где раньше в ФАП долгие 
годы работала уважаемая женщина, последующие фельдшеры сменялись очень 
часто. По словам местной жительницы, «после нее началось —  никто не уживал-
ся», потому что у жителей села появилась практика писать анонимные жалобы 
на новых, «чужих» фельдшеров, которых «присылают» из ЦРБ.

Позитивную репутацию сложно сформировать и удержать. Фельдшер может 
прожить годы в селе, но так и остаться чужаком, если делает  что-то неправильное 
и нечестное с точки зрения местных жителей. Так, редкий случай отрицательного 
отношения локального сообщества к медику мы встретили в отдаленном селе. Ин-
форманты объясняли это тем, что фельдшер не всегда отвечает на их мобильные 
звонки, а одна собеседница рассказала, что  когда-то увидела, как муж фельдше-
ра в машине неотложной помощи перевозил дрова, и теперь думает о ней толь-
ко в негативном ключе.

Напротив, если местный медик воспринимается как «свой», то его репутация 
может компенсировать общее недоверие к системе здравоохранения. Хорошей 
иллюстрацией этому служит прививочная кампания против новой коронавирус-
ной инфекции.

В интервью люди часто упоминали, что сделали прививку из уважения к конкрет-
ному медику, а если бы вакцинировал  кто-то незнакомый, ему бы не доверились. 
Если фельдшер знал, что к нему хорошо относятся местные жители, он лично про-
сил их сделать прививку: «Вакцинируйся, чтоб у меня было меньше проблем», —  так, 
по словам жительницы малого села, их фельдшер аргументировал важность при-
вивки. Другая информантка, недавно работавшая в ФАП, рассказывала о пожи-
лой семейной паре, которая сначала отказывалась вакцинироваться: «Они говорят: 
„Ты зачем к нам пришла? Ты нас сейчас привьешь, мы здесь помрем“… Я говорю, 
что я же ваш фельдшер, своя. „А-а-а, ты наша“. И когда я своя, тут уже пропускали».

Коммуникация медиков с пациентом
Исследования удовлетворенности пациента давно говорят о значимости вне-

лечебных аспектов взаимодействия с врачом (доверительность отношения, ком-
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муникационные навыки и стиль общения медиков) вне зависимости от страны 
или системы здравоохранения [Buller, Buller, 1987; Cleary, McNail, 1988; Williams, 
Weinman, Dale, 1998; Шилова, 2008; Sari, Prabandari, Claramita, 2016]. Подтверж-
дают их и наши интервью, где информанты судили о профессионализме медиков 
не по результату их работы, а по их отношению к больным.

В восприятии наших собеседников хороший медик должен быть немного психо-
логом, дать выговориться, лечить словом. Медицинское учреждение рассматри-
вается не только как место, где хочется получить точечную помощь по конкрет-
ному случаю, но и как пространство заботы и защиты в целом. К фельдшеру ФАП 
могут приходить за психологической помощью или для того, чтобы выговорить-
ся, а больницу с теплом вспоминают как место, где хорошо кормили и ухаживали.

Помимо заботы и внимания, хорошее отношение к пациенту включает прозрач-
ность лечения и индивидуальный подход, когда врач заботится о том, чтобы лечение 
было персонализировано, а не превращалось в формальную процедуру. Эти цен-
ности информанты проговаривали, когда объясняли недостатки местных больниц.

Так, одна собеседница, рассказывая, что предпочитает ездить в региональный 
центр в частную клинику, акцентировала внимание на том, что там ей процесс 
лечения подробно объясняли и даже рисовали его. То, что частные медучрежде-
ния отличаются от государственных вежливостью и внимательным обращением 
к клиентам, упоминалось во многих разговорах.

В информировании пациента может быть важна даже такая деталь, как пра-
вильная выдача лекарств в стационаре, поскольку она позволяет контролировать 
лечение. Так, продавщица в малом городе объясняет свое негативное отноше-
ние к местной больнице следующим образом: «В [название регионального цен-
тра], когда дают таблетку, то отрезают так, чтобы было видно название. А у нас тут 
все просто руками разворачивают. Дают таблетки, и непонятно, что дают. А в [на-
звание регионального центра] я все фотографировала и советовалась».

Сотрудница сельского дома культуры обозначает как главную проблему рос-
сийского здравоохранения то, что у врачей нет возможности применять желае-
мый персонализированный подход из-за недостатка времени и бюрократизма 
системы: «…если хороший врач видит, что этот препарат может сделать плохо и на-
значает другой, то вот этому врачу приходится писать в министерство и оправды-
ваться. И это ж волокита. Может, у  кого-то есть время побороться за пациента. 
А у  какого-то врача нет времени, назначили этот парацетамол и иди его покупай». 
Ее коллега, также молодая женщина, солидарна: «И из-за ограниченного време-
ни от беседы пациента и врача остается совсем сухой диалог… И человек уходит 
за дверь и понимает, что не знает ни диагноза, ни почему он [заболел], ни как из-
бежать этой болезни без лекарств».

В ситуации пандемии COVID-19 значимость коммуникации между лечащим 
медиком и пациентом только возросла, особенно в первое время, когда люди 
были напуганы новым вирусом, а медики не всегда имели возможность помочь. 
«Доктор домой приходил, а если не приходил, он всегда на связи. Доктору можно 
было сообщить о своих недугах, кашель там или одышка. Им, наверно, было труд-
но, но они всегда отвечали», —  так с благодарностью вспоминает свое лечение 
от новой коронавирусной инфекции пожилая сотрудница районной библиотеки.
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Отношение к государству
Иногда на мнение о здравоохранении проецируется отношение человека к го-

сударству в целом, что также ярко проявилось в период пандемии. Например, 
оппозиционно настроенная сельская жительница признавалась, что привыкла 
во всем «не доверять телевизору», и когда власти начали пропаганду вакцина-
ции, то восприняла негативно и саму прививку. Если человеку не нравилось, что 
власти ввели самоизоляцию и штрафы, то это могло проецироваться и на его от-
ношение к организации медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией.

Напротив, если информанты в целом доверяли государству, то это могло слу-
жить аргументом в пользу того, чтобы соблюдать самоизоляцию или вакциниро-
ваться. Например, пенсионерка, объясняя, почему она добровольно привилась, 
ссылалась на свою «советскую закалку». По ее словам, если раньше «сверху» гово-
рили, что надо ехать на субботник или в колхоз, то теперь настоятельно рекомен-
дуют привиться, и подобным указам женщина привыкла доверять и повиноваться.

Отношение к своему телу и здоровью
Оценки работы системы здравоохранения могут зависеть от общих мировоз-

зренческих установок человека в сфере биомедицины. В интервью встречались 
мнения, что если человек тяжело заболеет, то ему уже ничего не поможет, то есть 
что во многих ситуациях врачи бессильны. Подобные суждения порой подкреп-
лялись историями о том, как неожиданно умирали молодые люди. Один пожилой 
мужчина так объясняет, почему никогда не ходит в больницу: «А зачем мне, ста-
рому? Время придет мое… Моя супруга ходила два раза уже вакцинироваться. 
А я ей говорю: „На хрена нам, все равно время придет“».

Наконец, в зависимости от религиозных и иных убеждений люди вообще могут 
считать свое тело объектом, которому официальная медицина не только не помо-
жет, но и навредит. Например, так рассуждает продавец меда средних лет: «Что че-
ловек может создать лучше, чем Бог? Он создал совершенное тело, [зачем] вле-
зать туда, абсолютное не понимая, как это тело устроено…»

Учет этого фактора позволяет быть более аккуратным в интерпретации отри-
цательных оценок работы местной поликлиники или больницы. Желание инфор-
манта избегать их услуг не обязательно связано с недавним негативным опытом 
или общей низкой неудовлетворенностью —  изначальная установка на бессилие 
или вред официальной медицины также может играть свою роль.

Заключение
На материале интервью, посвященных работе медицинских организаций в ма-

лых городах и сельской местности во время пандемии COVID-19, мы попытались 
показать сложность смыслового фона, определяющего мнения людей по вопро-
сам, связанным со здравоохранением. Заметную в качественном исследовании, 
базирующемся на полуструктурированных интервью и неформальных беседах, 
эту сложность легко упустить из виду, когда потребителей здравоохранения про-
сят дать лаконичные общие оценки удовлетворенности медицинской помощью 
или доверия врачам и отечественному здравоохранению.
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Так, общее отношение населения к здравоохранению может базироваться 
на хорошей репутации одного местного медика и зависеть от того, стал ли он 
«своим». Один травматичный пациентский опыт многолетней давности может пе-
речеркнуть все свежие позитивные впечатления от похода в поликлинику. Пред-
ставление о доступности медицинской помощи может быть увязано не только 
с местом жительства респондента, но и с его грамотностью в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий. Неполные или искаженные знания о па-
циентских правах и устройстве системы здравоохранения становятся источни-
ком конфликтов и убеждения, что за медицинские ресурсы обязательно нужно 
бороться —  с подключением родственников и знакомых, обладающих властью 
или связями. Также важны мировоззренческие установки человека в отноше-
нии государства и собственного здоровья, на которые врач или больница не в си-
лах повлиять.

Выявленные обстоятельства, формирующие смысловой фон для рациональных 
суждений респондентов по вопросам здравоохранения, отличает то, что их трудно 
уловить и предсказать в случаях, если нужно измерить удовлетворенность или до-
верие. Это возвращает нас к вопросу о значимости и применимости измерений 
мнений пациентов. Представляется, что они имеют ценность в случае, если на-
правлены на выявление конкретных причин неудовлетворенности, которые в си-
лах устранить сама медицинская организация. Иными словами, как прикладные 
исследования в целях медицинского менеджмента. В случае же использования 
как инструмента для общей оценки состояния или динамики системы здравоохра-
нения, равно как и для выработки государственной политики, они могут оказать-
ся не более чем ложными маяками.

В качестве дополнительных выводов из полевого материала отметим два ню-
анса интерпретации отдельных известных факторов. Оба могут быть использова-
ны как гипотезы для дальнейших исследований.

Во-первых, влияние на отношение о здравоохранении может оказывать не толь-
ко и не столько география проживания пациентов в широком смысле слова (реги-
он, село/город), но и более конкретное место жительства. Два региона, в которых 
проводилось исследование, различаются по обеспеченности ресурсами здраво-
охранения (один —  с низкой плотностью населения и преобладанием отдаленной 
сельской местности, второй —  более урбанизированный, с меньшими расстоя-
ниями между обследованными райцентрами и региональной столицей, но также 
с более выраженным дефицитом трудовых и материальных ресурсов в сельских 
медицинских учреждениях). Вместе с тем суждения их жителей об уровне мест-
ного здравоохранения схожи.

Различие наблюдается не столько между регионами, сколько между райцен-
трами, где расположены районные и центральные районные больницы, и селами, 
где здравоохранение представлено лишь врачебной амбулаторией или фельдшер-
ским пунктом. Жители первых более взыскательны к доступности и результативно-
сти медицинской помощи, что проявлялось и в их оценках работы системы здра-
воохранения во время коронавирусной пандемии. Определенную роль играет то, 
что выбор деревни местом жительства априори предполагает добровольное со-
гласие на меньшую доступность медпомощи.



284Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Ю. А. Крашенинникова, Н. Д. Юхневич DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2449
Y. A. Krasheninnikova, N. D. Yukhnevich 

О различиях в запросах и ожиданиях пациентов из городской или сельской 
местности свидетельствуют как российские, так и зарубежные исследования 
[Weinhold, Gurtner, 2018; Блинова, Вяльшина, Русановский, 2020]. Наши наблю-
дения показывают разницу и внутри сельской местности, то есть она не столько 
географическая, сколько административная. Райцентр может быть селом, но от-
ношение его жителей к местной поликлинике отличается от отношения жителей 
отдаленных сёл, которых эта поликлиника также обслуживает.

Во-вторых, уточнения требует понимание влияния медицинской грамотности 
на отношение потребителей к здравоохранению. С одной стороны, в научной ли-
тературе постулируется важность медицинской грамотности населения, она рас-
сматривается как одно из условий вовлечения пациентов в лечение [Pelikan et al., 
2022; Лопатина и др., 2022]. С другой стороны, врачи называют стремление па-
циентов получить информацию из интернета одним из источников конфликтов 
с ними и говорят о мнимости медицинской грамотности [Решетников, Айвазян, 
Присяжная, 2020]. Представляется, что внутри медицинской грамотности важ-
но различать знания о здоровье человека и знания о том, как устроена система 
здравоохранения. Именно отсутствие у граждан вторых, а не наличие первых, мо-
жет провоцировать негативное отношение и конфликты между пациентами и ме-
дицинским персоналом.
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Приложение. Список расшифровок полуструктурированных интервью 
и неформальных бесед, использованных для анализа

N Характеристики населенного пункта (статус/ численность 
населения / расстояние от райцентра / медицинское учреждение)

Пол инфор-
манта

Примерный 
возраст

ПОЛУСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ИНТЕРВЬЮ
1 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км / сельская врачебная амбулатория Ж 50—60
2 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница М 50—60
3 село /ок. 400 чел. / ок. 20 км / сельская врачебная амбулатория Ж 50—60
4 село / ок. 600 чел. / 7 км / ФАП Ж 50—60
5 село / ок. 5 тыс. чел. / районная больница Ж 50—60
6 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница М 20—30
7 село / ок. 1 тыс. чел. / ок. 60 км / сельская врачебная амбулатория Ж 20—30
8 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница Ж 30—40
9 село / ок. 700 чел. / ок. 30 км / ФАП Ж 50—60

10 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница Ж 50—60
11 село / ок. 5 тыс. чел. / районная больница Ж 60—70
12 город / ок. 20 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 30—40
13 поселок / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
14 город / ок. 20 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 30—40
15 поселок / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 30—40
16 поселок / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 30—40
17 город / ок. 20 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
18 город / ок. 20 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 50—60
19 село / ок. 3 тыс. чел. / ок. 20 км / поликлиника М 50—60
20 село / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
21 город / ок. 30 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
22 город / ок. 30 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 50—60
23 село / ок. 3 тыс. чел. / ок. 20 км / поликлиника Ж 50—60
24 село / ок. 5 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 60—70
25 поселок / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 60—70
26 село / ок. 5 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
27 город / ок. 20 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 60—70
28 село /ок. 600 чел. / ок. 15 км / ФАП Ж 30—40
НЕФОРМАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

1 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница Ж 30—40
2 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница Ж 50—60
3 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница Ж 50—60
4 село / ок. 300 чел. / ок. 20 км / ФАП Ж 70—80
5 село / ок. 300 чел. / ок. 20 км / ФАП Ж 70—80
6 село / ок. 5 тыс. чел. / районная больница Ж 30—40
7 село / ок. 600 чел. / ок.7 км / ФАП М 60—70
8 поселок / ок. 250 чел. / ок. 10 км /ФАП Ж 70—80
9 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница Ж 60—70

10 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница Ж 70—80
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N Характеристики населенного пункта (статус/ численность 
населения / расстояние от райцентра / медицинское учреждение)

Пол инфор-
манта

Примерный 
возраст

11 село / ок 300 чел. / ок. 40 км / ФАП Ж 50—60
12 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница М 60—70
13 село / ок. 6 тыс. чел. / районная больница М 50—60
14 село / ок. 5 тыс. чел. / районная больница М 40—50
15 село / ок. 700 чел. / ок. 60 км / ФП М 20—30
16 село / ок. 700 чел. / ок. 60 км / ФП Ж 60—70
17 село / ок. 500 чел. / ок. 20 км / ФАП Ж 50—60
18 село / ок. 5,5 тыс. чел. / районная больница Ж 60—70
19 село / ок. 5 тыс. чел. / районная больница Ж 30—40
20 село / ок. 5 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
21 село / ок. 5 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 50—60
22 село / ок. 5 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
23 город / ок. 20 тыс. чел. / центральная районная больница М 40—50
24 поселок / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 50—60
25 город / ок. 30 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 30—40
26 село / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
27 деревня / ок. 400 чел. / 7 км / ФАП Ж 40—50
28 город / ок. 20 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
29 село / ок. 3 тыс. чел. / ок. 20 км / поликлиника Ж 40—50
30 село / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
31 село / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
32 село / ок. 5 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 50—60
33 село / ок. 5 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 30—40
34 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км / ФАП Ж 60—70
35 село / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 30—40
36 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП М 60—70
37 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП М 40—50
38 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП Ж 60—70
39 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП М 60—70
40 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП Ж 70—80
41 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП М 20—30
42 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП М 60—70
43 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП М 40—50
44 село / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
45 село / ок. 10 тыс. чел. / центральная районная больница Ж 40—50
46 село / ок. 5 тыс. чел. / центральная районная больница М 80—90
47 село / ок. 400 чел. / ок. 20 км./ ФАП Ж 60—70
48 село / ок. 500 чел. / ок. 30 км./ ФАП Ж 30—40
49 село / ок. 800 чел. / ок. 50 км./ сельская врачебная амбулатория Ж 50—60
50 поселок / ок. 250 чел. / ок. 10 км./ ФАП Ж 40—50
51 село / ок. 300 чел. / ок. 20 км./ ФАП Ж 40—50
52 село / ок. 300 чел. / ок. 20 км./ ФАП Ж 60—70
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Аннотация. В статье изучаются процессы 
оспаривания городских пространств в Но-
восибирске за последние 18 лет. Методы 
исследования: событийный анализ (изуче-
но более 200 кейсов), анализ материалов 
СМИ (более 1000 новостных/аналитиче-
ских сюжетов) и серия глубинных интервью 
(N = 20). Реконструирована история город-
ских пространственных конфликтов за рас-
сматриваемый период в  контексте эво-
люции ключевых «арен» конфликтов и их 
«игроков». Отмечается, что частота и интен-
сивность, тематический репертуар, харак-
тер протекания городских пространствен-
ных конфликтов изменяются с течением 
времени. Применительно к Новосибирску 
выделены три периода в  наблюдавшей-
ся истории оспаривания городских про-
странств: эпоха неолиберальных «машин 
роста» (начало наблюдения — 2014 г.), эпо-
ха «оттепели» (2014—2020 гг.), эпоха внеш-
них шоков (2020 г. — н. в.). Гражданское 
общество в  Новосибирске активно раз-
вивалось, что способствовало росту коли-
чества городских конфликтов. В итоге их 
интенсивность возросла настолько, что го-

URBAN SPATIAL CONFLICTS IN NOVOSI-
BIRSK: STUDYING GENERAL DYNAMICS
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Аbstract. The article examines the process-
es of contestation of urban spaces in Novosi-
birsk over the past 18 years. Research meth-
ods: event analysis (more than 200 cases 
studied), analysis of media materials (more 
than 1000 news/analytical stories), and a se-
ries of in-depth interviews (N = 20). The histo-
ry of urban spatial conflicts for the period un-
der review is reconstructed in the context of 
the evolution of key “arenas” of conflict and 

“players”. It is noted that the frequency and 
intensity, thematic repertoire, and the nature 
of urban spatial conflicts change over time. 
About Novosibirsk, three periods have been 
identified in the observed history of contes-
tation of urban spaces: the era of neoliber-
al “growth machines” (from the beginning of 
observation until 2014), the era of the “thaw” 
(2014—2020), the era of external shocks 
(2020 — present). Civil society in Novosibirsk 
was actively developing, which contributed 
to an increase in the number of urban con-
flicts. As a result, their intensity increased so 
much that city managers were forced to re-
spond to them by changing their interaction 
models with civil society. City authorities and 
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developers are learning to respond quickly to 
local civic activity and reach compromise op-
tions (under Mayor A.E. Lokot, changes were 
made to the regulatory framework of urban 
planning policy in order to minimize “barbar-
ic” development). However, interactions be-
tween city managers and local activists re-
semble a conceptual arms race. While solving 
some problems (for example, infill develop-
ment), administrators face new ones. Citi-
zens are becoming more demanding of ur-
ban space over time. Accordingly, despite 
external shocks that have somewhat muted 
urban spatial conflicts today, urban conflicts 
are predicted to remain one of the key prob-
lems of local politics.

родские менеджеры были вынуждены от-
вечать на них, меняя модели взаимодей-
ствия с гражданским обществом. Городские 
власти и застройщики учатся оперативно 
реагировать на местную гражданскую ак-
тивность и достигать компромиссных ва-
риантов. Тем не менее, решая одни про-
блемы (например, точечной застройки), 
администраторы сталкиваются с новыми. 
Со временем граждане становятся более 
требовательными к городскому простран-
ству. Соответственно, несмотря на внеш-
ние шоки, которые в  последнее время 
приглушили городские пространственные 
конфликты, прогнозируется их сохранение 
в качестве одной из ключевых проблем ло-
кальной политики.

Ключевые  слова: городские конфлик-
ты, урбанистика, социология города, пра-
во на город, гражданские инфраструкутры, 
городские политические режимы, граждан-
ское общество, точечная застройка, , 
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Введение
Городские конфликты —  относительная молодая область исследований для Рос-

сии, но при этом активно развивающаяся. Переход нашей страны от плановой 
экономики к рыночной сильно повлиял на принципы, динамику и облик градо-
строительной политики. Произошло пересечение советского «планомерного» го-
родского ландшафта, архитектурного наследия и рыночной логики экономического 
роста при преимущественно частной инициативе. Все это привело к столкнове-
ниям самых разных частных и общественных инициатив и интересов. Возрос уро-
вень конфликтности на локальном уровне, причем некоторые местные конфлик-
ты становились по-настоящему массовыми, получавшими федеральную огласку 
(например, протесты против строительства «Охта-центра» в Санкт- Петербурге 
в 2006—2010 гг., вокруг Химкинского леса в 2007—2012 гг., по поводу мусорно-
го полигона на станции Шиес в 2018—2020 гг., из-за строительства храма в скве-
ре у драмтеатра в Екатеринбурге в 2019 г. и др.).
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Написано немало работ по тематике городских конфликтов. Их обычно рас-
сматривают в оптике таких концептов, как «право на город» [Lefebvre, 1991], «ма-
шины роста» [Тыканова, Хохлова, 2015], теория полей стратегического действия 
[Fligstein, McAdam, 2011], городские (политические) режимы [Stone, 1993; Ле-
дяев 2012], городские сообщества и совместности (commons) (см., например, 
[Urban Commons…, 2020]), оборонительные сообщества [Suttles 1972; Скалабан, 
Сергеева, Лобанов, 2022], движения NIMBY (not in my backyard) (см., например, 
[Borell, Westermark, 2018]). Сегодня изучается зависимость хода и итогов город-
ских конфликтов от 1) городского политического режима [Пустовой т, 2018]; 2) на-
личия/отсутствия определенных формальных и неформальных гражданских ин-
фраструктур [Желнина, Тыканова, 2019]; 3) особенностей полей стратегического 
действия [Желнина, Тыканова, 2021].

Тем не менее обычно подобные работы характеризуют городские конфлик-
ты за  какой-то небольшой промежуток времени или вовсе фокусируются на не-
скольких кейсах. Остается относительно неясной общая динамика местных кон-
фликтов (или «конфликтования») в российских городах. Уменьшается или растет 
уровень конфликтности, то есть частоты и интенсивности конфликтных событий? 
Изменяется ли тематический репертуар конфликтов со временем? Влияют ли 
сами конфликты на способы их урегулирования (учатся ли городские менедже-
ры на своих ошибках)? Гипотеза настоящего исследования заключается в том, 
что городские конфликты являются подвижными не в том смысле, что они ди-
намичны сами по себе как единичные кейсы, а в том, что их частота и харак-
тер протекания сильно зависят от многих меняющихся обстоятельств: специфи-
ки социально- экономической и политической ситуации, технологий (в том числе 
коммуникационных), опыта, накопленного в результате разрешения предыдущих 
конфликтов, и многого другого. Городские менеджеры могут накапливать опыт 
разрешения «типичных» конфликтов, а граждане —  приобретать новые навыки от-
стаивания своих интересов. Поэтому необходимо изучать феномен городских кон-
фликтов не только в статическом временно́м срезе, но и в динамике. Возможно, 
многие особенности городских пространственных конфликтов в России, которые 
исследователи выявляли раньше (например, преимущественно «оборонительный» 
характер локальных городских сообществ [Скалабан и др., 2022]), или уже неакту-
альны, или могут стать таковыми в будущем. Наша цель —  определить, наблюда-
ются ли подобные изменения в российских городах (с фокусом на Новосибирске).

Наше предыдущее исследование было сосредоточено на изучении общей дина-
мики муниципальных конфликтов в Свердловской области. Оно показало, что по-
сле 2010 г. в регионе наблюдался резкий подъем конфликтной активности, свя-
занной с оспариванием муниципальных территорий (преимущественно городские 
конфликты). В последние годы чаще всего конфликты разгораются вокруг таких 
пространств, как парки, скверы, площади и прочие публичные городские места 
[Белоусов, Давыдов, 2021]. Также была обнаружена тенденция к росту результа-
тивности локальных протестов —  с 2013 г. их доля, приносящая активистам поло-
жительный результат, резко растет и становится преобладающей. Был даже сделан 
вывод о своеобразном смягчении городского политического режима Екатеринбур-
га —  переходе от «режима роста» по К. Стоуну [Stone, 1993] к инкорпорированию 
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элементов прогрессивного режима среднего класса [Белоусов, Давыдов, 2023]. 
Тем не менее Екатеринбург заметно выделяется среди других российских городов 
редкими по своей массовости протестами в мае 2019 г. —  в защиту сквера у драм-
театра от постройки православного храма. Поэтому нет уверенности, что данные 
по Екатеринбургу можно экстраполировать на другие города- миллионники. Так-
же это исследование концентрировалось на всех «пространственных» конфлик-
тах: не только в городе, но и области. В настоящем исследовании мы предлагаем 
глубже изучить именно городские пространственные конфликты в другом круп-
ном городе —  Новосибирске.

Методы и дизайн исследования
Предмет исследования —  городские пространственные конфликты. Мы соли-

дарны с А. Семеновым и Э. Минаевой, которые под городским конфликтом по-
нимают «последовательные публичные взаимодействия между активистами, го-
родскими властями, застройщиками и другими заинтересованными сторонами, 
цель которых —  оспаривание изменений физических или символических аспек-
тов городского пространства» [Семенов, Минаева, 2021: 193]. Часто категория 
«городские конфликты» трактуется широко —  как любые конфликты или проте-
сты, ограничивающиеся местной тематикой. Сюда можно отнести не только гра-
достроительные конфликты, но и связанные с тарифами на услуги ЖКХ, с рабо-
той общественного транспорта, нехваткой школ, детских садов, больниц и прочей 
инфраструктуры. Мы сосредоточились на конфликтах, связанных с оспаривани-
ем территорий (пространства). К примеру, в фокус нашего внимания не попала 
так называемая тарифная вой на 2017 г., обернувшаяся массовыми протестны-
ми митингами в Новосибирске. Такое сужение предмета обосновывается следу-
ющим образом. Во-первых, мы хотели проследить динамику городских простран-
ственных конфликтов в связке с эволюцией городского политического режима  1, 
а также трансформацией полей стратегического действия  2 и гражданских инфра-
структур  3. В силу этого мы не можем включить в выборку «тарифные вой ны», так 
как триггером конфликта (повышение тарифов ЖКХ) были действия региональ-
ных, а не городских властей. Во-вторых, на локальном уровне чаще всего случа-
ются именно конфликты, связанные с оспариванием территорий. Анализ кейсов 
Новосибирска продемонстрировал, что главными триггерами городских конфлик-
тов были проекты в сфере девелопмента, городского хозяйства и благоустрой-
ства. «Соотношение между ними и второй по частоте группой триггеров —  собы-

1 Локальный (городской) политический режим представляет собой, на наш взгляд, «расстановку» субъектов и их 
ресурсов, а также накопленный опыт взаимодействий различных заинтересованных лиц, соответствующие связи 
и взаимоотношения [Давыдов, Белоусов, 2023: 137].
2 «Арены —  наблюдаемые места и ситуации, с которыми ассоциируются правила поведения и ожидаемые результа-
ты взаимодействия, в то время как поле —  это более абстрактный уровень социальной организации. <…> Конкрет-
ные взаимодействия на аренах „собираются“ в поля стратегического действия» [Желнина, Тыканова, 2021: 207].
3 «Под формальными гражданскими инфраструктурами понимаются юридически закрепленные инструменты участия, 
доступные гражданам, такие как голосование, участие в добровольных организациях, муниципальное самоуправ-
ление, самоорганизация и кооперация собственников жилья, партиципаторное бюджетирование. Неформальные 
гражданские инфраструктуры включают в себя неформальные объединения, сети знакомых и друзей, а также ми-
ровоззрения и идеи обычных горожан, ориентированные на создание и поддержание некоего общего блага» [Жел-
нина, Тыканова, 2019: 162].
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тиями символического характера (запреты фильмов, спектаклей, сопротивление 
строительству мечетей) —  составляет примерно 6: 1 (лидируют коммерческие про-
екты жилой застройки)» [Скалабан и др., 2022: 41—42]. Соответственно, в цен-
тре нашего внимания именно пространственные конфликты, за решение которых 
обычно ответственны районные и городские власти (муниципалитеты): точечная 
застройка, спорные проекты развития инфраструктуры, вырубка лесов под за-
стройку, проекты реконструкции скверов и парков, экологически грязные про-
изводства, реновация и расселение ветхого жилья и т. п.

Географический охват исследования —  город Новосибирск. Выбор именно Но-
восибирска обоснован высокой сложностью изучения динамики конфликтов в ге-
неральной совокупности крупных российских городов: Новосибирск решено взять 
как один из «модельных» городов. Новосибирск, в отличие от многих крупных горо-
дов России, не имеет четкой экономической специализации, поэтому в нем пред-
ставлены конфликты, которые генерируются проектами разных экономических 
сфер [там же: 40]. Все это позволяет рассматривать Новосибирск как подходя-
щий город для изучения состояния и перспектив развития городских конфликтов.

Временной охват исследования —  18 лет (2005—2022 гг.). Представляется, что 
такой достаточно широкий охват позволит выявить долгосрочные тенденции и из-
менения в процессах оспаривания городских территорий.

Основные методы исследования:
1. Событийный анализ (ивент- анализ). Как отмечает А. Семенов, «событийный 

анализ —  это разновидность контент- анализа, поскольку каталоги событий состав-
ляются на основе текстового материала (обычно —  отчетов органов государствен-
ной статистики или полиции, сообщений в прессе, реже —  дневников наблюдения 
и других источников личного происхождения)» [Семенов, 2018: 320]. Только в от-
личие от контент- анализа единицей счета здесь выступает не слово или  какой-ли-
бо языковой элемент, а событие. Считается, что событийный анализ —  один из ос-
новных методов исследования социальных движений. Каталогизация и подсчет 
протестных событий, их классификация и затем размещение на временно́й шка-
ле позволяют выявить общие закономерности протестов и конфликтов, саму ди-
намику «конфликтования», а не специфику единичных случаев. Мы можем также 
изучать зависимость общей динамики конфликтов от других сопутствующих собы-
тий, изменений или факторов, выявляя корреляции, а затем, с помощью других, 
более качественных методов проверять причинно- следственные связи.

Единицей анализа выступал конфликтный кейс. Под ним мы подразумеваем 
конкретную конфликтную ситуацию, ключевых акторов конфликта, основные со-
бытия, связанные с конфликтом, ход и исход конфликта (то есть он может вклю-
чать в себя разные «составляющие» события вроде отдельных протестных акций, 
но считался именно «совокупный» кейс).

В качестве главного информационного ресурса использовались материалы 
СМИ. Были выбраны следующие ресурсы: НГС (https://ngs.ru), «Аргументы и фак-
ты» (https://nsk.aif.ru/), «Московский комсомолец» (https://www.mk.ru/). Крите-
рий выборки: популярные онлайн- издания.

С помощью встроенных поисковых систем отбирались новостные/аналитиче-
ские сюжеты по ключевым словам «протест» и «застройка». Серия пилотных за-

https://ngs.ru
https://nsk.aif.ru/
https://www.mk.ru/
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просов показала, что именно такая комбинация ключевых слов позволяет найти 
максимальное количество релевантных материалов по наиболее резонансным 
городским пространственным конфликтам.

Новостные материалы отбирались вручную и прочитывались. Создавалась 
картотека конфликтов, куда записывались следующие данные по каждому кон-
фликтному кейсу: временной отрезок, когда имела место конфликтная ситуация, 
ключевые акторы и их интересы, основные события, связанные с конфликтом, 
итоги конфликта. Также каждый конфликтный кейс был классифицирован по че-
тырем категориям:

1) ТЗ —  точечная застройка: строительство жилых домов и других строений без 
учета нагрузки на социальную инфраструктуру и обычно на «спорных» территори-
ях, которые жители считают своими дворами;

2) МП —  конфликты интересов по поводу межевания и планирования терри-
торий: споры между заинтересованными агентами по поводу тех или иных город-
ских пространств —  конфликты из-за строительства дорог, реновации, сервиту-
тов, перезонирования, изменения проектов застройки;

3) ЭКО —  экологические конфликты: против вырубки лесов, строительства про-
изводств, загрязняющих окружающую среду;

4) УР —  урбанистические протесты (качество городской среды, парки и скверы, 
архитектурный облик, памятники, наименования улиц.

В некоторых (относительно редких) случаях конфликт было трудно четко клас-
сифицировать, поэтому он относился сразу к двум подходящим категориям. Если 
кейс оставался актуальным, то он учитывался применительно ко всем годам до тех 
пор, пока конфликтная ситуация не была разрешена. Выявлено и классифициро-
вано около 200 кейсов (мы не можем назвать точное число, так как многие кей-
сы сильно менялись со временем и из них вырастали новые). Если бы «продол-
жающиеся» конфликты мы классифицировали как новые ситуации в каждом году, 
то общее число кейсов составило бы 269.

2. Качественный анализ материалов СМИ, а также включенное наблюдение 
за конфликтными процессами в городе (наблюдение за работой экспертных со-
ветов, жилищных комиссий). Анализ СМИ позволил детализировать информацию 
о протестах, а также о конкретных конфликтных «полях», о тех или иных формаль-
ных и неформальных гражданских инфраструктурах, о специфике городского по-
литического режима. Был получен большой массив экспертных и журналистских 
точек зрения, а также результаты опросов населения, интервью с экспертами, про-
веденные журналистами, и другая информация, способствовавшая воспроизведе-
нию целостной картины динамики городских конфликтов в Новосибирске. Всего 
было проанализировано более 1000 новостных/аналитических материалов СМИ.

3. Серия полуструктурированных глубинных интервью с местным академиче-
ским сообществом, аналитиками, журналистами, активистами и представителя-
ми городской администрации. Было опрошено 20 человек приблизительно в рав-
ных пропорциях среди указанных групп. Интервью проводились в апреле 2023 г. 
Среднее время интервью —  1,5 часа. Вопросы гайда варьировались в зависимо-
сти от того, с представителем какой группы информантов велась беседа. Всех ре-
спондентов спрашивали о характере, динамике и перспективах городских кон-
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фликтов в Новосибирске. Вопросы к представителям экспертного (аналитики 
и академические ученые) и журналистского сообществ больше фокусировались 
на выявлении их ви́дения общей картины и динамики городских конфликтов. Во-
просы к активистам и представителям городской администрации фокусировались 
на деталях отдельных наиболее известных конфликтных кейсов, а также на их лич-
ных взглядах на ключевых акторов, с которыми они так или иначе контактирова-
ли в связи с соответствующими кейсами. В целях анонимности личности инфор-
мантов не раскрываются, анализ ограничивается отнесением их к той или иной 
группе опрашиваемых.

В совокупности данные методы позволили «триангулировать», то есть тщатель-
но перепроверить полученные данные и соотнести авторские гипотезы с фактами.

Результаты
Событийный анализ показал следующую общую динамику городских простран-

ственных конфликтов в г. Новосибирске (см. рис. 1).

Рис. 1. Количество зафиксированных городских пространственных конфликтов 
в Новосибирске ежегодно

Данная динамика похожа на ту, которую мы зафиксировали в Свердловской об-
ласти: резкий подъем числа наблюдаемых кейсов после 2010 г. [Белоусов, Давы-
дов, 2021]. Такой подъем можно объяснить спецификой используемых информа-
ционных источников (онлайн- СМИ). Есть вероятность, что некоторые конфликтные 
ситуации не освещались в онлайн- СМИ, так как последние были недостаточно хо-
рошо развиты до 2010 г. Однако ответы экспертов позволяют усомниться в дан-
ной гипотезе: «До Нарымского сквера —  один-два кейса в год, после —  рост экс-
поненциальный» (инф. 6)  4.
4 Список информантов и их характеристики см. в Приложении.
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Многие эксперты указали именно 2010—2011 гг. как точку перелома, когда 
количество и интенсивность (напряженность) городских конфликтов значитель-
но возросли. Среди факторов «протестного бума» можно отметить активное раз-
витие соцсетей, благодаря которым активистам стало легче решать координи-
ровать действия. Именно с появлением и бурным развитием социальных медиа 
часто связывают как волну протестных акций в России («белоленточное движе-
ние») в 2011—2013 гг., так и многие массовые протестные события за рубежом: 
«Арабскую весну», движение «Захвати Уолл-стрит» и др. [см.: Семенов, 2018] Од-
нако не менее важны и другие факторы. К примеру, после экономического застоя 
1990-х в 2000-х годах началось активное строительство, освоение экономиче-
скими агентами городских пространств, включая территории, не предназначен-
ные под застройку: парки, скверы, территории жилых дворов, школ, детских садов. 
Немаловажны и некоторые правовые и институциональные факторы. К приме-
ру, после принятия Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» был введен институт публичных слушаний. Данный институт приобрел особое 
значение, ибо законодателем были нормативно установлены случаи, влекущие 
за собой обязательность проведения публичных слушаний в муниципальных об-
разованиях. Вероятно, публичные слушания стали важным местом аккумуляции 
гражданских позиций и, как минимум, способом донесения местными жителями 
своей позиции до представителей местных властей и широких масс.

Тематический репертуар конфликтов, поля и арены «конфликтования», формаль-
ные и неформальные гражданские инфраструктуры, местный политический режим 
подвержены изменениям, имеющим как экзогенный, так и эндогенный характер. 
Некоторые изменения диктуются внешними обстоятельствами вроде экономиче-
ских кризисов или, наоборот, подъемов. Но многие трансформации обусловлены 
самими конфликтами: на протяжении 2000-х и 2010-х годов гражданское обще-
ство постепенно развивалось, появлялись активисты, действующие на постоян-
ной основе, а городские администрации не были пассивными наблюдателями 
и волей- неволей вынуждены были  как-то реагировать на конфликтные ситуации.

Условно можно выделить три «эпохи» в затронутой истории городских конфлик-
тов Новосибирска в зависимости от характера взаимодействия городских вла-
стей и гражданских активистов.

Эпоха «машин роста» В. Ф. Городецкого
При Городецком (мэр с 26 марта 2000 г. по 9 января 2014 г.) градостроитель-

ная политика больше всего соответствовала образу неолиберальных «машин 
роста». Согласно Е. Тыкановой и А. Хохловой, «машины роста» определяются как 
симбиозы политических и бизнес-элит, извлекающих обоюдные выгоды от эффек-
тивного использования городских территорий посредством оперативного реше-
ния городских вопросов [Тыканова, Хохлова, 2015: 245]. В российских реалиях 
«машины роста» сводятся, по сути, к инициированному сверху переделу городских 
территорий в пользу экономических элит с явно коррупционными составляющи-
ми. При этом обычно такие «переделы» сопровождаются столкновением с инте-
ресами тех или иных сообществ —  точечным строительством «впритык» к другим 
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домам или во дворах, массовой вырубкой лесов под элитные жилые комплексы, 
уничтожением скверов и т. п. На мэрство В. Ф. Городецкого пришелся также миро-
вой экономический кризис 2008—2013 гг. Тогда многие муниципалитеты столк-
нулись с дефицитом бюджета и были вынуждены проводить политику стимуляции 
экономического роста «любой ценой».

Сам В. Ф. Городецкий выступал в качестве сторонника точечной застройки. 
Так, в мае 2011 г. он сказал следующее: «Я считаю, что точечная застройка —  это 
нормальный, узаконенный элемент градостроительной политики. Она имеет пра-
во быть»  5. Когда в сентябре 2013 г. 180 человек вышли на митинг против строи-
тельства гостиницы между работающим ТЦ «Подсолнух» и недостроенным торго-
во- офисным комплексом с таким же названием, Городецкий тоже отреагировал 
в «неолиберальном духе»: «Гостиниц в нашем городе пока не хватает —  это нор-
мальная концепция развития. Проект разработан, согласован»  6. Отличился Горо-
децкий и своей принципиальной неуступчивой позицией по Нарымскому скверу.

В 2004 г. мэрия Новосибирска договорилась с компанией «РГС Недвижимость» 
построить на территории, которую жители считали частью сквера, 16-этажный ком-
плекс с бизнес- центром и гостиницей. В 2007 г. В. Ф. Городецкий изменил грани-
цы Нарымского сквера со стороны улицы 1905 года, уменьшив его территорию, 
а 14 мая того же года передал участок под строительство. В июне 2007 г. депутаты 
горсовета утвердили территорию в качестве деловой подзоны с возможностью по-
стройки офисных зданий. Все это сопровождалось протестами. Уже 16 мая 2005 г. 
экологи подали иск на действия мэрии. 6 мая 2008 г. активисты и жители близле-
жащих домов собрались на митинг (150—300 человек), где подрались с милици-
ей  7. Затем последовала череда пикетов, митингов, митингов- концертов и флеш-
мобов, писем во все инстанции, а также огромное количество исков и судебных 
заседаний (более 400). Стройку то останавливали по решению суда, то возобнов-
ляли. Борьба за сквер закончилась только в 2015 г., когда активисты добились 
окончательного восстановления границ сквера и запрета строительства развле-
кательных сооружений там вроде колеса обозрения.

В целом ситуация вокруг Нарымского сквера стала тем, что можно назвать 
учредительным конфликтом. Учредительный конфликт —  это конфликт высокой 
напряженности, порождающий каскад других конфликтных событий, на которые 
вынуждены реагировать представители местных властей. Учредительный кон-
фликт быстро формирует новые «поля» и «игроков» стратегического действия, но-
вые гражданские инфраструктуры и может даже оказывать влияние на местный 
политический режим. Так было, к примеру, в Екатеринбурге с кейсом массовых 
протестов против строительства храма на месте сквера у драмтеатра [Белоусов, 
Давыдов, 2023]. Многие эксперты были согласны с нашей оценкой: события в На-
рымском сквере способствовали активизации местного гражданского общества 

5 В мэрии считают, что горожане не понимают всей прелести точечной застройки // Сибкрай.ru. 2011. 13 мая. URL: 
https://sibkray.ru/news/1/36728/ (дата обращения: 25.08.2024).
6 Вместо нового ТЦ на площади Маркса появится гостиница // НГС. 2013. 19 сентября. URL: https://novosibirsk.
bezformata.com/listnews/ploshadi- marksa-poyavitsya- gostinitca/14209157/ (дата обращения: 27.10.2023).
7 Нарымский сквер стал полем боя // Комсомольская правда. 2008. 6 мая. URL: https://www.nsk.kp.ru/daily/24093/ 
323195/ (дата обращения: 25.08.2024).

https://sibkray.ru/news/1/36728/
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/ploshadi-marksa-poyavitsya-gostinitca/14209157/
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/ploshadi-marksa-poyavitsya-gostinitca/14209157/
https://www.nsk.kp.ru/daily/24093/323195/
https://www.nsk.kp.ru/daily/24093/323195/
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по поводу оспариваемых территорий. Неуступчивая позиция Городецкого, настаи-
вавшего, что все сделано «по закону», что на месте будущей застройки не сквер, 
а хозяйственные постройки, определила всплеск массового недовольства. На ри-
сунке 1 видно, что максимальное количество действующих конфликтных кейсов 
было зафиксировано в 2013 г., то есть в последний полный год нахождения у вла-
сти Городецкого. Именно «машинами роста», на наш взгляд, была обусловлена ле-
генда о ста землеотводах, подписанных Городецким в последний день полномочий.

Пик 2013 г. был связан также с противодействием со стороны гражданского 
общества, которое активно развивалось в 2000-е и в начале 2010-х годов. Если 
в первых зафиксированных нами кейсах фигурировали группы экологов и архи-
текторов, то чем ближе к 2013 г., тем чаще проявляли себя устойчивые группы ак-
тивистов и соответствующие движения, все активнее организовавшиеся через со-
циальные сети: «Защитим город-лес» (в Академгородке), «Ботсаду —  новую жизнь», 
«Город для детей», «Защитим Нарымский сквер», «Новосибирск против точечной 
застройки», «Защитим лес на Сиреневой», «Ельцовка- Первая», «Защитим Богдан-
ку» и др. Но самым громким и скандальным было и остается (но уже в меньшей 
степени) движение «Искалеченный Новосибирск» (лидеры —  О. Вальгер, М. Рязан-
цев, С. Захаркин), развернувшее свою активную деятельность именно в 2013 г. 
Его лидеры организовывали митинги, работали со СМИ, устраивали открытые фо-
товыставки «искалеченного» (администрацией) Новосибирска, консультирова-
ли активистов, проводили собственные расследования, изучая местное законо-
творчество и раскрывая теневую сторону местной градостроительной политики. 
В ходе исследования было обнаружено, что более чем в половине кейсов 2013 г. 
так или иначе принимали участие представители «Искалеченного Новосибирска».

Как отметили эксперты, недовольство градостроительной политикой В. Ф. Горо-
децкого привело в 2014 г. на выборах мэра к «протестному голосованию». В апреле 
2014 г. мэром во многом неожиданно для себя стал представитель КПРФ А. Е. Локоть.

Рис. 2. Неофициальный «Памятник уплотнительной застройке» на ул. Урицкого. Дом-недострой слева 
«уперся» прямо в балкон дома справа. Яркая иллюстрация эпохи неолиберальных «машин роста»  8

8 Сфотографировано авторами.
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Эпоха «оттепели» А. Е. Локтя (с января 2014 г. по 2020 г.)
Программа А. Е. Локтя во многом строилась на противодействии точечной за-

стройке и неолиберальному освоению городских пространств. Хотя некоторые экс-
перты отмечают, что точечная застройка к тому времени уже себя исчерпала (кон-
чились места под застройку во дворах), а Локоть попросту перешел к уже давно 
ставшей востребованной практике комплексного освоения территорий, в первый 
его срок можно отметить многие прогрессивные с точки зрения активистов сдвиги.

Во-первых, стремление пойти навстречу активистам чувствовалось по риторике 
нового мэра. Так, 6 апреля 2014 г. он потребовал привлечь общественность к ре-
шению судьбы клуба «Отдых» на ул. Богдана Хмельницкого, которому грозил снос: 
«У нас слишком много в последнее время гнались за „эффективностью“, а в резуль-
тате было потеряно качество жизни»  9. 21 апреля Локоть ответил на вопросы журна-
листов НГС, где сказал следующее: «Точечная застройка напрямую связана с ком-
мерциализацией и с нарушением законодательства. Каждый землеотвод должен 
быть сопряжен с соответствующими процедурами —  обсуждением, конкурсом. Если 
он идет вразрез с генпланом, в нарушение норм по санации, освещенности —  вы из-
вините,  кто-то на этом наживается»  10. 7 июля 2014 г. появилась новость, что «размах 
коррупции в новосибирском строительстве привел в ужас нового мэра»  11. В мате-
риале от 6 ноября мы читаем, что «Анатолий Локоть нацелил новую команду на отказ 
от точечной застройки города и более комплексное освоение новых площадок»  12.

Во-вторых, Локоть действительно активно включился в разрешение конфликтных 
ситуаций. К примеру, в декабре 2014 г. было остановлено строительство 6-этажного 
административного здания по ул. Октябрьской, 24, начатого ЗАО «Желдорипотека» 
(дочерняя компания РЖД), против которого выступали местные жители  13. Он также 
добился снижения этажности планирующейся застройки на исторической ул. Богдана 
Хмельницкого, сохранения единства архитектурного стиля и активно вовлекал жите-
лей в обсуждение проекта. Зафиксировано множество других подобных случаев  14.

9 Анатолий Локоть потребовал привлечь горожан к решению судьбы «Отдыха» // НГС. 2014. 10 апреля. URL: https://
novosibirsk.bezformata.com/listnews/anatolij- lokot-potreboval- privlech/19190427/ (дата обращения: 27.10.2023).
10 Первое большое интервью нового мэра Новосибирска —  о новых деньгах на метро, нелюбви к McDonald’s, точеч-
ной застройке и усмирении барахолки // АСТ-54. 2014. 21 апреля. URL: https://vk.com/wall-31101527_1429985
?ysclid=m09xx4kyxr321608838 (дата обращения: 26.08.2024). Агафонов А. Мафия в касках // НГС. 2014. 7 июля. 
URL: https://ngs.ru/text/gorod/2014/07/07/1855421/ (дата обращения: 27.10.2023).
11 Там же.
12 Тростников Д. Мэр Анатолий Локоть: «Я категорически против точечной застройки» // НОВОСИБИРСКИЕ НОВО-
СТИ. 2014. 06 июня. URL: https://nsknews.info/materials/mer-anatoliy- lokot-ya-kategoricheski- protiv-tochechnoy- 
zastroyki-142063/ (дата обращения: 27.10.2023).
13 Новосибирская мэрия остановила строительство на месте «Отдыха» и в «тихом центре» // Сиб.фм. 2015. 18 дека-
бря. URL: https://sib.fm/news/2015/12/18/novosibirsk-mehrija-stroitelstvo-na-meste-otdykh-v-tikhom-centre (дата 
обращения: 26.08.2024).
14 Приведем несколько примеров. В январе 2016 г. мэрия смогла урегулировать конфликт на ул. Сиреневая в Совет-
ском районе Новосибирска, а компания- застройщик «Сибакадемстрой» отказалась от строительства на участке леса. 
Застройщику был предложен альтернативный участок (Мэрия договорилась перенести стройку с улицы Сиреневая // 
Сибкрай.ru. 2016. 29 января. URL: https://sibkray.ru/news/1/879706/ (дата обращения: 26.08.2024)). В сентябре 
2016 г. прекращено строительство коттеджного поселка в Заельцовском бору (Мэр Новосибирска запретил строи-
тельство в зеленой зоне // Аргументы и факты (Новосибирск). 2016. 30 сентября. URL: https://nsk.aif.ru/realty/mer_
novosibirska_zapretil_stroitelstvo_v_zelenoy_zone (дата обращения: 26.08.2024)). В августе 2017 г. городские власти 
решили сделать сквер вместо «Макдоналдса» на пересечении улиц Котовского и Выставочной (Локоть пообещал 
жителям сквер вместо McDonald’s // Сибкрай.ru. 2017. 17 августа. URL: https://sibkray.ru/news/1/900800/ (дата 
обращения: 26.08.2024)).

https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/anatolij-lokot-potreboval-privlech/19190427/
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/anatolij-lokot-potreboval-privlech/19190427/
https://vk.com/wall-31101527_1429985?ysclid=m09xx4kyxr321608838
https://vk.com/wall-31101527_1429985?ysclid=m09xx4kyxr321608838
https://ngs.ru/text/gorod/2014/07/07/1855421/
https://nsknews.info/materials/mer-anatoliy-lokot-ya-kategoricheski-protiv-tochechnoy-zastroyki-142063/
https://nsknews.info/materials/mer-anatoliy-lokot-ya-kategoricheski-protiv-tochechnoy-zastroyki-142063/
https://sib.fm/news/2015/12/18/novosibirsk-mehrija-stroitelstvo-na-meste-otdykh-v-tikhom-centre
https://sibkray.ru/news/1/879706/
https://nsk.aif.ru/realty/mer_novosibirska_zapretil_stroitelstvo_v_zelenoy_zone
https://nsk.aif.ru/realty/mer_novosibirska_zapretil_stroitelstvo_v_zelenoy_zone
https://sibkray.ru/news/1/900800/
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Ул. Богдана Хмельницкого создавалась в послевоенные годы как обособлен-
ный соцгородок. Там расположены дома невысокой этажности. Считается, что 
это одна из наиболее комфортных для проживания и прогулок улиц Новосибир-
ска. 24 октября 2016 г. был снесен расположенный на улице Дом спорта. Задол-
го до того Новосибирский завод химконцентратов продал Дом спорта и клуб «От-
дых» структуре группы «Альфа Капитал», а в 2007 г. на генплане города эти участки 
были обозначены как зона общеделового строительства. Уничтожение архитектур-
ных объектов вызвало возмущение у местных жителей и гражданских активистов 
(серия митингов, пикетов, автопробег, сборы подписей, обращения в мэрию). Их 
снос застройщик обосновывал ветхим состоянием и нерентабельностью. В июне 
2014 г. ЗАО «Альфа Капитал» изменило проект застройки участка. Застройщик ре-
шил вместо пяти 23-этажных домов построить на первой линии три дома высотой 
от 10 до 12 этажей с фасадом на ул. Богдана Хмельницкого и рекреационной зо-
ной (правда, активисты настаивали на 9 этажах). В итоге было решено построить 
два девятиэтажных дома на первой линии с сохранением стилистики сталинско-
го ампира и три дома по 21 этажу в глубине улицы. В сентябре 2015 г. местные 
активисты стали выступать за придание улице статуса достопримечательного ме-
ста. Мэр Анатолий Локоть приостанавливал разрешение на строительство и отме-
нил это распоряжение только после того, как застройщик участка ЗАО «СД Альфа 
Капитал» пообещал выделить место для нового спортивного комплекса. В дека-
бре 2016 г. улицу признали достопримечательным местом: теперь здесь ничего 
нельзя построить без особого согласования.

Также мэрия активно взялась за парки и скверы, началась активная борь-
ба с планировавшимися на их месте стройками. Большую инициативу проявля-
ла (и до сих пор проявляет) Анна Терешкова, член федерального комитета пар-
тии «Гражданской платформы» в 2012—2015 гг., вошедшая в команду Локтя как 
участник коалиции Объединенной оппозиции Новосибирска в период выборов 
мэра города в 2014 г. (она возглавила департамент культуры, спорта и молодеж-
ной политики).

В-третьих, в нормативно- правовой базе градостроительной политики проис-
ходили стремительные изменения —  «наводился порядок». Еще в 2005 г. Глав-
госэкспертиза утверждала проекты без получения экологической экспертизы, 
а Госархстройнадзор не осуществлял должный контроль над нарушениями при 
строительстве. У мэрии не было актуального генерального плана застройки (он по-
явился в 2007 г. 15)  16. К акая-то нормативная систематизация началась еще при 
Городецком, но при Локте этот процесс сильно ускорился и стал больше ориен-
тироваться на динамику городских протестов. К примеру, в ноябре 2015 г. в Но-
восибирске прошли публичные слушания по изменению Правил землепользо-
вания и застройки. Новые нормы привязали к конкретному земельному участку. 
В частности, если раньше застройщикам разрешали размещать половину пар-
ковочных мест  где-то рядом, в радиусе 150 метров, то теперь —  только на своей 

15 Генеральный план города Новосибирска // Официальный сайт города Новосибирска. URL: https://novo-sibirsk.
ru/to-citizens/architecture/plan/ (дата обращения: 26.08.2024).
16 Точечная застройка заинтересовала прокуратуру // НГС. 2005. 27 мая. URL: https://ngs.ru/text/gorod/2005/05/ 
27/15861/ (дата обращения: 27.10.2023).

https://novo-sibirsk.ru/to-citizens/architecture/plan/
https://novo-sibirsk.ru/to-citizens/architecture/plan/
https://ngs.ru/text/gorod/2005/05/27/15861/
https://ngs.ru/text/gorod/2005/05/27/15861/
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территории. Как отмечали эксперты, ограничения «помогут избавиться от домов- 
громадин и целых точечных комплексов на три-четыре дома». Документ также 
регламентировал размер дворов и количество парковок —  на 100 кв. м общей 
площади квартир полагается 14 кв. м площадок для игр детей, отдыха взрослых 
и озеленения; требуется делать не менее одного машино- места на две кварти-
ры и не менее 15 % от общего количества парковок должны быть открытыми  17. 
30 сентября 2016 г. мэр Новосибирска подписал постановление, запрещающее 
строительство в лесных зонах города. В октябре 2016 г. был изменен минималь-
ный размер участка, на котором можно строить многоквартирные жилые дома. 
Если раньше 10-этажный дом мог разместиться на 1 000 кв. м, то после принятия 
поправок —  на 2 500 кв. м. Для каждого района выводился коэффициент, позво-
лявший либо увеличивать количество квартир при одной и той же площади объек-
та, либо уменьшать, «чтобы не получилось так, чтобы, имея возможность постро-
ить высокий многоэтажный жилой дом, у застройщика был соблазн разместить 
там одни студии или однокомнатные квартиры»  18.

Гражданские инфраструктуры также активно развивались. Материалы местных 
СМИ (особенно НГС), посвященные городским конфликтам, становились все более 
объемными. Появились узнаваемые журналисты, специализирующиеся именно 
на градостроительной политике (например, Е. Пичугина из НГС). Координатор дви-
жения «Искалеченный Новосибирск» М. Рязанцев стал автором постоянной колон-
ки. На все это реагировала городская администрация. К примеру, летом 2015 г. 
был создан общественный экспертный совет по вопросам градостроительства, 
куда вошли 38 человек —  представители мэрии, застройщики, архитекторы и об-
щественники, в том числе М. Рязанцев. Отметим также, что гражданские сообще-
ства в это время перестали быть исключительно «оборонительными» (см.: [Скала-
бан, Сергеева, Лобанов, 2022]). Появлялись и нападающие сообщества, точнее, 
проявляющие инициативу «снизу» с конструктивным посылом. Так, примечателен 
кейс борьбы за строительство сквера в пойме реки Ельцовка 1-я. По сути, весь 
проект стал воплощением идеи одной активистки. 24 июня 2023 г. в пойме Ель-
цовки 1-й была открыта первая очередь парка.

Поселилась рядом в 2011 г. Закончила архитектурную академию. Бродила рядом 
с домом —  подумала, а почему бы тут не сделать парк? Потом увидела, что тут плани-
руют дорогу. И поняла, что об этом одна я знаю, а другие —  не знают. Затем создала 
группу в ВК и объединила людей, начали делать субботники, знакомилась с соседями. 
2014 г. —  переломный. Написала в «Искалеченный Новосибирск», попробовала напи-
сать в мэрию, до этого нигде не участвовала в общественной жизни. Мэрия поначалу 
отнекивалась, людей было мало. Потом поменялся местный депутат —  был из КПРФ, 
молодой, —  включался, начал ходить везде —  хотя бы чтобы отзонировали в зеленую 
зону. <…> У дороги рядом лоббист —  бизнесмен, который хочет построить ТЦ и счи-

17 Публичные слушания одобрили изменения правил землепользования и застройки Новосибирска // Официаль-
ный сайт города Новосибирска. 2015. 10 ноября. URL: https://xn-90absbknhbvge.xn- p1ai/news/41643/ (дата об-
ращения: 26.08.2024).
18 Крепко расстроили // СелдонNews(НГС). 2016. 4 октября. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/ 
157197212 (дата обращения: 26.08.2024).

https://xn--90absbknhbvge.xn--p1ai/news/41643/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/157197212
https://news.myseldon.com/ru/news/index/157197212
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тает дорогу большим благом, часть автомобилистов были за него. Мы ходили по гра-
достроительным советам, там был застройщик, он построил два дома и доброволь-
но согласился благоустроить часть парка. Но был другой застройщик —  у него проект 
на четыре дома, которые охватывают речку, и он предложил якобы проход между дома-
ми сделать началом парка… но это нехорошо —  нужно, чтобы проход был свободным. 
Мэрия говорила, что денег нет, —  они уцепились за застройщиков, просили, чтобы мы 
договаривались с ними и выторговывали благоустройство. <…> Терешкова пытает-
ся  что-то делать. Когда первый застройщик (хороший) сделал проект, были претензии 
к асфальту. Мэрия собирала группы жителей. Терешкова помогала активно. (Инф. 3)

Все это не могло не отразиться на динамике городских конфликтов. На рисун-
ке 1 заметно, что команде Локтя удалось как минимум сбить тенденцию к росту 
количества активных городских конфликтов. Виден небольшой спад и своеоб-
разный «выход на плато» после 2013 г. Отметим, что многие кейсы уже при Локте 
были трудноразрешимыми в рамках действовавшей нормативно- правовой базы. 
Некоторые точечные стройки отменить было уже нельзя, так как земли под за-
стройку выделялись еще при Городецком. Суды не всегда занимали позицию мэ-
рии и часто выносили решения в пользу застройщиков. К примеру, в июне 2014 г. 
жители нескольких домов по ул. Гоголя попросили защиты у мэра, чтобы не допу-
стить строительства 20-этажного жилого дома на месте старой фабрики на ул. Ка-
рамзина. Но отозвать разрешение на строительство высотки представители ад-
министрации не имели права, так как оно было выдано на законных основаниях 
после того, как проект здания получил положительное заключение экспертизы  19. 
В некоторых случаях, когда отменить стройку было уже нельзя, мэрия пыталась 
«обременить» застройщика социальными объектами. Например, в августе 2015 г. 
мэрия согласовала создание общедоступного городского сквера на месте котло-
вана на пл. Кондратюка, застройкой которого занялся новый девелопер  20. Мно-
гие конфликты были связаны с федеральными землями, что сильно ограничива-
ло, если не сказать нивелировало, возможности мэрии. Так было с большинством 
конфликтных кейсов в Академгородке, где бо́льшая часть земель принадлежит СО 
РАН: «Академгородок —  вообще не город, земля принадлежит федерации» (инф. 1).

Результаты «оттепели» отчетливо видны на рисунке 3, где представлена ви-
зуализация динамики городских конфликтов в  Новосибирске с  разбивкой 
по категориям.

Конфликты категории ТЗ (точечной застройки) после 2015 г. хотя и не исчеза-
ют полностью, но становятся достаточно редкими. Как и конфликты из категории 
ЭКО (экологические). Это стало во многом следствием «наведения порядка» в нор-
мативно- правовой базе градостроительной политики (так как в Новосибирске по-
чти нет грязных с экологической точки зрения производств, речь идет о запрете 
строительства в городских лесах).

19 Судьба участка под старой фабрикой в Новосибирске окажется в руках местной власти// Деловой портал Ново-
сибирска. 2014. 06 июня. URL: https://nsk.dk.ru/news/sudba- uchastka-pod-staroj- fabrikoj-v-novosibirske- okazhetsya-
v-rukax- mestnoj-vlasti-236862262 (дата обращения: 26.08.2024).
20 «Сибирь девелопмент» построит 24-этажный апарт- комплекс на месте котлована в центре Новосибирска // Ве-
домости. 2015. 06 августа. URL: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2015/08/06/603729-sibir- development-
postroit-24-etazhnii- apart-kompleks- novosibirska (дата обращения: 26.08.2024).

https://nsk.dk.ru/news/sudba-uchastka-pod-staroj-fabrikoj-v-novosibirske-okazhetsya-v-rukax-mestnoj-vlasti-236862262
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Рис. 3. Количество зафиксированных городских пространственных конфликтов 
в Новосибирске ежегодно (по категориям)

ТЗ —   точечная застройка: строительство жилых домов и других строений без учета нагрузки на социальную инфра-
структуру и обычно на «спорных» территориях, которые жители считают своими дворами;

МП —   конфликты интересов по поводу межевания и планирования территорий: споры между заинтересованными 
агентами по поводу тех или иных городских пространств —  конфликты из-за строительства дорог, ренова-
ции, сервитутов, перезонирования, изменения проектов застройки;

ЭКО —   экологические конфликты: против вырубки лесов, строительства производств, загрязняющих окружающую 
среду;

УР —  урбанистические протесты (качество городской среды, парки и скверы, архитектурный облик, памятники, на-
именования улиц.

Эпоха внешних шоков (2020 г. —  н. в.)
Обычно вслед за «оттепелью» следует возвращение морозов. Однако, учиты-

вая, что мэром Новосибирска на момент написания статьи все еще остается А. Ло-
коть, резких изменений во внутренней городской политике после 2020 г. не про-
изошло. Скорее, его «оттепель» в  каком-то смысле продолжается. Смена «эпохи» 
произошла по большому счету из-за внешних потрясений —  сначала пандемия 
COVID-19, а затем специальная военная операция.

Да, многие эксперты говорили, что после 2018 г. Локоть стал более пассивным, 
что он перестал активно сотрудничать с местными активистами. Здесь стоит учиты-
вать контекст. Во-первых, как отмечали некоторые информанты, победа на выбо-
рах 2014 г. досталась Локтю слишком дорогой ценой. Его политические оппоненты 
из партии власти пытались ему мешать. Например, осенью 2014 г. региональные 
депутаты проголосовали за перераспределение 10 % доли от НДФЛ в пользу обла-
сти (годовой бюджет Новосибирска лишился сразу 3,5 млрд руб лей)  21. Во-вторых, 
мэру нужно было встраиваться в федеральную вертикаль. Эксперты ссылались 
на так называемый пакт Травникова —  Локтя, заключенный в 2018 г., по кото-

21 Кондратенко А. Областные депутаты проголосовали за урезание бюджета Новосибирска на 3,5 млрд руб лей // НО-
ВОСИБИРСКИЕ НОВОСТИ. 2014. 31 октября. URL: https://nsknews.info/materials/oblastnye- deputaty-progolosovali-
za-urezanie- byudzheta-novosibirska-na-3-5-mlrd-rubley-145854/ (дата обращения: 27.10.2023).

https://nsknews.info/materials/oblastnye-deputaty-progolosovali-za-urezanie-byudzheta-novosibirska-na-3-5-mlrd-rubley-145854/
https://nsknews.info/materials/oblastnye-deputaty-progolosovali-za-urezanie-byudzheta-novosibirska-na-3-5-mlrd-rubley-145854/
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рому партия «Единая Россия» не выдвигает сильных кандидатур на выборах мэра 
в 2019 г., а КПРФ не участвует в губернаторских выборах. Для экспертов это было 
свидетельством постепенной утраты Локтем своего оппозиционного запала. Не-
которые информанты отмечают усталость Локтя и отсутствие у него выдающихся 
организаторских способностей, особенно в сфере ЖКХ.

Мы можем подтвердить, что меньшее желание Локтя вмешиваться в город-
ские конфликты во второй строк его мэрства ощущалось по ряду рассматривае-
мых кейсов. Например, случай со строительством дома вместо старой кондитер-
ской фабрики вблизи жилых домов в 2021 г. (ул. Красноярская, д. 132). Этот кейс 
был очень громким с медийной точки зрения. Местные жители вывешивали крас-
ные флаги, выходили на митинги, писали в прокуратуру и СК РФ, но не добились 
 каких-либо ощутимых изменений в проекте застройки. Примечательна в этом слу-
чае пассивность мэрии. При этом стоит признать, что подобного рода случаи то-
чечной застройки, когда объект возводится во дворе, уже не типичны для горо-
да. В конце концов, ЖК строился на месте бывшей фабрики.

Преимущественно негативно эксперты характеризовали переход к электрон-
ному формату публичных слушаний во время пандемии (на портале «Электронная 
демократия»), так как пожилым людям было трудно разобраться с электронны-
ми интерфейсами. Это открыло некоторые возможности для махинаций и под-
тасовок. Так, в 2022 г. местные жители Нижней Ельцовки, протестующие против 
строительства в лесу, в котором  когда-то был пионерлагерь «Юный медик», про-
вели собственное расследование: среди голосов в поддержку проекта они нашли 
обращения, составленные от имени своих пожилых родственников. При этом пен-
сионеры не только не участвовали в обсуждении, но и не пользовались интерне-
том. Более того, местные жители обнаружили фамилии и инициалы своих покой-
ных соседей и родственников  22.

В целом после 2019 г. в деятельности мэра не отмечается такой реформатор-
ской энергии, как в его первый срок. Однако развитие все же продолжилось. 
В частности, по крайней мере до СВО, развивались гражданские инфраструктуры. 
Свою трибуну в СМИ получили организаторы движения против точечной застрой-
ки. Так, председатель ТСЖ «Маяк» на Железнодорожной, 6 Александр Ельцов вел 
свою «колонку рассерженного соседа точечной застройки» (кейс строительства 
дома вместо старой кондитерской фабрики) на портале НГС. Мэрия не переста-
вала слушать/учитывать мнения граждан, особенно в вопросах благоустройства: 
«Анна Терешкова постоянно совещается с активистами и местными жителями 
по поводу проектов благоустройства, обсуждают подолгу буквально каждую тро-
пинку, каждую скамейку» (Инф. 12).

Продолжает совершенствоваться нормативно- правовая база градостроитель-
ной политики. К примеру, в 2021 г. инициативу проявили уже региональные власти. 
Были приняты поправки в региональный закон об особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ), которые вводят новое понятие «лесной парк», чтобы защитить 
«зеленые легкие Новосибирска» от продолжающейся в Заельцовском бору жилой 

22 Скок А. Новосибирцы обвинили застройщика и мэрию в создании армии ботов ради застройки леса // НГС. 2022. 
14 июля. URL: https://ngs.ru/text/gorod/2022/07/14/71452211/ (дата обращения: 27.10.2023).

https://ngs.ru/text/gorod/2022/07/14/71452211/
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застройки  23. В мае того же года были внесены новые поправки в правила земле-
пользования и застройки Новосибирска, ограничившие для застройщиков воз-
можности отклоняться от нормативов. Решено пять лет с даты ввода в эксплуата-
цию нового здания не менять зонирование и назначение участка, а также ввести 
пятилетний мораторий на его реконструкцию или перепланировку. Это, как отме-
тил М. Рязанцев, «задумывалось для борьбы с земельными махинациями и дома-
ми- оборотнями. Когда строится спортивный объект, стоянка или гостиница —  и либо 
сразу не используется по назначению, либо сносится или перестраивается в жилой 
дом»  24. Был также введен максимальный порог отклонения от предельных параме-
тров строительства жилья, гостиниц, административных зданий на 20 %.

Даже коронавирус не остановил активную деятельность гражданских активи-
стов по оспариванию городских пространств. Однако фактором снижения протест-
ной активности по локальным вопросам стало начало СВО. Еще в 2021 г. по по-
литическим причинам покинул Новосибирск (и страну) оппозиционный депутат 
горсовета С. Бойко. В 2022 г. уехала из России оппозиционный депутат Х. Пиро-
гова  25. Уход некоторых активистов в политическое подполье, а также страх пе-
ред возможными репрессиями, несомненно, стали факторами некоторого «зату-
хания» городской политики. Активных конфликтных кейсов за первые 9 месяцев 
2023 г. (до 1 октября) оказалось всего четыре. Простая экстраполяция дает нам 
всего пять-шесть кейсов до конца года, что является минимумом с 2010 г.

Заключение. Прогнозы
Один из выводов нашего исследования заключается в следующем: городские 

пространственные конфликты историчны. Со временем может меняться не толь-
ко частота и интенсивность городских конфликтов, но и множество других фак-
торов, влияющих на их ход и результаты. В России в последние два десятилетия 
активно развивалась гражданская инфраструктура, а местные городские поли-
тические режимы были вынуждены адаптироваться к растущей готовности лю-
дей оспаривать те или иные территории. Новосибирск продемонстрировал, что 
власти могут постепенно приспосабливаться к меняющейся ситуации и отходить 
от практик неолиберальных «машин роста», идя навстречу активистам: участвуя 
в медиации конфликтов, совершенствуя нормативно- правовую базу градострои-
тельной политики, вовлекая граждан в процесс принятия решений.

Сам условный репертуар городских пространственных конфликтов постепенно 
эволюционирует. Так, тема точечной застройки со временем ушла на второй план, 
но при этом стали появляться новые разновидности конфликтов. Попытки мэрии 
учиться на своих ошибках и решать городские проблемы похожи на попытку бежать 
быстрее, чтобы оставаться примерно на том же месте. За решением одних проблем 
следуют другие.
23 Добрый В. Охранная зона Заельцовского бора: будут ли ограничения для жителей и бизнеса // VN.RU. 2021. 
2 июня. URL: https://vn.ru/news-okhrannaya-zona-zaeltsovskogo-bora-budut-li-ogranicheniya-dlya-zhiteley-i-biznesa/ 
(дата обращения: 27.10.2023).
24 Рязанцев М. Как мэрия пытается бороться с махинациями и жадностью строителей, поменяв правила застрой-
ки Новосибирска // НГС. 2021. 17 мая. URL: https://ngs.ru/text/gorod/2021/05/17/69916802/ (дата обращения: 
27.10.2023).
25 Уехавших за границу депутатов из Новосибирска лишили мандатов // РБК. 2023. 28 июня. URL: https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/649bf1ae9a79474b42985784 (дата обращения: 27.10.2023).

https://vn.ru/news-okhrannaya-zona-zaeltsovskogo-bora-budut-li-ogranicheniya-dlya-zhiteley-i-biznesa/
https://ngs.ru/text/gorod/2021/05/17/69916802/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/649bf1ae9a79474b42985784
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/649bf1ae9a79474b42985784


310Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

А. Б. Белоусов, Д. А. Давыдов DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2520
A. B. Belousov, D. A. Davydov 

Конфликты перешли на другой уровень. Как в «пирамиде Маслоу». Раньше протесто-
вали, отстаивая свои базовые права на качество жизни. Сейчас уже меньше таких 
«базовых» протестов. Сейчас нужно, чтобы был комфорт. К примеру, один из мощных 
триггеров сегодня —  это транспортная ситуация, решение которой неочевидно. И соци-
альная инфраструктура. Со школами критическая ситуация —  не укладываются в нор-
мативы, все школы работают в две, а то и в три смены. В итоге часто вмешивается про-
куратура в сложные кейсы. (Инф. 13)

В последние годы мы фиксируем конфликты из-за изменений в проектах ком-
плексной застройки. Люди покупают квартиры в ЖК, где планировался небольшой 
сквер, а строители меняют план и вместо сквера добавляют в проект еще один дом. 
Возможны и другие конфликты, связанные с изменением проектов застройки. Так 
было, например, в 2021 г., когда жители элитного комплекса Flora & Fauna, построен-
ного среди сосен на берегу реки Оби по соседству с «Обкомовскими дачами», выра-
зили протест: они обнаружили, что застройщик решил изменить концепцию и повы-
сил этажность новых домов почти вдвое  26. Растет количество конфликтов (на рис. 3 
это все относится к категории МП) между разными ЖК из-за дорог, проездов, сер-
витутов и прочих несовпадающих интересов. В 2020 г. достаточно громким был кон-
фликт, когда жители элитного ЖК «Кедровый» выступили против строительства рядом 
жилого квартала из «муравейников» (многоэтажных домов эконом- класса)  27. Растет 
и требовательность жителей к городской среде (на рис. 3 это категория УР). Борьба 
за комфортную среду становится все менее «обороняющейся» и все более «нападаю-
щей». Когда мэрия в 2021 г. решила создать сквер на ул. Демакова (Академгородок), 
жителям не понравилось, что часть пустыря отдали застройщику (по задумке это по-
зволило бы на вложить вырученные деньги в обустройство сквера). Они потребова-
ли, чтобы весь пустырь стал большим парком  28 (в 2022 г. суд вернул участок мэрии)  29.

Мы можем отыскать множество подобных случаев не только в Новосибирске, 
но и в других российских городах. Люди становятся все более и более требова-
тельными к качеству городского пространства. Поэтому, несмотря на внешние 
шоки, мы прогнозируем, что «гонка концептуальных вооружений» между активи-
стами и городскими менеджерами продолжится.
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Приложение

Таблица 1. Список информантов

Код информанта/КИ Пол Сфера деятельности

Инф. 1 М Активист, урбанист

Инф. 2 Ж Активистка, урбанистка

Инф. 3 Ж Активистка

Инф. 4 Ж Активистка (Академгородок)

Инф. 5 Ж Активистка (Академгородок)

Инф. 6 Ж Представительница академического сообщества

Инф. 7 Ж Представительница академического сообщества

Инф. 8 М Представитель академического сообщества

Инф. 9 М Политолог

Инф. 10 М Журналист

Инф. 11 М Журналист, политический аналитик

Инф. 12 Ж Журналистка, колумнистка ведущего местного новостного портала

Инф. 13 М Директор информационного агентства

Инф. 14 М Представитель городской администрации

Инф. 15 М Представитель городской администрации

Инф. 16 М Представитель городской администрации

Инф. 17 М Руководитель регионального отделения политической партии

Инф. 18 Ж Депутат Совета депутатов города Новосибирска

Инф. 19 Ж Помощница Депутата Совета депутатов города Новосибирска

Инф. 20 М Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области
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Аннотация. Цель исследования —  обосно-
вать необходимость всестороннего анализа 
эффективности политики социального парт-
нерства с выделением таких ее видов, как 
экономическая, социально- экономическая 
и социальная эффективность. Это подразу-
мевает их выявление и расчет, с одной сто-
роны, на  основе объективных и  внешне 
измеряемых показателей, а  с  другой —  
на базе субъективных оценок, выражающих 
вариативные мнения экспертов, предста-
вителей властей, институтов гражданско-
го общества, бизнеса и рядовых граждан. 
Особое внимание уделено социальной эф-
фективности, с  которой связано форми-
рование социальных эффектов, во многих 
случаях не поддающихся количественной 
оценке и требующих качественных методов 
анализа. Один из таких социальных эффек-
тов —  повышение степени удовлетворенно-
сти населения (сложившимся положением, 
решением проблемы и пр.) как интегриро-
ванного показателя эффективности прово-
димой политики социального партнерства 
государства и гражданского общества.

В статье представлены варианты анализа 
социальной эффективности социального 
партнерства государства и гражданского 
общества в Москве, основу которого со-
ставляет постоянный мониторинг настрое-
ний жителей города и реакций на политику, 
реализуемую органами публичной власти 
в городе. Проводимые на постоянной ос-
нове социологические исследования по-
зволили определить отношение москвичей 
к реализуемой органами публичной вла-
сти политике социального партнерства, 
выявить степень поддержки данной поли-
тики и установить ее недостатки. В резуль-
тате исследования выявлено, что граждане 
достаточно легко вовлекаются в социаль-
ное партнерство с государством, если осо-
знают проблему, нарушающую комфорт-
ную среду их существования на бытийном 

Аbstract. The purpose of the study is to sub-
stantiate the need for a comprehensive anal-
ysis of the effectiveness of the social part-
nership policy, namely, to disclose it from the 
perspective of economic, socio-economic, and 
social factors as independent types of such 
effectiveness. This implies, on the one hand, 
that their identification and calculation are 
based on objective and externally measura-
ble indicators. On the other hand, subjective 
assessments express the varying opinions of 
experts, representatives of the state, civil so-
ciety institutions, businesses, and ordinary cit-
izens. Special attention is paid to social effi-
ciency associated with forming so-called social 
effects, which often cannot be quantified and 
require qualitative analysis methods. One of 
these social effects is an increase in the de-
gree of satisfaction of the population (with the 
current situation, the solution of the problem, 
etc.) as an integrated indicator of the effective-
ness of the social partnership policy between 
the state and civil society. In this regard, the 
article presents options for analyzing the so-
cial effectiveness of the social partnership be-
tween the state and civil society in Moscow, 
which is based on constant monitoring of the 
mood and reaction of its residents to the poli-
cies implemented by public authorities in the 
city. Sociological research conducted here on 
an ongoing basis has made it possible to de-
termine the attitude of Muscovites to the poli-
cy of social partnership implemented by public 
authorities, to identify the degree of their sup-
port for this policy, and to identify its shortcom-
ings. As a result of the study, citizens are pretty 
quickly involved in social partnership with the 
state if they realize a problem that violates the 
comfortable environment of their existence at 
the existential level and requires the participa-
tion of public authorities to solve it. Further im-
provement of the effectiveness of the social 
partnership between the state and civil socie-
ty largely depends on the introduction of digi-
tal information and communication technolo-
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Введение
Гражданское общество начинает играть все более значимую роль в приня-

тии решений (в том числе политических) в различных сферах общественной 
жизни —  от охраны окружающей среды до социальных и культурных инициа-
тив, —  чему в немалой степени способствует развитие цифровых информаци-
онно- коммуникационных технологий. Совместное принятие таких решений го-
сударством и гражданским обществом, основанное на соединении имеющихся 
у них ресурсов, позволяет повысить уровень эффективности данных решений 
как на стадии их разработки, так и на стадии реализации, увеличить степень 
прозрачности деятельности государственных структур и институтов граждан-
ского общества, совершенствовать показатели результативности обществен-
ного контроля.

Цель проведенного нами исследования —  раскрыть разные виды эффектив-
ности политики социального партнерства государства и гражданского обще-
ства, сфокусировав внимание на социальной эффективности и специфике ее 
оценки. Авторское предположение, опирающееся на результаты анализа со-
ответствующей литературы и итоги опросов населения, заключается в том, что 
оценка политики социального партнерства должна быть комплексной (с по-
зиций экономической, социально- экономической и социальной эффективно-
сти) и строиться как на объективных и внешне измеряемых (если это возмож-
но) показателях, так и на субъективных оценках, выражающих вариативные 
мнения экспертов, представителей государства, институтов гражданского об-
щества, бизнеса и рядовых граждан. Нередко именно субъективное восприя-
тие эффективности/неэффективности партнерства государства и гражданского 
общества становится драйвером или, наоборот, барьером на пути к развитию 
такого партнерства.

gies into its mechanisms, which will lead not 
only to the emergence of new forms and meth-
ods but also significantly affect the subjects of 
this partnership themselves.

 
 
Keywords: social partnership, state, civil soci-
ety, social partnership policy, intersectoral in-
teraction, social efficiency

уровне и требующую для своего решения 
участия органов публичной власти. Даль-
нейшее повышение уровня эффективности 
социального партнерства во многом зави-
сит от внедрения в его механизмы цифро-
вых информационно- коммуникационных 
технологий, что приведет не только к появ-
лению его новых форм и методов, но и су-
щественно повлияет на самих субъектов 
данного партнерства.

Ключевые  слова: социальное партнер-
ство, государство, гражданское общество, 
политика социального партнерства, меж-
секторальное взаимодействие, социальная 
эффективность



319Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Л. Е. Ильичева, Е. В. Паршина, А. В. Лапин, М. В. Ильичева DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2601
L. E. Iliycheva, E. V. Parshina, A. V. Lapin, M. V. Ilyicheva 

Анализ российских нормативных правовых актов  1 и научной литературы по 
теме исследования [Башмаков, 2013; Гриб, 2011; Ильина, 2022; Шапкина, 2014; 
Selsky, Parker, 2005] показал, что «социальное партнерство» в широком значении 
этого термина охватывает различные виды партнерских отношений между госу-
дарством, гражданским обществом и бизнесом во всех областях жизни социума 
для достижения общих целей и совместного решения социально значимых про-
блем. «Социальное партнерство» в узком значении раскрывает варианты парт-
нерства перечисленных субъектов в социально- трудовой сфере [Малышев, 2020; 
Меньшикова, 2022].

Политику социального партнерства, проводимую в России, можно определить 
как политический курс, закрепленный на конституционном уровне (ст. 75.1 Кон-
ституции Российской Федерации) и направленный на формирование устойчивых 
гармоничных отношений между государством, бизнесом и гражданским общест-
вом в качестве равноправных социальных партнеров для совместного решения 
стоящих перед обществом задач и сопровождаемый мерами организационного, 
правового, экономического и иного характера.

Теоретические основы исследования
Традиционно проблематика социального партнерства изучалась в сфере со-

циально- трудовых отношений в ракурсе секторального подхода. Соответствен-
но, и эффективность проводимой политики социального партнерства связыва-
лась только с этой сферой (например, она рассматривалась как эффективность 
коллективно- договорного процесса, а именно его способности «обеспечивать ба-
ланс реализации основных интересов работников, работодателей (предпринима-
телей), государства и на этой основе сохранять социальную стабильность в обще-
стве» [Киселев, Чечина, 2014: 279].

Более широкий подход к анализируемой теме был разработан в концепции 
межсекторального взаимодействия (CSSP) [Мерсиянова, Иванова, 2018; Яки-
мец, 2004; Yan, Lin, Clarke, 2018]. В качестве секторов здесь были представлены 
отдельные отрасли народного хозяйства, территории, регионы; выделялись госу-
дарственный, некоммерческий, коммерческий сектора. Что касается показате-
лей эффективности такого взаимодействия, то в качестве ключевого критерия 
нередко выступают показатели выполнения соглашений о сотрудничестве меж-
ду бизнесом, НКО и/или правительством [Selsky, Parker, 2005: 850].

В целом можно согласиться с положениями межсекторального подхода отно-
сительно трактовки взаимодействия государства, бизнеса и гражданского обще-
ства, но при условии выделения государственно- общественного партнерства как 
самостоятельного вида такого взаимодействия, расширения его предметной обла-
сти (в рамках межсекторального подхода этот вид взаимодействия ограничивает-
ся преимущественно социальной сферой) и субъектной основы (такое взаимодей-

1 Модельный закон о социальном партнерстве принят в Санкт- Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27—14 
на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ. URL: https://docs.cntd.ru/
document/902050942 (дата обращения: 18.08.2024); Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (действующая редакция); Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» (действующая редакция); Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общест-
венной палате Российской Федерации» (действующая редакция) и др.

https://docs.cntd.ru/document/902050942
https://docs.cntd.ru/document/902050942
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ствие осуществляется как с конкретным институтом гражданского общества, так 
и с неинституциализированной его частью). Государственно- общественное парт-
нерство по своей целевой направленности может затрагивать все сферы обще-
ственной жизни. Его эффективность не может ограничиться только показателя-
ми в социальной сфере и требует более широкого подхода.

В ракурсе региональной специфики обозначенной темы особый интерес вы-
зывают труды, в которых изучается взаимодействие государства и гражданско-
го общества на примере Москвы. Так, в связи с принятием Стратегии развития 
города Москвы «Умный город —  2030» важное значение имеет работа Ш. Ф. Ма-
хадилова, в которой автор предлагает толкование термина «умное управление», 
основанное на комплексном подходе к выбору и использованию методов, ин-
струментов и мероприятий, при помощи цифровых технологий и искусственного 
интеллекта обеспечивающих органичное взаимодействие органов исполнитель-
ной власти и иных заинтересованных сторон с целью выработки и принятия со-
циально значимых решений, направленных на максимальное удовлетворение 
потребностей современного общества. Исходя из такого подхода, автор анали-
зирует цели и приоритеты, принятые целевые показатели указанной Стратегии 
[Махадилов, 2022].

Таким образом, теоретической основой исследования выступили разработ-
ки ученых, анализировавших социальное партнерство в трудовой сфере, а так-
же в рамках межсекторального взаимодействия. В работе использовались и ре-
зультаты исследований, в которых авторы применяли субъектный и региональный 
подходы к изучению социального партнерства.

Что касается эмпирических исследований процессов взаимодействия го-
сударства и гражданского общества, то они проводились с разных теоретико- 
методологических позиций:

— как взаимодействие государства, гражданского общества и бизнеса в со-
циально- трудовой сфере, например, исследование «Социально- трудовые отноше-
ния в коллективах», проведенное в апреле 2022 г. в ФАУ «ЦИАМ им. П. И. Барано-
ва» [Дорохова, Алексеенок, Сапрыкин, 2023]; результаты данного исследования 
были учтены авторами статьи при изучении социального партнерства в социаль-
но- трудовой сфере в Москве;

— как межсекторальное взаимодействие в социальной сфере, например, в об-
ласти здравоохранения, образования, занятости (опрос ВЦИОМ «Государственная 
медицина в погоне за качеством», проведенный в ноябре 2022 г., в котором при-
няли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет  2); итоги опроса также использо-
вались при проведении исследования межсекторального партнерства в Москве;

— как направление регионального/муниципального развития, например, ис-
следование, посвященное изучению социального партнерства в профессиональ-
ном образовании в Свердловской области [Задорина, Тесленко, 2013]; результаты 
исследования учитывались при анализе роли регионального фактора в социаль-
ном партнерстве на примере Москвы.

2 Государственная медицина в погоне за качеством // ВЦИОМ. 2022. 17 ноября. URL: https://wciom.ru/analytical- 
reviews/analiticheskii- obzor/gosudarstvennaja- medicina-v-pogone-za-kachestvom (дата обращения: 14.06.2024).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gosudarstvennaja-medicina-v-pogone-za-kachestvom
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gosudarstvennaja-medicina-v-pogone-za-kachestvom
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Виды эффективности политики социального партнерства и их показатели
Оценивать эффективность политики социального партнерства государства 

и гражданского общества можно в разных ракурсах: 1) в социально- трудовых 
отношениях; 2) непосредственно в государственно- общественном партнерстве; 
3) в системе межсекторального партнерства государства, бизнеса и гражданско-
го общества.

В рамках этих направлений эффективность обозначенных видов партнерства 
может быть раскрыта на основе ряда показателей. Опираясь на положения со-
ответствующих нормативных правовых актов (таких как Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации, и др.), теоретические наработки авторов в этой сфере, мнения 
экспертов и практический опыт государственных структур, предприятий, инсти-
тутов гражданского общества, можно сделать вывод, что в системе социально- 
трудовых отношений это показатели эффективности производственной, экономи-
ческой деятельности (увеличение прибыли организации при уменьшении затрат, 
увеличение производительности труда и др.), которые можно измерить с помощью 
внешних показателей, а также показателей, выражающих субъективное восприя-
тие отношений социального партнерства в организации (степень удовлетворен-
ности работников условиями и оплатой труда, результативностью коллективных 
договоров как формы регулирования социально- трудовых отношений и пр.).

Оценивая эффективность социального партнерства государства и гражданского 
общества, следует отдельно выделить экономический, социально- экономический 
и социальный виды такой эффективности и, соответственно, вариативные системы 
показателей их оценки. Так, в научной литературе экономическая эффективность 
раскрывается по-разному, например через соотношение экономических результа-
тов и стоимости затрат на их получение, соотношение планируемых и фактических 
результатов и др. [Герсонская, 2020; Поликарпов, 2023]. Это объективные показате-
ли, поддающиеся внешней оценке на основе наблюдаемых характеристик объекта.

Социально- экономическая эффективность соотносится с результатами в со-
циальной сфере, получившими стоимостную оценку, то есть выражается как «со-
отношение социальных результатов и эффектов, которые могут быть измерены 
в денежном выражении, и стоимости затраченных ресурсов» [Андреева, Горш-
кова, Ковалевская, 2014: 12]. Например, в качестве показателя социально- 
экономической эффективности может применяться величина объема оказывае-
мой медицинской помощи в расчете на 1 000 граждан.

Что касается социальной эффективности, то она не получила однозначной трак-
товки в отечественной и зарубежной литературе, в том числе и по причине труд-
ностей ее измерения на основе объективных критериев [Кох, 2005; Чернов, Су-
ханов, 2016]. В этом случае применяют метод экспертных оценок и результаты 
социологических опросов. Нередко оценка социальной эффективности строится 
на анализе и прогнозах социальных эффектов. Сложность измерения социаль-
ной эффективности состоит и в том, что социальные эффекты могут возникнуть 
не сразу, а в отдаленной перспективе. Кроме того, такая оценка носит субъек-
тивный характер. В связи с этим социальная эффективность социального парт-
нерства может быть охарактеризована по-разному представителями государ-
ственных структур и гражданского общества. Однако и в рамках гражданского 



322Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (182)    июль — август 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2024

Л. Е. Ильичева, Е. В. Паршина, А. В. Лапин, М. В. Ильичева DOI: 10.14515/monitoring.2024.4.2601
L. E. Iliycheva, E. V. Parshina, A. V. Lapin, M. V. Ilyicheva 

общества разброс мнений может быть достаточно большой в зависимости от сте-
пени его сплоченности.

Социальную эффективность политики сотрудничества государства и граждан-
ского общества стремятся оценивать и с позиции объективных критериев, напри-
мер по показателям полученных социальных эффектов в сравнении с запланиро-
ванными результатами (при проектировании и реализации конкретных программ, 
социальных проектов и пр.). При этом важно получить именно позитивные соци-
альные эффекты, которые отражают изменение качественного состояния субъ-
ектов социального партнерства. Это может быть создание благоприятных усло-
вий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
улучшение социального самочувствия граждан и пр.

Большинство показателей, по которым оценивается политика социального парт-
нерства государства и гражданского общества, имеют количественный характер 
(количество подписанных коллективных договоров, число участников социально-
го партнерства со стороны гражданского общества, степень интенсивности тако-
го участия, удельное количество НКО на численность населения региона и пр.). Так, 
при составлении Общественной палатой Российской Федерации и аналитическим 
агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) регионального рейтинга третьего сектора «Ре-
гион- НКО» используется девять групп показателей государственно- общественного 
партнерства, но они преимущественно количественные  3. В связи с этим представ-
ляется значимым проводить постоянные опросы населения, экспертов, так как их 
ответы позволяют представить именно качественные аспекты социального парт-
нерства и артикулировать их оценку разными группами респондентов.

В структуре Общественной палаты города Москвы создан Экспертный совет 
по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей, который 
анализирует результаты эмпирических исследований и формулирует рекомендации 
органам власти по вопросам социально- экономического развития города и улуч-
шению качества жизни москвичей. Такие исследования осуществляются в рам-
ках ежегодных циклов. Нередко их проведение задано определенными события-
ми, например выборами федеральных и региональных органов публичной власти.

Таким образом, представляется значимым, чтобы оценка эффективности со-
циального партнерства государства и гражданского общества проводилась ком-
плексно, то есть на основе анализа разных видов эффективности.

Эмпирическая основа исследования
Эмпирическую основу исследования составили результаты следующих иссле-

дований:
— опросов, проведенных независимыми исследовательскими группами в го-

роде Москве в 2022—2024 гг.;
— опросов, выполненных ВЦИОМ  4 и НИУ ВШЭ;

3 Региональный рейтинг Третьего сектора «Регион- НКО —  2023». IV выпуск рейтинга субъектов Российской Феде-
рации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. URL: https://raex-rr.com/NKO/Region-nko/Region-
nko/2023/ (дата обращения: 18.08.2024).
4 В поисках доверия // ВЦИОМ. 2024. 11 января. URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii- obzor/v-
poiskakh- doverija (дата обращения: 14.06.2024).

https://raex-rr.com/NKO/Region-nko/Region-nko/2023/
https://raex-rr.com/NKO/Region-nko/Region-nko/2023/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/v-poiskakh-doverija
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/v-poiskakh-doverija
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— рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механиз-
мов поддержки СО НКО и социального предпринимательства Минэкономразви-
тия России за 2022 г. 5;

— регионального рейтинга третьего сектора «Регион- НКО —  2023», проводимо-
го в рамках специального проекта Общественной палаты Российской Федерации 
в партнерстве с Рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»)  6.

Эмпирическую базу данных, используемую в исследовании, составили опро-
сы москвичей, проведенные в:

1) «Электоральные настроения москвичей» (4—6 июня 2022 г.; 15—17 июня 
2022 г.)  7;

2) «Исследование удовлетворенности москвичей жизнью в столице» (апрель 
2023 г.);

3) «Электоральные настроения москвичей» (май 2023 г.)  8.
4) «Электоральные настроения москвичей»  9 (30—31 августа 2023 г.);
5) «Жить, учиться и зарабатывать в Москве» —  мониторинговый опрос, приуро-

ченный ко Дню города Москвы (сентябрь 2023 г.)  10;
6) «В поисках доверия» —  исследование по определению уровня межличност-

ного доверия в российском обществе, в том числе в московском регионе (де-
кабрь 2023 г.)  11;

7) «Экологическая ситуация в России» мониторинговый опрос (февраль 2023 г.)  12;
8) «Социальные настроения москвичей и отношение к власти», проведенное 

группой «ПОЛИТЕХ» (2022—2023 гг.);

5 Рейтинг субъектов Российской Федерации по результатам 2022 года // Министерство экономического развития 
Российской Федерации. URL: https://nko.economy.gov.ru/upload/docs/rejting- subekov-rf-2022-g.pdf (дата обраще-
ния: 14.06.2024).
6 Региональный рейтинг Третьего сектора «Регион- НКО —  2023». IV выпуск рейтинга субъектов Российской Федера-
ции по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Результаты специального проекта Общественной па-
латы Российской Федерации в партнерстве с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика». М., 2023. URL: https://
raex-rr.com/files/analytics/Special_report_Region- NKO_2023.pdf (дата обращения: 14.06.2024).
7 Электоральные настроения москвичей // Russian Field. URL: https://russianfield.com/govoritmoskva; https://
russianfield.com/govoritmoskva2 (дата обращения: 14.06.2024). Цель исследования: определить уровень полити-
ческой активности горожан. Выборка квотная, репрезентативная по полу и возрасту внутри города и районов Мо-
сквы; 2000 респондентов. Методология: уличный опрос.
8 Электоральные настроения москвичей // Russian Field. URL: https://russianfield.com/govoritmoskva (дата обра-
щения: 14.06.2024).
9 Электоральные настроения москвичей // Russian Field. URL: https://russianfield.com/votingmsk (дата обращения: 
14.06.2024). Выборка квотная, репрезентативная по полу и возрасту внутри города и районов, 1000 респондентов. 
Методология: уличный опрос.
10 Жить, учиться и зарабатывать в Москве // ВЦИОМ. 2023. 5 сентября. URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/
analiticheskii- obzor/zhit-uchitsja-i-zarabatyvat-v-moskve?ysclid=lrae5221a970750836 (дата обращения: 14.06.2024). 
Выборка: данные взвешены по социально- демографическим параметрам. Метод опроса —  телефонное интервью 
по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задей-
ствованных на территории России.
11 В поисках доверия // ВЦИОМ. 2024. 11 января. URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii- obzor/v-
poiskakh- doverija (дата обращения: 14.06.2024). Выборка: данные взвешены по социально- демографическим па-
раметрам. Метод опроса —  телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из пол-
ного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.
12 Экологическая ситуация в России // ВЦИОМ. 2023. 09 марта. URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii- 
obzor/ehkologicheskaja- situacija-v-rossii- monitoring-20230309 (дата обращения: 14.06.2024). Выборка: данные взвеше-
ны по социально- демографическим параметрам. Метод опроса —  телефонное интервью по стратифицированной случай-
ной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.

https://nko.economy.gov.ru/upload/docs/rejting-subekov-rf-2022-g.pdf
https://raex-rr.com/files/analytics/Special_report_Region-NKO_2023.pdf
https://raex-rr.com/files/analytics/Special_report_Region-NKO_2023.pdf
https://russianfield.com/govoritmoskva2
https://russianfield.com/govoritmoskva2
https://russianfield.com/govoritmoskva
https://russianfield.com/votingmsk
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhit-uchitsja-i-zarabatyvat-v-moskve?ysclid=lrae5221a970750836
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhit-uchitsja-i-zarabatyvat-v-moskve?ysclid=lrae5221a970750836
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/v-poiskakh-doverija
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/v-poiskakh-doverija
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologicheskaja-situacija-v-rossii-monitoring-20230309
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologicheskaja-situacija-v-rossii-monitoring-20230309
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9) «Инфраструктура благотворительности и волонтерства в Москве: жители, 
НКО, город», проведенное Институтом прикладных исследований НИУ «Высшая 
школа экономики» (2022).

10) Электоральные установки москвичей (8—10 марта 2024)  13.
Погрешность всех исследований находится в интервале 2,5 %—3,1 %.

Опыт оценки эффективности политики социального партнерства 
государства и гражданского общества в Москве 
на основе результатов социологических исследований

Многие регионы нашей страны накопили успешный опыт разработки и реализа-
ции политики социального партнерства государства и гражданского общества, од-
ним из которых является Москва. Регион отличается развитостью экономики, соци-
альной сферы, сосредоточением высококвалифицированных кадров, повышенным 
уровнем жизни по сравнению с иными регионами, значительным количеством инсти-
тутов гражданского общества, функционирующих на его территории, существенной 
поддержкой их деятельности со стороны публичной власти города. Это дает возмож-
ность расширять цели социального партнерства за счет все новых сторон обществен-
ной жизни, разрабатывать и внедрять новые формы и технологии данного партнер-
ства при совместном принятии политических и иных решений. Опыт Москвы требует 
изучения в ракурсе возможностей его распространения в других регионах России.

Эффективность социального партнерства во многих аспектах оценивается 
по результатам проведенных социологических исследований. В связи с этим пред-
ставляется значимым определение оценки москвичами деятельности региональ-
ных органов публичной власти, которая была получена на основе результатов пе-
речисленных выше исследований.

1) «Исследование предвыборных настроений москвичей» (первая волна электо-
рального исследования, 4—6 июня 2022 г.) дало следующие результаты: 78 % респон-
дентов удовлетворены положением дел в Москве; более половины респондентов 
(59 %) отметили улучшение ситуации в городе за последние два года; 50 % опрошен-
ных знают о программе мэра Москвы «Мой район», а еще 9 % участвовали в ней.

Респонденты ответили и на вопрос о том, кто несет ответственность за нере-
шенные проблемы города (см. табл. 1):

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос, 
кто несет ответственность за нерешенные проблемы в Москве, %

Федеральная власть 20
Власти города 33
Глава муниципального района 22
Муниципальные депутаты 10
Сами жители 4
Другое 5
Затрудняюсь ответить 6

Источник: результаты опроса «Исследование предвыборных 
настроений москвичей» (июнь 2022 г.).

13 Электоральные установки москвичей // Russian Field. URL: https://russianfield.com/nabludenie (дата обращения: 
14.07.2024).

https://russianfield.com/nabludenie
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Из таблицы следует, что значительную часть ответственности за решение про-
блем города население возлагает на городские власти. Но и главы муниципальных 
районов, и федеральная власть, по мнению респондентов, также ответственны 
за это. Примечательно, что 4 % респондентов назвали в качестве ответственных 
непосредственно жителей, тем самым позиционируя их в качестве партнеров 
публичной власти. Причем среди молодежи 18—29 лет такой ответ составил 8 %, 
то есть представители молодого поколения становятся все более ответственны-
ми за решение стоящих перед обществом задач. Они также выражают бо́льшую 
готовность и к государственно- общественному партнерству.

2) «Исследование удовлетворенности москвичей жизнью в столице» (апрель 
2023) показало, что удовлетворенность москвичей жизнью в столице составля-
ет 79 %.

3) «Исследование электоральных настроений москвичей» (май 2023) продемон-
стрировало удовлетворенность положением дел в Москве: определенно доволь-
ны —  40 %; скорее довольны —  42 %; недовольны —  14 %, затруднились ответить —  
3 %. Подавляющее большинство респондентов (82 %) довольны положением дел 
в Москве. Более молодые респонденты также чаще говорят о том, что довольны 
ситуацией в городе: доля позитивных оценок возрастает от 78 % в группе 45—
59 лет до 91 % в группе 18—26 лет.

4а) Исследование «Электоральные настроения москвичей» (30—31 августа 
2023) показало, что 87 % опрошенных москвичей знают о предстоящих выборах, 
61 % —  доверяют выборам в Москве. 69 % опрошенных поддержали деятельность 
Общественного штаба по наблюдению за выборами (из числа респондентов, ко-
торые слышали о существовании такого штаба), полагая, что его работа сделает 
выборы более честными. К числу иных факторов, повышающих уровень честно-
сти и прозрачности выборов, респонденты отнесли участие представителей СМИ 
(62 %) и присутствие наблюдателей на выборах (65 %).

4б). Мониторинговый опрос (сентябрь 2023) продемонстрировал, что Москва 
в восприятии многих россиян предстает как город личностного развития, где ра-
ботают социальные лифты, созданы благоприятные условия карьерного роста 
и гражданской активности. Респонденты полагают, что в Москве больше воз-
можностей для получения хорошего образования (42 %), для обеспечения мате-
риального достатка (53 %), легче пробиться в публичную власть, стать влиятель-
ным человеком (39 %). 14 % респондентов ответили, что хотели бы, чтобы их дети 
жили в Москве.

Опрос показал, что, с одной стороны, Москва воспринимается как город, ко-
торый открывает больше возможностей (например, в повышении уровня жизни, 
получении хорошего образования, хотя 41 % респондентов уверены, что такое об-
разование можно получить и в других городах, а это свидетельствует об общем 
повышении уровня образования в стране в целом). С другой стороны, 23 % ре-
спондентов выбрали для проживания своих детей небольшие города. И только 
5 % участников опроса считают, что в Москве благоприятная экологическая ситуа-
ция. Несмотря на внедрение современных природоохранных практик, активное 
развитие парковых территорий и интенсивную информационную кампанию, Мо-
сква не воспринимается как город с высоким уровнем экологического благополу-
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чия. Между тем перспективы решения экологических проблем зависят не столь-
ко от уровня развития технологий, сколько от экологической культуры населения.

5) Изучение уровня межличностного доверия в российском обществе (декабрь 
2023) важно не только в ракурсе определения уровня доверия населения го-
сударственным структурам, институтам гражданского общества, но и в аспекте 
межличностных отношений, так как именно здесь формируются сотрудничество 
людей и сплоченность общества. 25 % респондентов ответили, что большинству 
людей можно доверять (+2 п. п. по сравнению с исследованием 2018 г.), но при 
этом 71 % опрошенных посчитали, что во взаимодействии с другими людьми сле-
дует соблюдать осторожность (–3 п. п. по сравнению с 2018 г.); 31 % респонден-
тов ответили, что люди чаще всего стремятся быть полезными другим (+6 п. п. 
по сравнению с 2018 г.).

6) Мониторинговый опрос ВЦИОМ (февраль 2024 г.) показал, что на первое 
место среди ответственных за ухудшение экологической ситуации респонденты 
поставили самих себя (42 %). При этом каждый второй главным барьером на пути 
к улучшению экологической ситуации посчитал низкий уровень экологической от-
ветственности граждан (48 % опрошенных), а улучшение связал с повышением их 
экологической грамотности и ответственности (46 % респондентов).

7) В исследовании группы «ПОЛИТЕХ» (2022—2023) на вопрос, развивается ли 
Москва в правильном направлении, ответили утвердительно 81 % респондентов 
(скорее в неправильном —  10 %, 9 % затруднились ответить). Респонденты также 
дали оценку работы городских служб в разных сферах (см. табл. 2).

Таблица 2. Оценка москвичами работы городских служб в различных сферах 
(балльно- рейтинговая система оценок по шкале от 1 до 10, 

приведены итоговые данные в процентном отношении)

Сферы работы городских служб Средняя оценка

Общественный транспорт 8,32

Благоустройство территорий 7,90

Культура 7,63

Дороги, тротуары 7,19

Строительство 7,05

Правопорядок 6,77

Образование, школы 6,75

Здравоохранение 6,42

Экология 6,42

ЖКХ 5,96

Миграционная политика 4,42

Источник: результаты исследования «Социальные настроения москвичей и отношение 
к власти», проведенного в 2022—2023 гг. группой «ПОЛИТЕХ».

Высшую оценку москвичей получили работа общественного транспорта и бла-
гоустройство территорий (около 50 % опрошенных).
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Проведенное исследование также показало, что работу мэра Москвы С. С. Собянина 
одобряют 76 % москвичей. Это значимый показатель, так как доверие мэру столи-
цы создает основу для эффективного сотрудничества государства и гражданско-
го общества, а политический курс, проводимый в этом отношении московскими 
публичными властями, поддержан москвичами. Опираясь на данные исследова-
ний, проведенных в 2020—2023 гг., можно построить график, отражающий уро-
вень доверия москвичей политике, проводимой органами публичной власти го-
рода (см. рис. 1).

Рис. 1. Уровень доверия москвичей политике, проводимой органами публичной власти Москвы 
(% респондентов, поддерживающих политику властей города), %  14

Важно, что динамика уровня поддержки политики властей москвичами положи-
тельная. Одна из причин, вероятно, в том, что почти 60 % респондентов (по опро-
сам 2023 г.) уверены в наличии у публичной власти Москвы долгосрочных планов 
по развитию столицы. Это придает уверенность в будущем и увеличивает уровень 
доверия публичной власти региона.

8) Исследование «Инфраструктура благотворительности и волонтерства в Мо-
скве: жители, НКО, город» (2022) показало степень готовности москвичей уча-
ствовать в общественно полезной деятельности, выстраивать партнерские от-
ношения с органами публичной власти города. Среди распространенных форм 
благотворительной деятельности жителей столицы оказались следующие: они 
жертвовали деньги в благотворительную организацию, фонд (26 %); переда-
вали вещи, продукты конкретным людям, семьям (22 %); передавали денеж-
ные средства напрямую конкретным людям, семьям (21 %); делали денежные 
пожертвования, передавали вещи, продукты в храм, церковь (19 %); отдавали 
вещи, продукты в благотворительную организацию, фонд (17 %), работали во-
лонтерами (7 %).

Оценка москвичами эффективности институтов гражданского общества
Для анализа эффективности социального партнерства важна и оценка жителя-

ми города деятельности конкретных институтов гражданского общества, которая 

14 Источник: составлено авторами на основе приведенных выше социологических исследований.
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была выявлена по результатам социологического опроса, проведенного в 2023 г. 
АО «Московские информационные технологии» .

Две трети респондентов- москвичей (66 %) считают, что деятельность общест-
венных организаций способствует защите прав граждан и проявлению общест-
венной инициативы, а более трети респондентов (36 %) указали, что обществен-
ные организации благоприятствуют осуществлению независимого контроля над 
деятельностью органов государственной власти. Почти каждый второй респон-
дент (46 %) удовлетворен участием общественных организаций в решении вопро-
сов жизни города. Вместе с тем о значимом влиянии общественных организаций 
на решение вопросов городской жизни указали только 31 % респондентов (+12 
п. п. по сравнению с исследованием 2015 г.).

Преобладающее число респондентов (63 %) считает, что в столице в той или иной 
степени реализуется право на формирование самостоятельных обществ, сою-
зов, объединений, представляющих и отстаивающих права и интересы граждан.

Если анализировать данные ответы в динамике, то в сравнении с предыду-
щим опросом (2022 г.) общая доля считающих, что право на формирование са-
мостоятельных обществ, союзов, объединений в Москве в той или иной степени 
реализуется, немного выросла (с 59 % до 63 %). При этом отмечается увеличение 
доли респондентов, полагающих, что данное право реализуется полностью (18 % 
против 23 %; в 2015 г. доля считающих так составляла 14 %). Результаты иссле-
дования также показали, что каждый четвертый опрошенный (24 %) принимает 
участие в деятельности общественных организаций: из них 39,7 % ответили, что 
принимают участие в благотворительной деятельности; 12 % —  в общественно- 
политической деятельности; 11,6 % —  в решении вопросов по месту жительства; 
9,1 % —  в правозащитной деятельности.

В ходе сравнительных исследований в Москве зафиксированы достаточно 
устойчивые представления респондентов о поддержке общественных организа-
ций государством: утвердительно отвечали о наличии такой поддержки 41 %—49 % 
респондентов в исследованиях 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 гг. Каждый второй 
опрошенный москвич (49 %) считает, что городские власти в целом поддержива-
ют действующие общественные организации.

Что касается деятельности Общественной палаты Российской Федерации, 
то только 31 % респондентов удовлетворены ее деятельностью, что меньше, чем 
удовлетворенность деятельностью Общественной палаты города Москвы (47 %).

Заключение
Эффективность социального партнерства государства и гражданского общества 

должна оцениваться всесторонне, а именно с позиций разных видов такой эф-
фективности. Особое внимание должно быть уделено социальной эффективности, 
которая нередко оценивается на основе произведенных данным партнерством 
социальных эффектов. Они сложно поддаются измерению с помощью объектив-
ных показателей и требуют оценки в оптике субъектной заданности (результаты 
социологических исследований, экспертная оценка). Один из таких социальных 
эффектов —  повышение уровня удовлетворенности населения положением дел 
(в стране, конкретном городе) как интегрированный результат эффективного со-
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циального партнерства государства и гражданского общества. В этом плане от-
метим позитивный опыт организации и развития социального партнерства госу-
дарства и гражданского общества в Москве, о чем свидетельствуют результаты 
опросов москвичей, демонстрирующие стабильно высокие показатели такой удо-
влетворенности на протяжении ряд лет.

Сложность оценки эффективности социального партнерства следует и из того, 
что разные субъекты (в данном случае государство и гражданское общество) мо-
гут высказывать диаметрально противоположные мнения. Возможна и ситуация, 
когда эффективность социального партнерства получает высокую оценку с пози-
ций, например, объективных экономических показателей и низкую по опросам на-
селения. Это может говорить о том, что проводимая в политика не в полной мере 
учитывает интересы вариативных социальных групп, составляющих гражданское 
общество. В данном случае решение проблемы упирается, возможно, в теорети-
ческое осмысление, какие конкретно группы на данном этапе составляют граж-
данское общество и претендуют на выражение интересов большинства.

Дальнейшее повышение уровня эффективности социального партнерства 
во многом связано с развитием цифровых информационно- коммуникационных 
технологий: оно приводит не только к появлению новых механизмов, форм, ме-
тодов социального партнерства, но и существенно влияет на его эффективность, 
создавая современные платформы взаимодействия государства и гражданского 
общества, формируя новые его субъекты —  сетевые сообщества, которые благо-
даря этим технологиям приобретают широкие возможности получать больше ин-
формации о деятельности государственных структур, институтов гражданского об-
щества, их социальном партнерстве; формировать и транслировать с помощью 
комментариев оценку данного партнерства.

Социологические опросы показали, что негативная оценка эффективности со-
циального партнерства государства и гражданского общества нередко связана 
с недостаточной информированностью населения, с одной стороны, а с другой сто-
роны —  представителей госструктур о насущных потребностях граждан. Например, 
если о государственных программах Москвы, таких как «Развитие транспортной 
системы», «Развитие здравоохранения города Москвы», респонденты осведомле-
ны (40 %—43 % знают об их существовании), то об иных программах им известно 
мало (например, о таких программах, как «Развитие инженерно- коммунальной ин-
фраструктуры и энергосбережение», и др.). В итоге москвичи фиксируют позитив-
ные изменения, которые произошли в городе, но не всегда связывают их с реа-
лизацией той или иной программы. Все это требует усиления информационной 
работы с населением, цель которой —  широкое ознакомление москвичей с про-
граммами, которые направлены в том числе на развитие социального партнер-
ства государства и гражданского общества.

Опросы показали, что горожане достаточно легко вовлекаются в социальное 
партнерство с государством, если осознают проблему, нарушающую комфорт-
ную среду их существования и требующую своего решения с участием органов 
публичной власти. Насколько постоянным будет участие общественности в соци-
альном партнерстве с государством, во многом зависит от эффективности рабо-
ты соответствующих организационных структур, реализующих такое партнерство.
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В заключение следует отметить, что эффективность социального партнерства госу-
дарства и гражданского общества определяется не столько количеством принятых про-
грамм и проведенных мероприятий, сколько решением конкретных жизненных проблем 
населения, в том числе выявляемых совместно государством и гражданским обществом.
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