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СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ НА ВЫГОРАНИЕ СОТРУДНИКОВ

Вероника Ивановна Кабалина1 (vkabalina@hse.ru)
Наталья Дмитриевна Воронина2

Людмила Михайловна Чеглакова1

Андрия Джокич1 

1 Высшая школа бизнеса, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, Россия

2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Москва, Россия

Цитирование: Кабалина В.И., Воронина Н.Д., Чеглакова Л.М., Джокич А. (2024) 
Влияние организационных и индивидуальных факторов на выгорание сотрудников. 
Журнал социологии и социальной антропологии, 27(4): 7–39. 
https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.4.1 EDN: IXYDAQ

Аннотация. В последние несколько лет проблема выгорания приобрела массовый 
характер. Несмотря на растущее число публикаций и исследований, большинство 
из них уделяют внимание преимущественно психометрическим характеристикам 
выгорания, и они носят скорее описательный, чем объяснительный характер. В пуб-
ликациях заметно доминирование психологических подходов и проведение иссле-
дований на индивидуальном уровне, что влечет за собой практические рекоменда-
ции менять отношение и поведение работников, заниматься усовершенствованиями 
на конкретных рабочих местах, не затрагивая при этом более кардинальные ре-
шения на уровне организации в целом. В статье рассматриваются результаты 
эмпирического исследования, цель которого заключается в определении наличия 
и характер взаимосвязи между рядом организационных и индивидуальных фак-
торов и составляющими выгорания сотрудников промышленной компании. 
Данные собраны путем проведения опроса 915 сотрудников в феврале-марте 2022 г. 
Для выявления взаимосвязей между факторами и такими компонентами выгора-
ния по модели К. Маслах и коллег, как эмоциональное истощение, деперсонали-
зация и редукция личных достижений, были построены три регрессионные мо-
дели, которые показали достаточно высокую объяснительную силу. В результате 
статистического анализа собранных данных выявлены факторы, как повышающие, 
так и снижающие вероятность выгорания сотрудников изучаемой компании, в том 
числе в разбивке по трем компонентам выгорания. В числе факторов, снижающих 
общее выгорание, оказались такие организационные факторы, как справедливое 
вознаграждение, адекватная рабочая нагрузка, возможность рассчитывать на по-
мощь коллег и интенсивное общение. В качестве снижающих эмоциональное 
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выгорание, проявили себя такие индивидуальные факторы, как невысокий статус 
в управленческой иерархии (рабочие и специалисты) и мужчины, имеющие несо-
вершеннолетних детей. Научная ценность исследования заключается в привлече-
нии внимания к факторам выгорания на работе как одного из проявлений со-
стояния и поведения работника в промышленной компании, которая пока еще 
весьма редко является эмпирическим объектом исследования.
Ключевые слова: выгорание на работе, организационные факторы, индивидуаль-
ные факторы, промышленная компания.

Введение
В последние десятилетия компании все чаще сталкиваются с таким 

феноменом, как выгорание сотрудников, в связи с увеличением требова-
ний и нагрузки на работе, ростом количества стрессовых ситуаций, услож-
нением трудовой среды, быстрыми и непредвиденными внешними 
 изменениями (Alarcon 2011). Распространение пандемии COVID-19 при-
вело к росту числа работников, испытывающих состояние выгорания. На 
фоне процессов рецессии в экономике и драматических глобальных со-
бытий масштаб выгорания сотрудников, согласно данным ряда консал-
тинговых агентств (AON 2021; Deloitte 2018) вызывает сильную обеспо-
коенность руководства: это состояние называют одной из главных причин 
оттока персонала. В российской прессе отмечалось, что в 2022 г. эмоцио-
нальное выгорание работников стало массовым явлением в российских 
компаниях (Более 50 % работников… 2022).

Феномен выгорания на работе изучается учеными с 1970-х гг. Перво-
начально выгорание рассматривалось как индивидуальная проблема, 
например, болезнь или недостаток, решение которой состоит в том, что-
бы помочь сотрудникам более эффективно справляться с требования ми 
работы. Исследования проводились психологами на индивидуальном 
уровне с целью определения того, что является выгоранием, выявления 
тех, кто испытывал это состояние, а также предложения личных стратегий 
выхода из него (Hobfoll 2001). Постепенно исследовательский фокус стал 
смещаться на изучение индивидуальных условий работы. В частности, 
с течением времени основатели многофакторной теории выгорания 
К. Маслах и М.П. Лейтер стали рассматривать выгорание как проблему 
взаимоотношений между работником и рабочим местом, утверждая, что 
высокий риск выгорания существует при несоответствии между человеком 
и его работой (Maslach, Leiter 2022). Заострив внимание на причинах вы-
горания, авторы остались на индивидуальном уровне решения проблемы, 
предлагая менять отношение и поведение работников, заниматься усовер-
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шенствованиями на конкретных рабочих местах, не затрагивая при этом 
более кардинальные решения на уровне компании в целом.

К настоящему времени сложилось понимание того, что управленче-
ские воздействия по уменьшению симптомов выгорания могут быть со-
средоточены на уровне организации или отдельного человека (Bakker, 
de Vries 2021). В большинстве опубликованных статей по выгоранию со-
трудников в качестве отправной точки для разработки мер по снижению 
уровня выгорания принимали отдельного сотрудника. Группой авторов 
были проанализированы результаты 47 интервенционных исследований 
среди сотрудников различных профессий (Maricuţoiu et al. 2016). Около 
96 % описанных практик работы с синдромом выгорания были сосредо-
точены на отдельном сотруднике (например, развитие навыков межлич-
ностного общения, релаксации, навыков преодоления трудностей). Ре-
зультаты показали их небольшое влияние на эмоциональное выгорание 
и отсутствие влияния на остальные компоненты выгорания.

Можно предположить, что организационные ресурсы и управлен-
ческие инициативы, нацеленные на всю организацию, отделы или ко-
манды, которые реализуются структурированным и систематическим 
образом, могут оказать значимое воздействие на снижение уровня 
выгорания сотрудников компании. Однако в имеющейся литературе 
пока недостаточно публикаций, включающих эмпирические исследова-
ния с фокусом на изучение влияния организационных факторов на 
выгорание сотрудников.

Несмотря на то что ежегодно публикуется немало исследований вы-
горания, большинство из них уделяют внимание преимущественно пси-
хометрическим характеристикам выгорания и они носят скорее описа-
тельный, чем объяснительный характер. Хотя в литературе существует 
мнение, что сочетание высоких требований к работе и низких рабочих 
ресурсов является важным объяснением выгорания (Bakker, Demerouti 
2017; Lesener et al. 2019), было бы очень полезно иметь еще более деталь-
ный и комплексный учет организационных и индивидуальных факторов, 
которые приводят к выгоранию и тем самым к снижению результатив-
ности как работников, так и организации в целом.

Цель исследования, лежащего в основе статьи, заключается в опреде-
лении наличия и характер взаимосвязи между рядом организационных 
и индивидуальных факторов и составляющими выгорания сотрудников 
промышленной компании. Его научная ценность заключается в привле-
чении внимания к взаимодействию организации и работника, организа-
ционным и индивидуальным факторам выгорания на работе как одного 
из проявлений состояния и поведения работника в промышленной среде. 
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Статья имеет следующую структуру. В ее первой части на основе 
анализа зарубежных публикаций определяются основные понятия и тео-
ретические подходы к изучению выгорания в организационной среде, 
а также излагаются результаты эмпирических исследований по теме статьи. 
Затем сделана попытка проанализировать подходы российских авторов, 
отраженных в научных публикациях с начала 2000-х гг. и по настоящее 
время. В основной части статьи излагаются методология и результаты 
проведенного авторами эмпирического исследования организационных 
и индивидуальных факторов, оказавших влияние на выгорание сотруд-
ников промышленной компании в период завершения ковидных ограни-
чений и разворачивания драматических событий в феврале 2022 г. За-
ключение содержит обобщение полученных результатов, указывает на 
ограничения исследования и перспективные направления изучения 
факторов выгорания на работе в современных условиях.

Основные понятия и теоретические подходы
Наиболее распространенным определением выгорания является то, 

которое предложили К. Маслах, В. Шауфели и М. Лейтер (Maslach et al. 
2001). Оно существует в разных редакциях, но неизменным является на-
личие трех компонент: связанный с работой синдром, который характе-
ризуется эмоциональным истощением, деперсонификацией (цинизмом) 
и редукцией личных достижений. Эмоциональное истощение выражает-
ся в исчерпании энергетических ресурсов и постоянным чувством уста-
лости. Цинизм означает дистанцирование от работы, а также развитие 
негативного отношения к людям, с которыми работаешь. Редукция личных 
достижений (профессиональной эффективности) описывается как сни-
жение чувства компетентности и успешных достижений на работе 
(Maslach, Leiter 2008). Есть и другие определения выгорания (см., напри-
мер: Demerouti et al. 2010), но большинство из них содержит такие ком-
поненты, как эмоциональное истощение и цинизм.

Международная организация труда (МОТ) определяет связанный 
с работой стресс как ситуацию, в которой требования рабочей среды пре-
вышают способности работника справляться с ними или их контролиро-
вать (ILO 2016). В 2019 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
определила выгорание как «синдром, который считается результатом 
хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно 
справиться» (WHO 2019). 

Наиболее наглядно связь между терминами «стресс» и выгорание» 
прослеживается в динамической модели Б. Перлмана и Х. Хартман стрес-
са и выгорания, в которой выделены четыре стадии: 1) напряжение, свя-
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занное с осуществлением дополнительных усилий при адаптации к сло-
жившейся здесь и сейчас ситуации; 2) усиление стресса; 3) проявление 
индивидуальных вариаций единовременно с точки зрения физиологии, 
аффекта, поведения; 4) проявление хронического стресса (Perlman, Hartman 
1982). Именно последняя стадия развития стресса признается ВОЗ синд-
ромом выгорания. Три измерения, которыми было охарактеризовано вы-
горание в документе ВОЗ, очень близко к определению Маслах, Шауфели 
и Лейтера: чувство энергетического истощения; повышенная ментальная 
дистанция от своей работы или чувство негативизма или цинизма, связан-
ное с работой; снижение профессиональной эффективности. Важно от-
метить уточнение, которое делает ВОЗ: «Выгорание относится конкретно 
к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для 
описания опыта в других сферах жизни» (WHO 2019).

Сравнивая определения, которые были даны международными орга-
низациями ООН выгоранию и стрессу, можно заметить, что выгорание — 
это крайняя степень хронического стресса. Иными словами, выгорание 
на работе  — это стойкое состояние плохого самочувствия, сигнализи-
рующее о том, что сотрудники больше не могут и не хотят вкладывать 
усилия в свою работу.

Основным подходом, которому следуют ученые при объяснении при-
чин стресса и выгорания, является теория требований-ресурсов на рабо-
те (job demand-resource theory, JD-R), которая утверждает, что к выгоранию 
ведет возникновение дисбаланса между требованиями на рабочем месте 
и ресурсами, которыми обладает работник. Сторонники данной теории 
рассматривают рабочие требования и ресурсы в качестве предикторов 
выгорания.

Исследования последних десятилетий показали, что выгорание часто 
является результатом высоких требований к работе — тех аспектов рабо-
ты, которые требуют постоянных физических, эмоциональных или ког-
нитивных усилий (Demerouti et al. 2001). Особенно важны рабочая на-
грузка, ролевая неопределенность, ролевой конфликт, стрессовые события 
и напряжение (метаанализ см.: Alarcon 2011). Под продолжительным 
воздействием высоких требований на работе сотрудники хронически 
утомляются и психологически дистанцируются от своей работы. Важную 
роль в развитии выгорания играют ресурсы работы, которые могут смяг-
чить влияние требований работы на выгорание. К ним относят физиче-
ские, психологические, социальные или организационные аспекты работы, 
которые помогают достичь рабочих целей и способствуют личностному 
росту и развитию. Так, было выявлено, что перегрузка на работе, повы-
шенные физические эмоциональные требования, семейные обязательства 
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не приводили к повышению уровня выгорания, когда сотрудники испы-
тывали автономию в работе, получали обратную связь, имели доступ 
к социальной поддержке или развивали высококачественные отношения 
со своими руководителями (Bakker et al. 2005; Lesener et al. 2019; Xantho-
poulou et al. 2007).

Согласно теории JD-R, сотрудники могут также использовать свои 
личные ресурсы для удовлетворения рабочих требований. Как и рабочие 
ресурсы, личные ресурсы, такие как оптимизм, самоэффективность и устой-
чивость, являются мотивационными, поскольку помогают сотрудникам 
достигать своих рабочих целей. Исследования показали, что личные ре-
сурсы имеют прогностическую ценность для рабочих ресурсов и вовле-
ченности в работу (Xanthopoulou et al. 2009). Таким образом, когда люди 
имеют позитивную систему убеждений и доступ ко многим личным ре-
сурсам, они с меньшей вероятностью будут испытывать стресс на работе 
и выгорание.

Анализ публикаций, в частности по управлению стрессом, свидетель-
ствует о том, рабочая (организационная) среда выступает одновременно 
как комплексный источник стресса и как пространство, в котором воз-
можно регулирование действия стрессоров путем применения «анти-
стрессовых» управленческих стратегий (Murphy 1995; Palmer et al. 2003).

Как было отмечено выше, аналогичный подход используется и в решении 
проблем выгорания на работе. Основанием для управленческих рекоменда-
ций нередко служат результаты исследований. И в этом случае важно при-
нимать во внимание, на какие концептуальные основы опираются ученые. 
Так, одно из недавних исследований такого авторитетного автора, как 
А. Баккер, исходило из предположения, что выгорание является результатом 
плохих условий труда в сочетании с неспособностью работника к саморегу-
ляции. Вместе с соавторами он рассматривает избегание трудностей и само-
подрыв как стратегии саморегуляции, которые, как правило, неадекватны, 
а стремление восстановиться от стресса и обустроить свое рабочее место 
как стратегии адаптивной саморегуляции. В статье предлагаются новые 
средства борьбы с выгоранием в виде нисходящих (сверху вниз) вмеша-
тельств, в том числе несколько практик управления персоналом и эффек-
тивное лидерство. Особое внимание уделяется ключевым личным ресурсам, 
таким как эмоциональный интеллект и проактивное поведение, которые 
играют значимую роль в саморегуляции рабочего напряжения и помогают 
сотрудникам своевременно и эффективно распознавать и регулировать свою 
усталость, чтобы предотвратить выгорание.

Как было отмечено выше, для объяснения причин (условий, факторов) 
выгорания чаще всего используется теория JD-R, которая, на наш взгляд, 
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хорошо сочетается с изучением профессионального выгорания на инди-
видуальном уровне, когда факторами выгорания могут выступать условия 
работы на конкретном рабочем месте, которое занимает работник. Но если 
феномен выгорания изучается на организационном уровне, т.е. в органи-
зации, в которой трудятся представители разных профессий, то в расчет 
должны приниматься общеорганизационные условия и принятые в данной 
организации нормы. Например, существующие практики вознаграждения, 
обучения и развития работников, поддерживаемые всеми правила комму-
никаций и взаимодействия и другие характеристики, которые входят в по-
нимание организационной культуры, в конкретный период времени про-
являющейся в сложившемся на данный момент организационном климате. 

Несмотря на огромное число источников (на запрос по термину burn-
out in industry Google Scholar выдает примерно 73 700 источников с 2020 г. 
и 19 600 — с 2022 г.), заметно преобладание публикаций по диагностике 
профессионального выгорания у работников отраслей, которые отлича-
ются интенсивными коммуникациями с людьми (здравоохранение, об-
разование, туризм и индустрия гостеприимства, правоохранительные 
органы и пр.). Для последних лет характерны теоретические обзоры лите-
ратуры (см., например: Ayachit, Chitta, 2022). Среди эмпирических иссле-
дований можно отметить изучение взаимосвязи между выгоранием и удов-
летворенностью (см., например: Tarcan et al. 2017), а также исследования, 
в которых выгорание выступам медиатором между вовлеченностью 
и организационным поведением или результативностью сотрудников, их 
намерением уволиться (см., например: Lambert et al. 2018). В 2020-е гг. 
стали чаще появляться статьи, в которых затрагиваются факторы выго-
рания. Так, в одном из недавних систематических обзоров публикаций 
исследований выгорания в ИТ-индустрии (Ajayi, Udeh 2024) рассматри-
ваются исследования, которые выявили несколько ключевых факторов, 
способствующих выгоранию ИТ-специалистов, включая рабочую нагруз-
ку, дисбаланс между работой и личной жизнью, отсутствие контроля над 
работой, недостаточное вознаграждение, разрушений связей и отсутствие 
чувства справедливости. Как отмечают авторы обзора, эти факторы, часто 
взаимосвязанные, создают среду, в которой ИТ-специалисты чувствуют 
себя подавленными, недооцененными и оторванными от своей работы 
и коллег, что способствует возникновению чувства выгорания. Можно 
согласиться с выводами обзорной статьи, что решение этих проблем тре-
бует комплексного подхода, выходящего за рамки традиционных программ 
оздоровления и включающего меры, направленные на улучшение органи-
зации работы, организационной культуры и практик управления. Однако 
эмпирические исследования выгораниях в промышленных отраслях 
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с включением в дизайн организационных факторов по-прежнему редки 
(Janssen et al. 1999). Следует также отметить, помимо использования JD-R 
теории, отсутствие признаков движения в сторону разработки новой 
теории, отражающей комплексную природу процессов выгорания работ-
ников в организационной среде.

Теоретическая модель, которая легла в основу нашего эмпирического 
исследования, была построена с учетом поставленной цели и результатов 
анализа научной литературы, в том числе существующих пробелов. В ка-
честве предикторов выгорания сотрудников мы рассматриваем факторы 
на двух уровнях — организационном и индивидуальном. Организацион-
ные факторы представлены как характеристиками рабочего места, которые 
учтены в модели JD-R, так и организационными факторами более высоко-
го порядка, которые являются общими условиями для всех работников 
организации. В основе нашего понимания выгорания лежит трехкомпо-
нентная концепция К. Маслах и ее коллег с такими компонентами, как 
эмоциональное истощение, деперсонализация и оценка/редукция личных 
достижений (Maslach 1976; Maslach et al. 1996; Maslach, Leiter 2022).

Обзор российских исследований выгорания работников
Первоначально интерес к изучению выгорания проявили психиатры 

и психологи, которые рассматривали его как медицинский феномен. Их 
внимание было сфокусировано на диагностике и измерения степени про-
явления выгорания у работников здравоохранения, которые контактиру-
ют с людьми1. Вопросы факторов (в первую очередь организационных), 
которые могут влиять на формирование состояния выгорания, до недав-
него времени оставались за рамками психологических исследований. 

Некоторые признаки интереса к организационным и индивидуальных 
факторам, формирующим ресурсное состояние, поведение и установки 
работников организаций на результативный труд, наблюдались в 2000–
2010 гг. среди исследователей в области социологии труда или социологии 
организаций, однако лишь в небольшом числе публикаций затрагивались 
эти вопросы (см., например: Темницкий 2002; Воронина, Зангиева 2011; 
Бессокирная, Темницкий 2013; Темницкий, 2013) и напрямую проблемати-
ка выгорания на работе в них не рассматривалась. Проведенные социоло-
гические исследования показали, что удовлетворенность взаимоотноше-
ниями с коллегами по работе, как и взаимоотношениями с руководством, 
является значимым конструктивным фактором трудового поведения. 

1 Мы не приводим список публикаций в профессиональных медицинских 
журналах. С ним можно ознакомиться, в частности, в статье: (Русских и др. 2023).
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В 2000-е гг. получили распространение темы, заимствованные из за-
падной теории и практики исследований в сфере управления персоналом: 
корпоративная культура, лояльность, вовлеченность персонала, бренд 
работодателя и многие другие. Больше внимания стало уделяться органи-
зационным факторам, взаимоотношениям организации и индивида. 

Такие теоретические подходы, рассматривающие взаимодействие 
человека с организацией, членом которой он является, предложены кон-
цепциями соответствия личности и организации (person-organization fit), 
организационной приверженности и идентификации персонала с органи-
зацией. Психологическая наука и организационная теория рассматривают 
эту диаду с разных позиций. В рамках психологии, как отмечает С.А. Ли-
патов, работа подразумевает постоянное взаимодействие индивида с ор-
ганизационным окружением, человек в этой модели выступает в роли 
ресурса организации, который она использует наряду с другими ресурса-
ми. В современных управленческих концепциях предполагается полное 
включение каждого члена организации в ее структуру, систему коммуни-
кационных связей, в происходящие в ней технологические и социальные 
процессы, профессиональную и социально-психологическую адаптацию 
индивида к организации, усвоение ее культурных ценностей и норм по-
ведения. Возможности включения в организационное окружение зависят 
в равной мере от характеристик организации и самого человека. И в каж-
дой конкретной ситуации возникновения трудностей и проблем взаимо-
действия с организационным окружением могут быть найдены свои 
конкретные причины (Липатов 2012). 

Одновременно в 2000-е гг. стали отмечаться изменения в сфере труда, 
которые были связаны с неустойчивостью внешней среды, ускорением 
бизнес-процессов, повышением интенсивности труда, в результате чего 
организационная среда становится источником стресса. В рамках органи-
зационного подхода возникает новое направление, сторонники которого 
поднимают проблему социальной обусловленности реакций работников 
на потенциальные стрессоры (Сox et al. 2008; Marmot, Wilkinson 2006). При 
таком подходе важным становится не столько давление организации на 
работника, сколько то, как работники трактуют это давление. Определение 
потенциального стрессора как реального происходит под влиянием фак-
торов социальной среды (профессиональной, институциональной, социо-
культурной), важным элементом которой остается организация, понима-
емая как некая совокупность социальных отношений (Сережкина 2019).

Результаты исследования факторов риска возникновения стресса, 
связанных с содержанием и условиями труда российских и французских 
программистов, представлены в статье И.М. Козиной и Е.В. Сережкиной 
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(2019), основанной на анализе материалов сравнительного кейс-стади IT-
компаний России и Франции. Они показывают, что наиболее негативное 
воздействие на работников оказывают факторы перегруженности, неопре-
деленности в отношении будущего, отсутствия признания результатов 
труда и свободы действий в процессе выполнении заданий. В совокуп-
ности они формируют общую «зону профессионального риска», но харак-
тер их проявления и степень влияния на работников различаются.

Параллельно разработке проблематики стресса, внимание российских 
исследователей привлекла тематика выгорания на работе (Журавлева, 
Сергиенко 2011; Кабалина и др. 2023). Помимо статей, освещающих вы-
горание среди медицинских работников (Русских и др. 2023), появился 
ряд публикаций, в которых изучение этого явления выходит за рамки 
привычных отраслей (здравоохранения, образования, индустрии туризма 
и гостеприимства), в частности в сфере информационных технологий 
(Гофман и др. 2023) и полиции (Булгаков, Кулиева 2023). Вопрос роли 
организационных факторов в эмоциональном выгорании врачей-онколо-
гов рассматривается в статье (Русских и др. 2023) в рамках эмпирическо-
го исследования взаимосвязи выгорания и удовлетворенности работой. 
В результате корреляционного анализа связи между степенью выражен-
ности симптомов эмоционального выгорания и его отдельных компонен-
тов с уровнем удовлетворенности различными характеристиками рабо-
чего процесса была выявлена заметная статистически достоверная 
корреляция для следующих факторов: общий уровень удовлетворенности 
работой, удовлетворенность заработной платой в сравнении с другими 
организациями, справедливостью заработной платы, возможностями 
карьерного роста, стилем руководства начальника. Авторы статьи при-
ходят к выводу, что «самые эффективные меры по снижению синдрома 
эмоционального выгорания — это повышение эффективности рабочего 
процесса, командной работы и лидерства» (Русских и др. 2023:24).

В фокусе теоретического обзора (Гофман и др. 2023) находится про-
фессиональное выгорание ИТ-специалистов, и это накладывает отпечаток 
на выбор организационных факторов, которые связаны в первую очередь 
с дистанционной занятостью (виртуальная организация, трудности дис-
танционного управления персоналом) и личностных детерминант (черты 
личности, возрастные, гендерные, ценностно-мотивационные особенности). 
Обращаясь к результатам исследований, авторы обзора приводят противо-
речивые данные относительно влияния факторов возраста. Обобщая 
 результаты обзора, авторы ограничиваются соображениями создания си-
стемы психологической профилактики и преодоления выгорания ИT-
специалистов. И хотя они апеллируют к работе на организационном и ин-
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дивидуальном уровнях, их предложения по управлению рисками выгорания 
не выходят на общеорганизационный уровень. Несмотря на упоминание 
необходимости создания здоровьесберегающей организационной среды, 
акцент в статье сделан на корпоративных практиках по самоконтролю и са-
мопомощи для предотвращения выгорания (образ жизни, баланс работы 
и отдыха, система восстановления, совладания с рабочими стрессами и рас-
ширение «ресурсной базы» психологической устойчивости). 

Как следует из обзора, подготовленного А.В. Булгаковым и Т.А. Кули-
евой на основе анализа семи отечественных исследований (с 2016 по 
2022 г., выборка от 30 до 500 человек), российские авторы ограничивают-
ся пока измерением степени выраженности и распространения синдрома 
выгорания у различных групп работников полиции (Булгаков, Кулиева, 
2023). Авторы отмечают, что эмоциональное выгорание сотрудников по-
лиции исследуется отечественными учеными посредством имеющихся 
методик без адаптации их к данной профессии. В связи с этим они пред-
лагают расширить исследования в части актуализации факторов и условий 
служебной деятельности сотрудников полиции, способствующих сниже-
нию эмоционального выгорания, а также учитывать сложности и особен-
ности служебных задач и функций, социального взаимодействия, регио-
нальную специфику службы, сменность работы полицейских и другие 
факторы. 

Следует отметить, что в ситуации дефицита квалифицированного 
персонала, особенно острого в промышленности, для российских компа-
ний актуализировался вопрос об инструментах купирования негативных 
проявлений в поведении и самочувствии работников посредством регу-
лирования тех или иных организационных и индивидуальных факторов, 
влияющих на выгорание сотрудников.

Методология исследования
Исследование проводилось в промышленной энергетической компа-

нии, которая на момент сбора данных являлась российским подразделе-
нием международной группы. В его состав входили три производственных 
энергетических объекта, расположенные в разных регионах России. С на-
личием иностранной материнской компании связаны позитивные управ-
ленческие изменения, а именно внедрение передовых практик управления 
безопасностью труда и формирования культуры безопасного поведения 
сотрудников, этических норм ведения бизнеса, а также современных под-
ходов к управлению персоналом. В связи с началом пандемии и переходом 
на удаленную работу компания осуществила ряд проектов с участием 
известных консалтинговых фирм в целях регулирования социально- 
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психологического самочувствия и благополучия работников. Компания 
несколько раз получала признание за достижения в сфере ESG согласно 
международным стандартам.

Выбор компании обусловлен заинтересованностью руководства в фор-
мировании политики вовлечения и благополучия сотрудников и уже 
укоренившейся практикой получения обратной связи методом анкетно-
го опроса персонала по вопросам культуры безопасности труда, вовле-
ченности и благополучия сотрудников. Поскольку инициатором сбора 
информации о состоянии выгорания сотрудников был директор по 
персоналу и организационного развитию, исследование имело, помимо 
научных целей, практические задачи найти те условия, которые могли 
бы негативным образом влиять на самочувствие работников и тем самым 
снижать их результативность. Неожиданным и острым моментом 
 исследования, которое готовилось совместно с представителями HR-
департамента в течение трех месяцев, стало время проведения онлайн-
опроса с 25 февраля по 9 марта 2022 г., которое совпало с драма тическими 
событиями и могло повлиять на тональность самооценок респондентов 
относительно своего эмоционального состояния, отношения к людям 
и своих достижений. 

После проведения анализа ситуации с выгоранием с точки зрения 
влияния организационного климата (Кабалина и др. 2023) у авторов появи-
лась идея применить другой подход и выявить не только организационные, 
но и индивидуальные факторы, которые связаны с выгоранием сотрудни-
ков, но ранее не были учтены в анализе данных опроса. Выбор индивиду-
альных факторов ограничивался вопросами отдельного блока анкеты 
(«паспортичка»). Для отбора вопросов по организационным факторам 
были использованы материалы четырех интервью со специалистами, ко-
торые имели опыт работы в компании более пяти лет, а по характеру ра-
боты могли общаться с сотрудниками разных функциональных и произ-
водственных подразделений (руководитель Центра компетенций по 
развитию и трансформации, заместитель руководителя маркетингового 
подразделения, HR бизнес-партнер, и менеджер по развитию персонала 
и корпоративной культуры). Целью интервью стало обсуждение результа-
тов проведенного опроса, а также особенностей корпоративной культуры 
компании, которые способствовали адаптации сотрудников к изменениям, 
в том числе непредвиденным (к их числу были отнесены пандемия коро-
навируса и события февраля 2022 г.). Все респонденты отметили заметно 
возросшую в последние годы рабочую нагрузку и скорость изменений, 
которые, с одной стороны, приводили к недовольству, с другой стороны, 
побуждали, в первую очередь молодых специалистов, быть более собран-
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ными и организованными. Примечательным результатом интервью стало 
совпадение в выделенных респондентами благоприятных для работы 
факторах: взаимоотношения с коллегами, поддержка со стороны непо-
средственных руководителей и открытость руководителей компании в от-
ношении предоставления информации о целях и текущем состоянии 
компании. 

По результатам анализа литературы, результатов опроса 2022 г. и ин-
тервью в эмпирическую модель были включены переменные, основанные 
на вопросах по практике УЧР, роли руководителей, отношениям в кол-
лективе, условиям выполнения работы (нагрузка, автономия). Были 
включены также вопросы, характеризующие рабочее место респондента, 
которые авторы не использовали в анализе влияния организационного 
климата на выгорание: работа преимущественно в одиночку или в коман-
де, интенсивное общение с людьми на рабочем месте, формат работы 
в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Наконец, в анали-
зе в качестве контрольных переменных учтены индивидуальные факторы, 
включая социально-демографические (пол, наличие детей до 18 лет) 
и социально-профессиональные (должность). Информация по операци-
онализации организационных и индивидуальных факторов в вопросах 
анкеты, а также ключевые параметры полученных распределений вы-
борки содержатся в таблице 1.

Для измерения выгорания использовался опросник выгорания К. Мас-
лах (Maslach Burnout Inventory — MBI) (Maslach et al. 1996). После пило-
тажа опросника MBI для медицинских работников на русском языке 
(Водопьянова, Старченкова 2008; Водопьянова, Старченкова 2023), фор-
мулировки части вопросов были скорректированы, затем после проверки 
внутренней согласованности суждений и шкал на надежность оригиналь-
ная семичленная шкала выгорания («никогда», «очень редко», «редко», 
«иногда», «часто», «очень часто», «каждый день») была переведена авто-
рами к диапазону [0; 5] («никогда», «очень редко», «редко», «часто», «очень 
часто», «постоянно»).

Выборка. Количество занятых по состоянию на начало марта 2022 г. 
составляла 1446 человек (доля мужчин — 70,6 %, женщин — 29,4 %). Ис-
пользовалась целевая направленная выборка (915 чел.), что не предпо-
лагает распространения полученных выводов на всю совокупность работ-
ников промышленных предприятий. Анкета направлялась сотрудникам 
через корпоративную рассылку, число ответивших составило около 70 % 
от численности персонала, структура выборки по полу и стажу работы 
в компании близка к показателям генеральной совокупности. По просьбе 
руководства переменная возраста была включена как интервальная. 
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0 Анализ результатов произведен в программе IBM SPSS Statistics вер-
сия 26. В качестве методов анализа использовались дескриптивная стати-
стика, проверка надежности шкал с помощью коэффициента альфа 
Кронбаха, корреляционный анализ для проверки данных на мульти-
коллинеарность и регрессионный анализ для определения значимых 
факторов как предикторов выгорания по каждой его компоненте.

Результаты исследования
На первом этапе обработки данных выполнена проверка надежности 

шкал, используемых в вопросах по выгоранию. Для всех используемых 
шкал были рассчитаны коэффициенты альфа Кронбаха. Значения коэф-
фициентов составили 0,918 для шкалы «Эмоционального истощения», 
0,820 для шкалы «Деперсонализация» и 0,849 для шкалы «Оценка личных 
достижений». Все полученные значения говорят о внутренней согласован-
ности суждений в шкалах и высокой надежности используемых шкал на 
наших данных по выгоранию работников (Cho 2020).

На этом основании для построения зависимых переменных мы про-
суммировали соответствующие суждения и привели их к диапазону [0; 5] 
путем деления полученной суммы на количество слагаемых. Максималь-
ное значение признака для шкал «Эмоциональное истощение» и «Депер-
сонализация» говорит о максимальном уровне выгорания; а для шкалы 
«Оценка личных достижений» — о минимальном. Описательные стати-
стики для всех трех итоговых шкал приведены в таблице 2.

Таблица 2 
Описательные статистики для переменных  

«Эмоциональное истощение», «Деперсонализация»  
и «Оценка личных достижений»

Шкала Мean S.E. 
mean

SD

Эмоциональное истощение 1,638 0,873 0,029
Деперсонализация 0,972 0,780 0,026
Оценка личных достижений 3,321 0,661 0,022

Регрессионные модели. Далее нами были построены три регрессионные 
модели, в которых зависимыми переменными выступали рассчитанные 
переменные для выгорания, а в качестве независимых переменных ис-
пользовались суждения, описывающие организационные и индивидуаль-
ные факторы (см. табл. 1). Описательные статистики для независимых 
переменных также приведены в таблице 1. 
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Контрольные переменные были включены в модели с помощью на-
боров фиктивных переменных (опорные категории обозначены в таблицах 
с результатами). Переменные «пол» и «наличие несовершеннолетних де-
тей» включались в модели по отдельности и оказались незначимыми. 
Тогда было принято решение включить их в формате переменных взаи-
модействия, и такое решение привело к появлению значимых регресси-
онных коэффициентов.

Проверка на мультиколлинеарность ожидаемо обнаружила высокие 
показатели VIF для большинства независимых переменных, что привело 
к необходимости дополнительных проверок и преобразований перемен-
ных.

Во-первых, тесно коррелируют между собой суждения, измеряющие 
переменную «Практики УЧР: вознаграждение» (см. табл. 1), r Пирсона для 
них составляет 0,726 (P<0.001). Для преодоления мультиколлинеарности 
мы рассчитали сумму этих суждений (итоговая переменная получила на-
звание «Вознаграждение») и в дальнейшем включили ее в регрессионную 
модель.

Во-вторых, схожая ситуация наблюдается для суждений, измеряющих 
переменную «Рабочая нагрузка» (r Пирсона = 0,606 (P<0.001)). Для пре-
одоления мультиколлинеарности мы также рассчитали сумму этих суж-
дений (итоговая переменная получила название «Рабочая нагрузка») 
и в дальнейшем включили ее в регрессионную модель.

В-третьих, очень тесная связь была зафиксирована между суждения-
ми, измеряющими переменные «Лидерство» и «Отношения на работе» 
(коэффициент альфа Кронбаха для всех этих суждений оказался равен 
0.901). Высокая внутренняя согласованность этого набора суждений, на 
теоретическом уровне относящихся к разным концептам, говорит о том, 
что в сознании респондентов все эти суждения описывают одно и то же 
и разделения, предполагаемого теорией, не происходит.

Решение проблемы мультиколлинеарности в данной ситуации может 
происходить двумя путями: во-первых, суждения можно просуммировать 
и включить в итоговую модель полученную сумматорную шкалу, во-
вторых, можно включить в модель только одно суждение из набора, в наи-
большей степени отражающее необходимый теоретический конструкт 
(Dougherty 2011). Авторами был выбран второй путь — экспертным путем 
для каждой переменной было выбрано по одному суждению, которое от-
ражало выявленную в исследованиях разных лет ситуацию. Так, для пред-
ставления переменной «Отношения на работе» было использовано суж-
дение «Я всегда могу рассчитывать на помощь своих коллег», поскольку, 
как было указано в исследовании Г.П. Бессокирной и А.Л. Темницкого, 
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«готовность помочь товарищам в работе в рабочей среде в пост советский 
период не только сохраняется, но и растет» (Бессокирная, Темницкий 
2013: 126).

Для выбора такого предиктора были построены вспомогательные 
регрессионные модели для всех трех зависимых переменных, в которых 
по очереди использовали каждое из суждений, и выбрано то, включение 
которого приводило к максимальному значению коэффициента R2 и мак-
симальному регрессионному коэффициенту (Орлова, Филонова, 2015). 
Таким оказалось именно суждение «Я всегда могу рассчитывать на помощь 
своих коллег» (табл. 3).

Таблица 3
Коэффициенты детерминации и регрессионные коэффициенты 

вспомогательных регрессий

Эмоциональное 
истощение Деперсонализация Оценка личных 

достижений
R2/скорректированный R2
Руководство компании 
доходчиво и убедительно 
доносит до работников 
самые сложные решения, 
затрагивающие их инте-
ресы

42,4/41,5 21,5/20,3 24,1/22,9

Мой непосредственный 
руководитель постоянно 
заботится о своих под-
чиненных и берет на себя 
решение жизненно важ-
ных для них вопросов

43,2/42,3 23,4/22,2 25,5/24,4

Мой непосредственный 
ру ков одитель  в сегда 
и своевременно предо-
ставляет обратную связь 
по результатам моей ра-
боты

43,8/42,9 24,0/22,9 28,6/27,5

Моему руководителю 
удается поддерживать ко-
мандный дух и мотива-
цию сотрудников (в том 
числе работающих уда-
лённо

44,0/43,2 24,0/22,8 26,7/25,6
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Эмоциональное 
истощение Деперсонализация Оценка личных 

достижений
В нашей компании под-
держивается дружелюб-
ная атмосфера и культура 
уважения между сотруд-
никами

44,5/43,7 28,9/27,8 27,1/26,0

Я всегда могу рассчиты-
вать на помощь своих 
коллег

44,8/43,9 30,6/29,5 29,3/28,2

Я всегда могу рассчиты-
вать на помощь непо-
средственного руководи-
теля

43,3/42,4 24,7/23,6 27,0/25,8

Регрессионные коэффициенты для суждений (P<0,001 для всех коэффициентов)
Руководство компании 
доходчиво и убедительно 
доносит до работников 
самые сложные решения, 
затрагивающие их инте-
ресы

–0,104 –0,148 0,172

Мой непосредственный 
руководитель постоянно 
заботится о своих под-
чиненных и берет на себя 
решение жизненно важ-
ных для них вопросов

–0,129 –0,183 0,180

Мой непосредственный 
ру ков одитель  в сегда 
и своевременно предо-
ставляет обратную связь 
по результатам моей ра-
боты

–0,168 –0,217 0,249

Моему руководителю 
удается поддерживать ко-
мандный дух и мотива-
цию сотрудников (в том 
числе работающих уда-
лённо

–0,159 –0,195 0,198

Продолжение табл. 3



27

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  XXVII. № 4

Влияние организационных и индивидуальных факторов на выгорание сотрудников

Эмоциональное 
истощение Деперсонализация Оценка личных 

достижений
В нашей компании под-
держивается дружелюб-
ная атмосфера и культура 
уважения между сотруд-
никами

–0,191 –0,309 0,225

Я всегда могу рассчиты-
вать на помощь своих 
коллег

–0,219 –0,369 0,283

Я всегда могу рассчиты-
вать на помощь непо-
средственного руководи-
теля

–0,145 –0,233 0,223

Описанные действия привели к преодолению проблемы мультикол-
линеарности. Итоговые регрессионные модели по всем трем составляю-
щим выгорания приведены в таблице 4. Отметим, что обозначенные нами 
предикторы показывают достаточно высокую объяснительную силу. Так, 
для эмоционального выгорания они объясняют почти 45 % общей дис-
персии, для деперсонализации и оценки личных достижений  — около 
30 %.

Таблица 4
Итоговые регрессионные модели

Эмоциональное 
истощение Деперсонализация Оценка личных 

достижений VIF
Предикторы B Beta B Beta B Beta
Константа 3,672***  

(0,149)
2,841***  
(0,149)

1,86*** 
(0,127)

Вознагражде-
ние

–0,218***  
(0,025)

–0,266 –0,099***  
(0,025)

–0,135 0,071** 
(0,022)

0,114 1,532

Рабочая 
нагрузка

–0,249***  
(0,023)

–0,315 –0,1***  
(0,023)

–0,142 0,046* 
(0,02)

0,077 1,390

Я всегда могу 
рассчитывать 
на помощь 
своих коллег

–0,219***  
(0,031)

–0,203 –0,369***  
(0,031)

–0,382 0,283*** 
(0,026)

0,346 1,304

Окончание табл. 3



28

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Кабалина В.И., Воронина Н.Д., Чеглакова Л.М., Джокич А.

Моя работа 
предоставляет 
мне много 
возможностей 
принимать 
решения по 
своему 
усмотрению

–0,004 
(0,024)

–0,004 0,002 
(0,024)

0,003 0,072*** 
(0,02)

0,110 1,223

Мой непо-
средственный 
руководитель 
проявляет 
излишний 
контроль за 
выполнением 
рабочих задач

0,035 
(0,021)

0,043 0,047* 
(0,021)

0,064 –0,006 
(0,018)

–0,009 1,131

Пол и наличие детей  
(опорная категория — мужчины без детей до 18 лет)
Мужчины 
с детьми до 18 
лет

–0,116* 
(0,053)

–0,065 –0,134* 
(0,053)

–0,085 0,079· 
(0,045)

0,059 1,475

Женщины без 
детей до 18 лет

0,114· 
(0,068)

0,050 –0,143* 
(0,068)

–0,070 0,072 
(0,058)

0,042 1,440

Женщины 
с детьми до 18 
лет

0,128·  
(0,077)

0,048 –0,123 
(0,077)

–0,052 0,034 
(0,066)

0,017 1,379

Должность 
(опорная категория — руководители)
Рабочий –0,182* 

(0,075)
–0,098 –0,06 

(0,075)
–0,036 –0,087 

(0,064)
–0,062 2,627

Специалист 0,01· 
(0,066)

0,006 0,081 
(0,066)

0,052 –0,142* 
(0,056)

–0,107 2,309

Формат работы 
опорная категория — преимущественно в команде
В одиночку 0,107· 

(0,056)
0,049 0,087 

(0,056)
0,045 –0,154** 

(0,048)
–0,094 1,095

Интенсивность общения  
(опорная категория — работа предполагает интенсивное общение)
Нет интенсив-
ного общения

0,151* 
(0,061)

0,064 0,144*  
(0,061)

0,069 –0,162** 
(0,052)

–0,092 1,102

Продолжение табл. 4
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Формат работы во время пандемии 
(опорная категория — в офисе/на производстве)
Гибрид 0,097  

(0,087)
0,029 0,051 

(0,087)
0,017 0,015 

(0,075)
0,006 1,088

Удаленка 0,146* 
(0,062)

0,067 0,047 
(0,062)

0,024 –0,109* 
(0,053)

–0,066 1,325

R2 / скоррек-
тированный 
R2

44,8%/43,9% 30,6%/29,5% 29,3%/28,2%

Вознаграждение, адекватная рабочая нагрузка, возможность рассчи-
тывать на помощь коллег и интенсивное общение являются факторами, 
снижающими выгорание: все они снижают эмоциональное истощение 
и деперсонализацию и повышают оценку личных достижений. Рабочая 
нагрузка при этом сильнейший предиктор эмоционального истощения. 
В случае деперсонализации и оценки личных достижений самым сильным 
предиктором является возможность рассчитывать на помощь коллег (см. 
значения коэффициентов beta).

Следует также отметить, что для эмоционального выгорания и депер-
сонализации именно эти три предиктора становятся самыми сильными 
в модели, в то время как для оценки личных достижений рабочая нагруз-
ка не входит в тройку сильнейших и уступает нескольким другим факто-
рам из модели.

Возможность принимать решения по своему усмотрению не значима 
для эмоционального выгорания и деперсонализации, но повышает оцен-
ку личных достижений и для этой переменной является одним из трех 
сильнейших предикторов. В это же время излишний контроль непосред-
ственного руководителя не влияет на эмоциональное истощение и оценку 
личных достижений, но имеет повышающий эффект влияния на депер-
сонализацию.

По сравнению с мужчинами, не имеющими несовершеннолетних 
детей, женщины (вне зависимости, есть ли у них несовершеннолетние 
дети) имеют более высокие оценки эмоционального истощения, а муж-
чины с детьми, напротив, показывают более низкие оценки. Для депер-
сонализации снижение оценок наблюдается у мужчин, имеющих несо-
вершеннолетних детей, и у женщин, у которых таких детей нет. Что 
касается оценки личных достижений, то здесь пол и наличие детей 
значения не имеют.

Окончание табл. 4
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Если говорить о статусе в управленческой иерархии, то самые высокие 
показатели эмоционального истощения наблюдаются у опорной катего-
рии — линейных руководителей и директоров, в то время как у рабочих 
и у специалистов оно значимо ниже, уровень деперсонализации с долж-
ностью связи не показал, а оценка личных достижений напротив, сниже-
на у специалистов.

Формат работы преимущественно в одиночку повышает эмоциональ-
ное истощение. Он не связан с уровнем деперсонализации и снижает 
оценку личных достижений. А вот интенсивное общение с людьми явля-
ется фактором, снижающим выгорание: отсутствие интенсивного общения 
увеличивает эмоциональное истощение и деперсонализацию и одновре-
менно снижает оценку личных достижений.

Наконец, ограничения, которые вводились в период пандемии коро-
навирусной инфекции, также выступили фактором выгорания: сотрудни-
ки, вынужденные перейти на удаленный формат работы, показывают 
более высокие показатели эмоционального истощения и снижение оцен-
ки персональных достижений.

Для удобства читателя в таблице 5 собраны факторы, снижающие или 
повышающие отдельные составляющие выгорания. В описании фигури-
руют не сами переменные операционализации из таблицы 1, а показан 
содержательный смысл их значений. Так, согласие респондента с двумя 
суждениями фактора «рабочая нагрузка» говорят о том, что последняя 
оценивается им как адекватная и не чрезмерная, соблюдается баланс ра-
боты и личной жизни. А на противоположном полюсе — рабочая нагруз-
ка оценена респондентом как неадекватная (несогласие с представленны-
ми суждения). Аналогично трактуются и остальные факторы.

Таблица 5
Влияние организационных и индивидуальных факторов  

на составляющие выгорания

Снижают эмоциональное истощение Повышают эмоциональное истощение
Достаточное вознаграждение Недостаточное вознаграждение
Адекватная рабочая нагрузка Чрезмерная рабочая нагрузка
Возможность рассчитывать на помощь 
коллег

Отсутствие возможности рассчиты-
вать на помощь коллег

Принадлежность к мужскому полу 
и наличие несовершеннолетних детей

Принадлежность к мужскому полу
Принадлежность к женскому полу 
(наличие несовершеннолетних детей 
или без детей)
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Характер работы/ интенсивное 
общение

Характер работы/ отсутствие интен-
сивного общения

Невысокий статус в управленческой 
иерархии (рабочие)

Высокий статус в управленческой 
иерархии (линейный 
руководитель и директор)

Формат работы преимущественно 
в команде

Формат работы преимущественно 
в одиночку

Преимущественно в офисе / на 
производстве или гибрид

Удаленный формат работы

Снижают деперсонализацию Повышают деперсонализацию
Достаточное вознаграждение Недостаточное вознаграждение
Адекватная рабочая нагрузка Чрезмерная рабочая нагрузка
Возможность рассчитывать на помощь 
коллег

Отсутствие возможности рассчиты-
вать на помощь коллег

Отсутствие излишнего контроля 
непосредственного руководителя

Излишний контроль непосредствен-
ного руководителя

Принадлежность к мужскому полу 
и наличие несовершеннолетних детей

Принадлежность 
к мужскому полу и отсутствие детей

Принадлежность к женскому полу (без 
детей)
Характер работы/ интенсивное 
общение

Характер работы/ отсутствие интен-
сивного общения

Повышают оценку личных 
достижений

Снижают оценку личных 
достижений

Достаточное вознаграждение Недостаточное вознаграждение
Адекватная рабочая нагрузка Чрезмерная рабочая нагрузка
Возможность рассчитывать на помощь 
коллег

Отсутствие возможности рассчиты-
вать на помощь коллег

Автономия Отсутствие автономии
Работники-мужчины, имеющие 
несовершеннолетних детей

Мужчины без детей

Невысокий статус в управленческой 
иерархии (специалисты)

Формат работы преимущественно 
в команде

Формат работы преимущественно 
в одиночку

Характер работы/ интенсивное 
общение

Характер работы/ отсутствие интен-
сивного общения

Преимущественно в офисе / 
на производстве и гибрид

Удаленный формат работы

Окончание табл. 5
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Таким образом, в результате статистического анализа собранных 
данных были выявлены факторы, как повышающие, так и снижающие 
вероятность выгорания сотрудников изучаемой компании, в разбивке по 
трем компонентам выгорания.

Заключение
Освещенное в статье исследование носило разведывательный характер 

с точки зрения изучения проявлений выгорания у работников и влияющих 
на него факторов, отражающих особенности промышленного сектора, 
поскольку оно охватило лишь одну компанию, причем в специфический 
момент времени. Но даже принимая в расчет указанные ограничения, 
а также относительно небольшой набор организационных факторов, по-
строенные регрессионные модели показали высокое качество прогноза 
рисков выгорания на работе при определенных условиях.

Специфика рассматриваемого кейса компании с высоким уровнем 
квалификации персонала, ориентацией менеджмент на социально- 
ответственные практики бизнеса и учет обратной связи от работников 
по уровню благополучия и условий работы проявляется в довольно 
низких показателях выгорания (см. табл. 2). Эмоциональное истощение 
(1,6 из 5) находится на уровне низкий — ниже среднего; деперсонали-
зация (0,972) низкая, а оценка личных достижений (3,3 из 5) выше 
среднего — высокая. 

Рассматриваемая компания может считаться достаточно благополуч-
ной с точки зрения оценки персоналом позитивного влияния всех изучае-
мых организационных факторов (вознаграждение, лидерство, рабочая 
нагрузка, автономия/контроль, отношения на работе). Нельзя все же ис-
ключать, что респонденты давали социально ожидаемые ответы, чем 
можно объяснить преобладание высоких оценок. Самые высокие оценки 
в числе организационных факторов получили характеристики лидерства 
и отношения на работе — на высоком уровне 3,24 до 3,85 из 5 возможных. 

Если говорить о факторах по отдельным составляющим выгорания, 
то особенно чувствительной компонентой выгорания оказалось эмоцио-
нальное истощение, которое подвержено влиянию большего числа фак-
торов, нежели две другие. Среди них на первом месте высокая рабочая 
нагрузка, что вполне ожидаемо, как и то обстоятельство, что работающие 
женщины испытывают эмоциональное истощение чаще, чем мужчины. 
Решение авторов расширить список организационных факторов, харак-
теризующих условия работы, которые не так часто включали другие ис-
следователи (удаленная занятость, работа в одиночку), и такого индиви-
дуального фактора, как руководящая должностная позиция, оказался 
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оправданным, поскольку их влияние на эмоциональное выгорание в на-
стоящем исследовании было подтверждено.

Если посмотреть на результаты исследования с другой стороны, а имен-
но со стороны факторов, способствующих снижению выгорания, то самы-
ми важными оказались такие организационные факторы, как справедливое 
вознаграждение, которое мотивирует на повышение результативности, 
адекватная рабочая нагрузка и возможность рассчитывать на помощь 
коллег. Именно они оказывают влияние на все три компоненты выгорания: 
снижают эмоциональное истощение и деперсонализацию и повышают 
оценку личных достижений.

Практики УЧР в виде вознаграждения, рабочей нагрузки и такие 
условия работы, как отношения на работе и характер последней (интен-
сивность общения с людьми на рабочем месте) действуют на все три 
компонента выгорания. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, 
что в целом по трем регрессионным моделям для всех трех показателей 
выгорания именно организационные факторы являются наиболее силь-
ными предикторами. Индивидуальные факторы значимы, но не входят 
в число самых сильных. 

Следует обратить внимание на позитивный вклад в снижение эмо-
ционального истощения и деперсонализации такого индивидуального 
фактора социально-демографического характера, как наличие у мужчин 
несовершеннолетних детей. Без дополнительных исследований с приме-
нением, в первую очередь, качественных методов сложно предоставить 
обоснованную интерпретацию механизмов воздействия этого фактора. 
Возможно, этот результат случайный и требует проверки в других анало-
гичных исследованиях. Но то, что не подлежит сомнению, это необходи-
мость включать в число индивидуальных факторов выгорания (как и дру-
гих сложных организационных феноменов состояния или поведения) те, 
которые отражают включенность работников в социум, в другие сообще-
ства, в которых он играет другие социальные роли. Более полный учет 
социально-экономического контекста функционирования индивида 
в организации и вне ее, по нашему мнению, является перспективным на-
правлением изучения механизмов формирования и распространения 
выгорания в современных условиях быстро меняющейся внешней и вну-
тренней среды организации. Вопрос о дополнительных организационных 
и индивидуальных ресурсах, помимо тех, что уже были выявлены в ис-
следованиях в качестве смягчающих воздействие все возрастающих рабо-
чих требований, остается открытым. Вполне очевидна актуализация за-
проса на проведение эмпирических исследований и теоретического 
обобщения закономерностей влияния факторов разного уровня на фено-
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мен выгорания сотрудников не только для профессий, предполагающих 
постоянный непосредственный контакт с другими людьми в стрессовых 
условиях, но и для организаций, находящихся в условиях непредсказуемых 
и быстрых изменений. 
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Abstract. Over the past few years, the problem of burnout has become widespread. 
Despite the growing number of publications and studies, most of them focus primarily 
on the psychometric properties of burnout, and they are more descriptive than 
explanatory in nature. In publications, there is a noticeable dominance of psychological 
approaches and research at the individual level, which entails practical recommendations 
for changing the attitudes and behavior of workers, making improvements at specific 
workplaces, without affecting more fundamental decisions at the level of the organization 
as a whole. The article discusses the results of an empirical study, the purpose of which 
is to determine the presence and nature of the relationship between a number of 
organizational and individual factors and the components of burnout among employees 
of an industrial company. Data were collected through a survey of 915 employees in 
February-March 2022. To identify the relationships between factors and such components 
of burnout according to the model of K. Maslach and colleagues, such as emotional 
exhaustion, depersonalization and reduction of personal achievements, three regression 
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models were built, which showed a fairly high explanatory power. As a result of statistical 
analysis of the collected data, factors were identified that both increased and decreased 
the likelihood of burnout among employees of the company under study, including 
a  breakdown by three components of burnout. Organizational factors such as fair 
remuneration, adequate workload, the ability to rely on coworkers for help, and intensive 
communication were among the factors that reduced overall burnout. Individual factors 
such as low status in the management hierarchy (workers and specialists) and men with 
minor children have proven to reduce emotional exhaustion. The scientific value of the 
study lies in drawing attention to the factors of burnout at work as one of the 
manifestations of the state and behavior of an employee in an industrial company, which 
is still very rarely an empirical object of research.
Keywords: burnout at work, organizational factors, individual factors, industrial com-
pany.
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Аннотация. Предпринята попытка анализа проявлений специфического феноме-
на невротизации, возникающего у работников нематериального труда в условиях 
постфордистской экономики. Под невротизацией мы понимаем состояние, при 
котором у субъекта наблюдаются негативные психологические проявления, такие 
как депрессия и тревожность, с параллельным постоянным стремлением к со-
вершенствованию собственных навыков, высокой рационализацией персональной 
жизни и планированием своего времени. Фокус на работников нематериального 
труда обусловлен тем, что они обладают высокой степенью самостоятельности 
и гибким графиком работы, но также сталкиваются со значительной ответствен-
ностью и стрессом, что может привести к негативным последствиям для психи-
ческого здоровья и социальной жизни. Рассматриваются проявления невротизации 
среди двух социально-экономических групп работников: прекариата и салариата, 
различаемых по степени стабильности занятости. Сбор данных представлял собой 
проведение 15 глубинных интервью с представителями российских компаний 
и самозанятыми работниками, а также распространение опроса среди 806 человек 
для дальнейшего анализа с использованием как количественных, так и качествен-
ных методов. К числу выявленных ключевых психологических состояний отно-
сятся эрозия личности, деморализация, генерализированная депрессия и тревож-
ность, а также рационализация, которым в разной степени подвержены две 
группы работников. Наибольшая разница наблюдается в проявлении тревоги и де-
прессии: у салариата их уровень значительно ниже, в то время как прекариат 
испытывает больше негативных психологических переживаний. Мы также выяви-
ли, что некоторые работники имеют потенциал преодолеть невротизацию в буду-
щем, поскольку большинство работников сообщили, что карьера не является для 
них приоритетом в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: нематериальный труд, постфордистская экономика, невротиза-
ция, социология труда, социология власти, прекариат. 
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Введение

В современной трудовой сфере в условиях постфордистской эконо-
мики вместе с технологическим прогрессом и разнообразием возмож-
ностей занятости постепенно появляются новые типы работников. К та-
ким субъектам относятся представители нематериального труда, рабочий 
процесс которых обладает новыми особенностями, такими как аффектив-
ный характер труда (Негри, Хардт 2006), отсутствие привязки к рабочему 
месту и формального внешнего контроля за процессом труда (Вирно 2015; 
Лаццарато 2008).

Трудовой процесс в современной экономике, особенностью которой 
является ориентация на производство знаний (Vercellone 2005), переме-
щается за пределы рабочего места прямиком в жизненное пространство 
субъекта (Harney 2006). Соответственно работники обладают определен-
ной автономией в реализации рабочих задач и гибким графиком, которые 
позволяют им полностью самостоятельно заниматься планированием 
своей жизни (Горц 2010). Однако побочным эффектом является повы-
шенное внимание к рациональному планированию своего времени для 
успешного выполнения задач в срок, а круглосуточная доступность таких 
работников позволяет всегда держаться «в тонусе» (Webster 2016), инкор-
порируя логику «предпринимателя самого себя», в рамках который субъ-
ект придерживается высокой самоэффективности и автономности 
(Moisander et al. 2018; Scharff 2016; McNay 2009). 

В таких условиях постоянной рабочей атмосферы и озабоченности 
собственной продуктивностью вкупе с высоким самоконтролем, которые 
доводят субъекта до высокого напряжения, у работников могут возникать 
негативные проявления, такие как тревожные и депрессивные состояния, 
возникновение чувства вины при отдыхе, психологические расстройства 
и эмоционально тяжелые выгорания (Хан Бен Чхоль 2023). Такое состоя-
ние, при котором у работника наблюдаются подобные негативные про-
явления при параллельном постоянном стремлении к улучшению соб-
ственных навыков, высокой рационализации, планировании своего 
времени и ряде других особенностей, называется невротизацией.

Однако мы предполагаем, что переживание невротизации может раз-
личаться и среди работников нематериального труда. Несмотря на то что 
особенности занятости и характер труда схожи, важным аспектом, от 
которого может зависеть состояние работников, является стабильность 
занятости. Именно рассмотрение взаимосвязи стабильности занятости 
и возникающей тревожности и депрессии среди работников стало фоку-
сом ряда зарубежных исследований (Mimoun et al. 2020; Lopez et al. 2021; 
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Oh et al. 2022), поэтому целесообразно рассмотреть различия восприятия 
респондентов именно по этой шкале. 

В рамках российского научного поля данная проблематика приобре-
тает всё большую актуальность в связи с рядом факторов. Прежде всего 
это связано с растущим числом работников, относимых к прекариату 
(Тощенко 2020). В условиях такой нестабильности возрастает значимость 
вопросов, связанных со свободным временем, которое становится всё 
более труднодостижимыми для данной категории работников (Тартыга-
шева 2022).

Кроме того, исследования указывают на значительную перегрузку 
прекариата, вызванную интенсивной трудовой деятельностью (Шевченко, 
Шевченко 2022). Параллельно с этим отмечаются многочисленные про-
явления психологической напряженности, включая стресс и выгорание 
(Понукалина 2023). 

Множество исследований также фокусируются на нестабильной за-
нятости как таковой, в то время как мы исследуем феномен среди группы 
нематериальных работников. Среди российских исследований достаточно 
много работ посвящено психологическим переживаниям и балансу 
между рабочей и личной жизнью у прекариата (Тартаковская 2019). Тем 
не менее российская наука сталкивается с нехваткой сравнительных дан-
ных, что затрудняет понимание специфики переживаний в зависимости 
от социальной группы. Это создает необходимость изучения ключевых 
проявлений невротизации в данном контексте.

В рамках исследования принято решение рассмотреть две группы 
работников нематериального труда: прекариат и салариат (Стэндинг 2014). 
Такое разделение активно используется в работах социолога Г. Стэндинга, 
их основным различием является стабильность занятости. Несмотря на 
схожий характер труда и занятости работников нематериального труда, 
различия в стабильности занятости (группы прекариат и салариат) могут 
играть ключевую роль в переживании невротизации. Соответственно цель 
нашего исследования — выявление ключевых характеристик невротизации 
среди работников нематериального труда, представителей салариата и пре-
кариата. 

Невротизация работников нематериального труда
Относительно новое понятие «невротизация» требует объяснений. 

Сразу скажем, что это не диагноз в психологическом смысле, не заболе-
вание, которое возникает исходя из внутренних особенностей нервной 
системы субъекта или неблагоприятных внешних факторов. Это скорее 
хаотично возникающее состояние, которое сопровождает работников 
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в условиях постфордистского труда. В то же время невротизацию нельзя 
назвать позитивным способом адаптации субъекта к новой форме труда. 
Ее особенность заключается в том, что она имеет негативные последствия 
на психологическое состояние работника, в некоторых случаях может 
приводить к различным ментальным заболеваниям. Но, подчеркнем, сама 
невротизация таковым не является.

Фактически невротизация выражается в наборе практик, таких как 
перманентное стремление к совершенствованию своих навыков, коммоди-
фикация свободного времени, рационализация персональной жизни, 
четкое планирование, охотная капитализация собственных когнитивных 
способностей и чувство самоценности исключительно в труде. Данное 
состояние зачастую сопровождается возникающим непроходящим чув-
ством тревоги, боязнью упущения возможностей, депрессивными состоя-
ниями, отчуждением в межличностных отношениях и рядом других не-
гативных проявлений (Хан Бен Чхоль 2023). Таким образом, субъект, 
подверженный невротизации, заставляет себя постоянно совершенство-
ваться (в широком смысле — в рабочих задачах, собственных навыках 
или в увеличении социального капитала), что приводит к перманентному 
напряжению.

Ключевым для данного состояния является то, что оно становится для 
человека «стилем жизни», которого он начинает придерживаться на по-
стоянной основе. Это происходит из-за того, что современный характер 
нематериального, эмоционального труда наделяет работников механизмом 
самоконтроля (Корсани 2015), при котором субъект становится «экспер-
том самого себя» (Донзло, Гордон 2008; Fleming 2017) или воспринимает 
себя как бренд, который нужно постоянно конструировать и улучшать 
(Vallas, Hill 2018). При этом эмпирические исследования подтверждают, 
что предпринимательский дискурс действительно стал повсеместной 
чертой экономического ландшафта для многих работников (Vallas, Christin 
2018), а возникающая тревога является ключевым элементом становления 
такого дискурса (Mackenzie, McKinlay 2021). 

В рамках повышенного самоконтроля у работника не остается про-
странств, в которых он мог бы скрыться от принуждения, так как оно 
совершается самим субъектом, при этом жизнь приобретает характер 
перманентного внутреннего аудита (De Angelis 2007). Это приводит к субъ-
ективному восприятию, что психологические проблемы работника в ус-
ловиях текущей трудовой жизни становятся его собственной ответствен-
ностью, а не следствием структурных проблем (Vachet 2024). Так, 
существование работника в эпоху постфордизма становится все более 
изнурительным (Spence, Carter 2011) и субъекту не остается ничего 
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 иного,  кроме постоянного самообвинения в непродуктивности (McNay 
2009). 

Первично данный стиль жизни субъект неосознанно выбирает для 
себя исходя исключительно из экономических соображений (Read 2009). 
В одном из исследований на опросных данных подтверждалось, что не-
олиберализм причиняет вред здоровью индивидов, культивируя оторван-
ность от других и социальную изоляцию (Becker, Hartwich, Haslam 2021). 
В реалиях постфордистской экономики новые сферы и аспекты жизни 
в условиях проникновения рыночной логики в нематериальное (в такие 
области, как образование или психологическое здоровье) тоже постепен-
но становятся товаром (Žižek 2009; Harvey 2005). Так как рабочий процесс 
все больше проникает в личную жизнь индивида, рыночная логика суще-
ствования становится доминирующей во всех сферах жизни. По резуль-
татам одного из российских исследований известно, что количество 
свободного времени трудоспособного населения снижается (Тартыгашева 
2022). Личная жизнь становится временем для совершенствования своих 
навыков (Корсани 2007), увеличения собственной продуктивности и на-
копления стратегически важных знакомств, которые обеспечат преиму-
щество на рынке труда. Товарная форма всего, что окружает работника, 
несомненно подталкивает его к подобному поведению, обосновывая это 
потенциальным достижением наивысшего успеха при следовании прави-
лам рынка (Dardot Laval 2014).

Предполагается, что невротизация работников проявляется как след-
ствие определенной формы занятости, которая позволяет субъекту «по-
падать в ловушку» невидимой власти, исходящей от него самого. Именно 
работникам нематериального труда, на наш взгляд, присуще такое состоя-
ние. В условиях постфордистского труда граница между трудовой и жиз-
ненной сферами размывается (Fleming 2009). Это и является той ключевой 
особенностью, без которой возникновение невротизации было бы невоз-
можным. Чтобы разговор был более предметным, рассмотрим конкретные 
характеристики нематериального труда. 

Первая особенность заключается в ориентации на производство ко-
нечного товара, а не на сам процесс труда (Вирно 2015). Процесс создания 
продукта, особенно при рассмотрении креативного ядра сектора немате-
риального производства, фактически перестает иметь физическую обо-
лочку, что позволяет работнику существовать в гибком графике. Данная 
особенность имеет амбивалентное влияние на работника. С одной сторо-
ны, субъекту доступна самостоятельная модерация личного времени, что, 
несомненно, может быть большим преимуществом. С другой стороны, 
отсутствие внешнего контроля перекладывает всю ответственность за 
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конечную успешную реализацию продукта на самого работника, что может 
вызывать сильное напряжение. 

Напряжение также возникает вследствие переработок, которые воз-
никают именно из-за размытой границы рабочего и нерабочего времени 
(Корсани 2015; Rose, Spencer 2016). Работник, который несет полную 
ответственность за реализацию задачи, иногда самостоятельно избирает 
стратегии, при которым ему необходимо перерабатывать: накапливает 
большое количество дедлайнов, оставляет важные дела на самый по-
следний момент или берет увеличенное количество задач при высокой 
вовлеченности в работу. Все это может приводить к полному отсутствию 
дней отдыха, большим задержкам на рабочем месте и многочасовым 
переработкам, что свидетельствует об увеличении эксплуатации из-за 
интенсивности труда (Marazzi, Mecchina 2007). Что самое главное — ра-
ботник зачастую легитимизирует для себя переработки, объясняя это 
важностью задачи, миссей компании или процессом самосовершенство-
вания.

Вместе с этим сама нематериальная форма продукта подталкивает 
работника к круглосуточной занятости. Когда работник покидает стены 
офиса, у него всегда присутствует возможность продолжать обдумывать 
создание товара, особенно если оно предполагает реализацию креативных 
способностей индивида. Это заметно преимущественно у тех, кто рабо-
тает в удаленном формате, когда фиксация рабочего места может вовсе 
отсутствовать. Так, у современного работника появляется сама возмож-
ность круглосуточной работы, отсутствовавшая у работников мате-
риального труда при фордизме, при котором обязательным условием 
выполнения работы было присутствие на рабочем месте для использо-
вания производственных мощностей в создании массовых продуктов 
(Tolliday 1986).

Проявления невротизации
Дардо и Лаваль в книге о неолиберальном обществе говорят о пси-

хологическом состоянии современных работников. Они предполагают, 
что объектом власти является желание реализовать себя, так как новый 
неолиберальный субъект существует в рамках глобальной конкуренции, 
в которой он берет все риски за неудачу на себя (Dardot, Laval 2014). Он 
работает над собственной эффективностью, «как если бы им командовал 
изнутри властный приказ его собственного желания, которому невоз-
можно сопротивляться» (Dardot, Laval 2014: 290). В связи с этим у со-
временных работников возникают определенные психологические по-
следствия новых систем управленческой власти.
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Среди них наблюдаются следующие особенности, выделенные Дардо 
и Лавалем, которые будут напрямую тестироваться в исследовании.

Эрозия личности — процесс, возникающий вследствие высокой гиб-
кости и прекарности современной занятости. При отсутствии стабиль-
ности в трудовой сфере характер индивида также начинает напоминать 
калейдоскоп различных черт, которые в условиях невозможности долго-
срочной перспективы могут быстро меняться. Это в том числе непосред-
ственно связано с требованием постоянного самосовершенствования, при 
котором субъект аккумулирует новые навыки как человеческий капитал, 
который нужно «обновлять» максимально часто, чтобы оставаться кон-
курентным.

Деморализация — особенность современных отношений между людь-
ми, которые также становятся объектом экономических стратегий. В со-
временной властной модели чувства и эмоции также становятся выгодны-
ми товарами. Причина разрушения социальных уз видится в постоянном 
сомнении в искренности выражаемых чувств и высокой мобильности, при 
которой в целом поддержание долгосрочных связей становится затрудни-
тельным.

Генерализированная депрессия и тревожность — депрессивное состо-
яние, которое возникает из-за культа производительности, в котором 
существует индивид. Индивиды, отказывающиеся от участия в гонке за 
успех, становятся изгоями, которые «не смогли приложить достаточно 
усилий», чтобы быть успешными и счастливыми. В то же время данное 
состояние формируется из-за усталости субъекта при постоянной раци-
ональной оценке собственного выбора. Это ведет к возникновению па-
губных привычек и демонстративному потреблению в качестве средства 
спасения.

В дополнение к проявлениям, которые были описаны Дардо и Лавалем, 
нам хотелось бы описать еще одну особенность.

Рационализация — процесс, при котором индивид подчиняет все свое 
существование экономической логике планирования своей жизни для кон-
тролирования рабочих задач и личного времени. В условиях, когда индивид 
полностью ответственен за конструирование расписания своей жизни, 
могут возникать проблемы с балансом между работой и личной жизнью, 
отсутствием отдыха в принципе. Это также напрямую сказывается на пси-
хологическом состоянии субъекта, подверженного невротизации.

Салариат и прекариат. Так как исследование предполагает изучение 
невротизации среди разных групп работников, два типа работников 
(Стэндинг 2014), которые будут рассматриваться в работе, имеют следую-
щие особенности.
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Салариат — работники с постоянной занятостью, имеющие множество 
социальных гарантий, имплицитное право голоса в фирме и гарантиро-
ванную заработную плату. К представителям класса относятся сотрудни-
ки крупных фирм (телекоммуникационные компании, консалтинг, реклам-
ные агентства, юридические фирмы и др.), работники правительственных 
учреждений и органов государственной власти. Как правило, трудоустрой-
ство закреплено бессрочным трудовым договором или срочным трудовым 
договором.

Прекариат — работники с временной занятостью, не имеющие со-
циальных гарантий, стабильного социального положения, гарантирован-
ной заработной платы, фиксированного рабочего дня, у них отсутствует 
профессиональная самоидентификация и фактически нет контроля над 
трудом «сверху». К представителям класса, которых в то же время можно 
было бы отнести к работникам нематериального труда, преимущественно 
относятся работники, предлагающие свои услуги на рынках платформ 
(биржи фриланса). В России, как правило, трудоустройство таких работ-
ников закреплено либо договором гражданско-правового характера (ГПХ), 
либо работник имеет статус самозанятого, либо юридическое оформление 
вовсе отсутствует.

Такое деление работников на два типа для поиска различий среди их 
реакций обусловлено стремлением выявить, каким образом нестабильность 
влияет на проявление невротизации. Известно, что прекариат может пере-
живать больший дистресс именно из-за своего нестабильного положения 
на рынке труда (Jonsson et al. 2021), особенно представители молодежи 
(MacDonald 2019). Это позволяет предположить, что невротизации моло-
дой прекариат также подвержен в большей степени. Салариат же, обладая 
бóльшими социальными гарантиями и стабильной заработной платой, 
возможно, испытывает меньший уровень невротизации благодаря уверен-
ности в своем рабочем месте. Мы также хотели бы обратить внимание на 
то, что аспект субъективного восприятия собственной трудовой деятель-
ности также может влиять на переживания относительно рабочей сферы 
(Гасюкова, Петрова 2021). Таким образом, мы можем сформировать гипо-
тезы, которые проверим на основе количественных данных. 

H1: Стабильность занятости (принадлежность к группе прекариата 
и салариата) связана с уровнем проявления аспектов невротизации.

H2: Социально-демографические факторы (пол, возраст, доход) связа-
ны с уровнем проявления аспектов невротизации.

H3: Факторы, смежные с условиями труда (форма договора, про-
должительность работы на одном месте) связаны с уровнем проявления 
аспектов невротизации.
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H4: Внутреннее ощущение возможности контроля переживаний, свя-
занных с трудовой деятельностью, связано с уровнем проявления аспектов 
невротизации. 

Методологическая программа исследования  
невротизации работников

Так как предметом исследования являются характеристики невроти-
зации работников нематериального труда, качественные данные были 
получены путем сбора глубинных интервью с работниками обеих катего-
рий. Учитывая специфическую задачу классификации рассматриваемых 
феноменов, появляется необходимость посмотреть «вглубь» конкретных 
случаев. В условиях рассмотрения определенных категорий работников 
имеет смысл придерживаться стратегии кейс-стади. Несмотря на доста-
точно широкие различия внутри этих двух категорий работников, пред-
полагается, что форма занятости в области нематериального труда при-
водит к единому результату: работники испытывают невротизацию той 
или иной интенсивности. В рамках качественной части исследования мы 
ставим целью изучить особенности проявления невротизации среди двух 
групп работников с учетом предполагаемых переживаний. Для отбора 
кейсов мы воспользовались стратегией «типичного случая», которая луч-
ше всего иллюстрирует средние показатели феномена среди конкретной 
группы (Штейнберг и др. 2009).

В выборку попадали респонденты, различающиеся по месту занятости 
(трудоустройство в компании или работа в качестве фрилансера) и фор-
ме трудового договора (ранее мы указывали, какое трудоустройство при-
суще той или иной группе). К базовому критерию отбора относится за-
нятость в области нематериального труда, ключевые особенности 
которого были описаны в статье ранее. Выборка формировалась преиму-
щественно методом снежного кома: первично респондентов мы находили 
среди работников определенных компаний, в том числе по социальным 
сетям и их активности в них. Впоследствии респонденты сами делились 
контактами тех, кто также подходил под заданные критерии, и с ними 
также проводились интервью. Всего проведено 7 интервью с представи-
телями прекариата (П.1 — П.7) и 8 — с работниками, относимыми к са-
лариату (С.1 — С.8). Респонденты-прекарии заняты в следующих про-
фессиональных сферах: копирайтинг, продюссирование, менеджер по 
социальным медиа, репетиторство, стажер-исследователь в образователь-
ной организации. Среди представителей салариата отобраны работники 
из следующих компаний: две телекоммуникационные компании, фарма-
цевтическая компания, образовательная организация, юридическая фир-
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ма. Также в выборку включены два респондента, которые заняты в не-
коммерческой организации и на государственной службе. Что касается 
гендерной сбалансированности выборки, то в ней присутствуют 9 женщин 
и 6 мужчин. В группу прекариата вошли представители молодежи (от 
18 до 35), среди салариата присутствуют работники старше 35 лет. Все они 
являются жителями крупных городов России. 

Для обоих типов работников был составлен практически идентичный 
гайд, единственная разница в котором касалась информации о фирме, 
в которой трудоустроен респондент (в случае прекариата вопросы о месте 
трудоустройства не задавались, так как у работников зачастую нет при-
вязки к конкретной фирме). 

Гайд составлен по блокам, которые при необходимости можно было 
комбинировать в зависимости от хода беседы. В первом блоке респонден-
там задавались вопросы относительно самого трудоустройства для клю-
чевой проверки на стабильности занятости, чтобы убедиться, что опраши-
ваемый относится к конкретному типу работников, как было изначально 
сделано предположение при поиске (вопросы про стабильность занятости, 
социальные гарантии, профессиональную идентификацию). 

Далее задавались вопросы для раскрытия переживания невротизации 
респондента. Они были разработаны в соотношении с теоретическим 
аппаратом и возможными негативными проявлениями данного процесса, 
которые были выдвинуты как предположения ранее (по категориям: эро-
зия личности, деморализация, депрессия и тревожность, рационализация). 

Для анализа собранных интервью выбран качественный контент-ана-
лиз, который предполагает структурирование данных в формате транс-
криптов, которые были получены в рамках сбора интервью. Использова-
ние именно качественного контент-анализа обусловлено тем, что данный 
подход ориентирован на поиск конкретных случаев — кейсов, которые 
рассматриваются «во всей полноте», а сам феномен изучается не изоли-
рованно, а с учетом других характеристик жизни участников исследования 
(Schreier 2012). Данный метод предполагает не только изучение частоты 
упоминаний отдельных категорий, но и поиск центральных тем, возни-
кающих в процессе интервью, и их взаимосвязей (Leavy 2014). В рамках 
анализа единицам данных присваиваются содержательные коды, которые 
впоследствии трансформируются в отдельные категории.

Так как перед началом сбора данных был произведена достаточно 
проработанная теоретическая конструкция, предполагающая создание 
«гипотез», на основе которых был составлен гайд интервью, имеет смысл 
обратиться к подходу top-down, что позволяет сразу ориентироваться на 
категории, изначально введенные в исследование на этапе  теоретического 
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построения. То есть в рамках стратегии concept-driven анализа предпо-
лагается создание кодов на основе того, что было заранее подготовлено 
в форме предположений о конкретных проявлениях невротизации и прак-
тик сопротивления, что является оптимальным решением. В случае, если 
у респондентов будут отмечаться характеристики невротизации, которые 
ранее не были разработаны в теории, то их также продуктивно будет 
учитывать, делая построение на основе data-driven анализа, однако об-
ращение к нему будет скорее комплементарным.

В целях валидации результатов качественного контент-анализа про-
веренные на малой выборке коды были преобразованы в форму анкеты, 
которая была распространена среди большего числа респондентов. Анализ 
количественных данных позволяет дополнить выводы качественной части 
исследования, так как изучение 15 кейсов хоть и позволяет достоверно 
сформировать представление о явлении, но недостаточно для вывода 
о распространенности феномена среди генеральной совокупности. Соот-
ветственно цель количественной части исследования — оценить распро-
страненность феномена в генеральной совокупности на основе валидации 
выводов качественного анализа и проверки их применимости к более 
широкой выборке респондентов. 

Для решения этой задачи бы проведен опрос среди работников не-
материального труда (N=806), в котором респонденты по шкале Лайкерта 
оценивали показатели нестабильности своей занятости и проявление 
таких аспектов невротизации, как эрозия личности, деморализация, ге-
нерализированная депрессия и тревожность, а также рационализация. 
В качестве контрольных переменных респонденты обозначили свой пол, 
доход, сферу занятости, продолжительность занятости на текущем месте 
работы и форму, которой закреплена их трудовая деятельность (срочный 
или бессрочный трудовой договор, договор ГПХ, отсутствие документар-
ного закрепления). Также в опросе выявлялось мнение респондента о том, 
возможен ли контроль негативных переживаний в связи с трудовой дея-
тельности и интерес к получению рекомендаций по этому поводу — это 
необходимо для оценки практической актуальности исследования. 

Результатом количественной части будет заключение о распространен-
ности явления невротизации в обществе в целом (включая исследование 
разрезов и стратификации по полу, возрасту, сфере занятости, форме 
договора). Разрез по стабильности труда будет произведен по 4 показате-
лям нестабильности, описанным ниже. Выделяются две группы работни-
ков — прекариат и салариат, где прекариат составляют те респонденты, 
которые выражают ту или иную степень неуверенности по всем показа-
телям стабильности их занятости. 
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Невротизация: миф или реальность?
Как изначально предполагалось в исследовании, по итогу проведения 

его качественной части мы можем сделать вывод, что большинство ра-
ботников нематериального труда в той или иной степени переживают 
состояние невротизации. Стоит отметить, что всем негативным проявле-
ниям подвержены оба типа работников. 

Работники затрачивают много времени, чтобы сохранять свои ком-
петенции на высоком уровне, а также улучшать их, и можно с большой 
уверенностью сказать, что периодически это приводит их в достаточно 
угнетенное состояние, когда они больше не способны работать с такой же 
интенсивностью. 

Продуктивность приводит к большому количеству ментальных 
проблем, когда ты начинаешь сходить с ума (С. 2). 

У прекариата наблюдается особенность того, что из-за своей неста-
бильности представители данной группы стараются охватить различные 
сферы, чтобы в дальнейшем определиться, в какой из них они собирают-
ся работать. Это также сильно сказывается на их самочувствии, они часто 
сетуют на нестабильную конкурентную обстановку, в которой им при-
ходится существовать: 

…часто кажется, что если ты ничего не делаешь, а люди вокруг 
реально… что-то делают, у тебя сразу работает вот это ощущение 
непродуктивности (П. 4). 

В случае салариата драйвером постоянного развития выступает сама 
компания, ее корпоративная культура принуждает субъекта к круглосу-
точной доступности для решения рабочих задач, а также активно поощ-
ряет саморазвитие: 

...у компании, наверное, особенность такая, что нельзя стоять 
на месте, если ты там остаешься в одной позиции и никуда не идешь 
и не дергаешься, ты достигаешь потолка и у тебя нет повышения 
зарплаты (С. 4). 

Ключевой аспект также заключается в том, что респонденты напрямую 
связывали это с тем, что работа подразумевает удаленный формат, и за-
дачи можно выполнять круглосуточно, так что респондент ощущает себя 
всегда как на работе: 
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Мы все ушли на удаленку и мы работали из дома, нам выдали наши 
компьютеры, изменился график и работали почти круглосуточно 
(C. 5). 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о весьма высоком уровне 
эрозии личности, который наблюдается как у салариата, так и у прека-
риата. 

В то же время представители салариата уделяют больше внимания 
обеспокоенности, связанной с накоплением социального капитала, не-
жели представители прекариата. Для салариата поиск выгодных знакомств 
представляется особым стилем жизни, стратегией, которую обязательно 
стоит перенимать для дальнейшего успеха: 

Я действительно хочу повысить свой социальный капитал на-
прямую, меня не волнует их отношение ко мне, это принцип личной 
выгоды (С. 1). 

В свою очередь, работники с нестабильной занятостью отвечали на 
вопрос о социальном капитале с меньшим энтузиазмом, и сообщали о том, 
что личные отношения и знакомства у них не подчиняются, строго гово-
ря, рыночной логике. Можно сказать, что при рассмотрении проявления 
деморализации по итогам глубинных интервью прекариат подвержен 
невротизации в менее яркой форме.

Что касается генерализированной депрессии и тревожности, то сала-
риат и прекариат переживают данное проявление по-разному. Работники 
из обеих групп переживали состояния абсолютной апатии, ощущения 
бессмысленности в рамках своей деятельности, а также депрессивные 
эпизоды разной интенсивности. Однако более интенсивный характер 
тревоги у прекариата напрямую связан с нестабильностью занятости, при 
которой участник исследования не понимал, что будет завтра с его зар-
платой, профессией, сможет ли он маневрировать на рынке труда или ему 
придется переживать тяжелые времена: 

Вот такая нестабильность меня совершенно не устраивает, угне-
тает, тревожит, и я всячески пытаюсь ее каким-то образом преодо-
леть (П. 3). 

Таким образом, у прекариата тревожные состояния появляются не 
только из-за самого рабочего процесса, который бывает довольно изма-
тывающим, но и из-за нестабильности.
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Говоря о рационализации, обе группы работников также не могу пред-
ставить свою жизнь без планирования, это для них является исключи-
тельно важным аспектом жизни. Представители и салариата, и прекари-
ата одинаково выражают беспокойство о том, чтобы планировать рабочие 
задачи и встречи: «…стараюсь планировать всё» (П. 6). Однако работни-
ки с нестабильной занятостью занимаются и планированием отдыха, что 
свидетельствует о большей рационализации своего времени.

Упоминая об отдыхе, стоит сказать, что у салариата также наблюда-
ется более позитивная динамика: ее представители, по их словам, больше 
отдыхают, склонны ощущать меньшее чувство вины во время отдыха 
и выделять время для себя. Прекариат же практически не имеет возмож-
ности отдыха, во много из-за высокой занятости и имплицитной воз-
можности взятия большого количества работы: 

Я не могу полноценно отдыхать, потому что у меня постоянное 
ощущение того, что нужно это (работу) сделать (П. 1). 

Данное состояние постоянного напряжения проявляется не только 
в решении рабочих задач, но и в виде перманентного участия в «гонке за 
успех»: 

Если у меня какой-то успех карьерный или что-то такое. Меня 
хватает на неделю, наверное, радости какой-то. После этого снова 
гонка (П. 3). 

Это однозначно свидетельствует о более интенсивном переживании не-
вротизации среди представителей прекариата, при которой субъект не дает 
себе отдыха, испытывая постоянную тревогу относительно рабочих задач. 

При этом некоторые представители обеих групп отмечали, что они 
способны периодически выходить из символической власти рабочего 
пространства и оставлять для себя время не-работы: 

…вот я еду в метро, я принципиально решил не заниматься ра-
ботой, а посидеть видео посмотреть (П. 5). 

Мы можем предположить, что подобные действия являются поддер-
живающей практикой, при которой респондент способен осознанно 
очерчивать границы между работой и личной жизнью. 

В финальной части интервью каждому респонденту задавался вопрос 
о важности карьеры в их жизнях. Однако, несмотря на то что все респон-
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денты уделяли много времени работе и охотно делились этим в процессе 
интервью, практически все отвечали, что карьера для них не является 
смыслом жизни: «…со стороны я очень часто слышу, что я карьеристка, 
но я так себя абсолютно не ощущаю» (С. 2). Несмотря на подчинение 
всего своего существования логике продуктивности и инвестированию 
в себя, многие респонденты отказывались от утверждения, что карьера — 
их смысл жизни. Этот ответ крайне не согласуется с тем, что подавляющее 
большинство респондентов уделяет работе бóльшую часть своей жизни. 
Многие указывают, что их привлекает активная деятельность, которой 
позволяет им заниматься работа, однако они сохраняют надежду, что 
впоследствии смогут уделять работе меньшее времени: 

Мне кажется, что есть ограничение, 4 года, но больше не стоит 
(работать в таком графике), я не буду (П. 5). 

Это восприятие, которое наблюдается у обеих групп работников, 
может в перспективе сигнализировать о том, что состояние невротизации 
является временной трудностью, которая может быть преодолена. 

Невротизация: статистические данные
Сбор данных и выборка. При составлении анкеты была выбрана 

шкала Лайкерта без нейтральных ответов (6 измерений, от абсолютного 
несогласия до абсолютного согласия), поскольку в изучении нового явле-
ния отсутствие нейтральности вынуждает респондента выбрать одну из 
сторон. Опрос представлял собой онлайн-анкету, которая условно раз-
деляется на три части: измерение нестабильности, измерение невротиза-
ции и измерение контрольных переменных. На рисунках 1–5 представле-
ны ответы среди респондентов обеих групп, салариата и прекариата 
(N=806). 

К измерению нестабильности относятся следующие суждения (рис. 1): 
Я уверен, что мое рабочее место мне гарантировано. 
Я уверен, что буду стабильно получать зарплату на моем теку-

щем месте работы. 
Я четко осознаю, какую роль я занимаю на рынке труда.
Мой рабочий день регулярен и нормирован. 

Измерение невротизации разделено на 4 блока. 
Эрозия личности (рис. 2):

Бóльшую часть времени я уделяю работе.
Я беспокоюсь о том, чтобы быть продуктивным.
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Я должен ежедневно совершенствовать свои навыки и решать 
рабочие задачи, иначе я не буду поспевать за динамичным ритмом 
жизни.

Необходимость постоянно совершенствовать свои навыки вы-
зывает у меня беспокойство.

Для того чтобы быть успешным, каждому человеку нужно инве-
стировать в себя, регулярно повышать свою квалификацию.

Деморализация (рис. 3): 
Все мои личные отношения построены на их полезности для моей 

будущей карьеры.
Я сужу о человеке исключительно по его должности/положению 

в обществе.
Отношения, построенные ради продвижения по карьере, являют-

ся приоритетными для меня.

Рис. 1. Распределение ответов по показателям нестабильности  
по всей выборке

Рис. 2. Распределение показателей эрозии личности по всей выборке
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Я сужу о человеке исключительно по тому, насколько он может 
быть полезен для моего продвижения по карьерной лестнице.
Депрессия и тревожность (рис. 4):

Я время от времени испытываю нежелание что-либо делать, 
разочарование в себе, безысходность. 

Большинство моих личностных переживаний связаны с профессио-
нальной деятельностью.

Я испытываю сильное разочарование, когда в результате моей 
напряженной работы у меня не получается добиться ничего значи мого.

В дни, когда я не продуктивен, я испытываю некоторые проявле-
ния тревожности (утомляемость, раздражительность, необъяснимое 
чувство страха, колебания настроения, трудность в засыпании и др.).

Нестабильность в моей трудовой сфере — главная причина, по 
которой я испытываю тревожность.

Ненормированный рабочий график, который присущ моей работе, 
периодически заставляет меня чувствовать тревожность.

Рис. 3. Распределение показателей деморализации по всей выборке

Рис. 4. Распределение показателей депрессии  
и тревожности по всей выборке
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Рационализация (рис. 5):
У меня есть четкие границы между работой и личной жизнью.
Для достижения профессионального успеха необходимы навыки 

планирования своей жизни.
Я стараюсь максимально рационально распланировать свою жизнь 

и не тратить ни минуты впустую.
Все свободное время необходимо посвящать совершенствованию 

навыков, необходимых в моей профессиональной сфере, и решению 
рабочих задач.

Отдых — это время, потраченное впустую.
Иногда я испытываю чувство вины и тревожность во время от-

дыха и из-за этого мне тяжело по-настоящему расслабиться .

Каждое суждение построено так, что более высокий ответ свидетель-
ствует о более выраженном проявлении невротизации. Это свойство 
позволяет однородно сравнивать эти аспекты невротизации и однознач-
но утверждать, что большее значение каждого тождественно большей 
невротизации.

При указании сферы занятости респондент выбирал из заданных за-
ранее категорий (но мог указать «Другое» и вписать сферу самостоятель-
но), доход также представлен категориальной переменной (респондент 
выбирал ответ из шести категорий от «Едва хватает на покупку еды» до 
«Хватает на покупку квартиры, дачи»), время занятости на текущем ме-
сте — от «менее одного года» до «более пяти лет», форма договора — так-
же категориальная переменная (ГПХ, бессрочные и срочные трудовой, 
отсутствие документарного закрепления), пол — бинарная переменная. 
Также в опросе уточнялся город проживания. 

Рис. 5. Распределение показателей рационализации по всей выборке
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Необходимо отметить некоторые ограничения: медианный возраст 
респондентов — 23 года; 75 % выборки моложе 29 лет; 65,39 % — женщи-
ны; около половины выборки недавно меняли место работы (46,15 % 
работают на текущем месте меньше года); около 65 % — москвичи; среди 
18 категорий сфер занятости примерно 20 % выборки представлены сфе-
рой IT, 20 % — сферой образования и науки; распределение доходов 
равномерно.

В действительно это сужает возможности для формирования выводов 
относительно населения всей страны. Результаты исследования отражают 
специфику анализируемой выборки, где 65 % проживают в Москве, 
46 % недавно сменили место работы, а значительная часть занята в сферах 
IT (20 %) и образования (20 %). Это позволяет предположить, что наи-
большую релевантность результаты могут иметь для молодых сотрудников 
нематериального труда, которые не так давно работают на текущем месте 
занятости.

При подробном анализе результатов количественной части исследо-
вания был установлен ряд взаимосвязей между аспектами невротизации 
и статусами принадлежности к различным социально-демографическим 
стратам. Согласно результатам опроса, наблюдается значительный ген-
дерный дисбаланс в сторону большей склонности к депрессии и тревож-
ности у женщин (4,02 против 3,62 у мужчин) (рис. 6). Других связей 

Рис. 6. Невротизация в разрезе пола 
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между аспектами невротизации и гендерной принадлежностью не выяв-
лено. 

Вместе с тем важно отметить влияние уровня дохода на исследуемые 
аспекты (рис. 7): чем выше доход респондента, тем меньше он подвержен 
деморализации и депрессии, но больше рационализации и эрозии лич-
ности. Зависимость роста эрозии личности и рационализации от повы-
шения дохода объяснима особенностями постфордистской экономики, 
в рамках которой основным ресурсом и источником стоимости становит-
ся знание. Следовательно, успешность работника нематериального труда 
напрямую зависит от его способностей к постоянному повышению ква-
лификации, инкорпорации логики «предпринимателя самого себя» и вы-
сокой степени самоэффективности, что и проявляется в виде повы шенного 
уровня эрозии личности (необходимо постоянно работать и обучаться 
для повышения квалификации) и уровню рационализации (необходимо 
постоянно оптимизировать рабочие процессы и посвящать свое время 
работе). 

Таким образом, при достижении определенного уровня дохода ре-
спондент в целом остается невротизированным, если судить по остальным 
ее проявлениям, однако не испытывает однозначно негативных прояв-
лений невротизации, таких как депрессия и тревожность. Это дает осно-
вания полагать, что при условии достойной оплаты труда работник 

Рис. 7. Невротизация в разрезе материального положения
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не  достигает критически высокого уровня невротизации, который начи-
нает негативно сказываться на его ментальном состоянии. 

На основании данных по занятости, факторами, влияющими на уро-
вень невротизации, являются срок работы на одном месте и вид договора, 
которым закреплены трудовые отношения (рис. 8). Длительный срок 
работы на одном месте (от пяти лет) ведет к незначительному росту двух 
проявлений невротизации, а именно эрозии личности и деморализации. 
В том числе мы можем наблюдать снижение уровня депрессии и тревож-
ности, который также наблюдается у респондентов, которые трудоустро-
ены на одном месте более пяти лет. Что касается рационализации, то она 
находится на одинаковом уровне у работников, которые пришли на новое 
место менее года назад, а также у тех, кто работает на одном месте более 
пяти лет. Соответственно нельзя сказать, что уровень невротизации одно-
значно зависит от стабильности занятости, что в некоторой степени 
противоречит выводам, полученным на этапе качественного анализа. 

Для проверки гипотезы о том, что нестабильность занятости оказы-
вает влияние на проявления невротизации, мы получили результаты 
медианного теста Муда, который показал статистически значимые раз-
личия между группами работников (салариат и прекариат). Согласно 
тесту Муда, группы прекариата и салариата имеют статистически значимые 
различия (p-value <0.00001) только по параметрам депрессии и тревож-
ности (табл. 1). Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что 

Рис. 8. Невротизация в разрезе периода последней смены работы
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представители прекариата испытывают значительно больший дистресс, 
связанный с тревожностью и депрессией, нежели работники со стабиль-
ной занятостью. 

Важным результатом количественной части исследования невротиза-
ции стало установление тенденции, показывающей снижение уровня 
депрессии с увеличением осознанного контроля над негативными пере-
живаниями (рис. 9). Мы можем сделать вывод о том, что снижение де-
прессии ускоряется с ростом ощущения контроля.

Респонденты, которые считают контроль негативных рабочих пере-
живаний невозможным, чаще испытывают проявления депрессии и тре-
вожности. Таким образом, осознанный работником контроль негативных 
трудовых переживаний не только возможен, но и снижает уровень де-
прессии. Исходя из этого, мы делаем вывод, что распространение резуль-
татов данного исследования может потенциально увеличить осведомлен-
ность сотрудников в вопросе контроля негативных рабочих переживаний, 
что, как было доказано выше, приведет к снижению уровня депрессии 
и тревожности.

Если рассматривать результаты исследования применительно ко всем 
социально-демографическим стратам в совокупности, то необходимо вы-
делить несколько общих трендов, влияющих на уровень невротизации. 

Совокупный 
уровень 
эрозии 

личности

Совокупный 
уровень 

деморализа-
ции

Совокупный 
уровень 

депрессии 
и тревожно-

сти

Совокупный 
уровень 

рационализа-
ции

Хи-квадрат 
Пирсона

1.12 0.53 22.83 0.0 

P-value 0.29 0.47  0.0 0.99
Медиана 4.4

1.75  3.83 3.5
Вывод Различия 

между 
группами 
статистиче-
ски незначи-
мы

Различия 
между 
группами 
статистиче-
ски незначи-
мы

Различия 
между 
группами 
статистиче-
ски значимы

Различия 
между 
группами 
статистиче-
ски незначи-
мы

Таблица 1
Результаты медианного тест Муда
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Во-первых, на психологическое благополучие влияет уровень заработной 
платы (как финансовой отдачи от перманентных усилий по обучению 
и повышению квалификации) и динамика в смене мест работы. Во-вторых, 
положительное влияние оказывают факторы стабильности (бессрочный 
трудовой договор и большой стаж). В-третьих, фактор нестабильности 
занятости не является сам по себе весомым для оценки уровня невроти-
зации среди работников нематериального труда. 

Заключение
Опираясь на полученные результаты, можно с уверенностью сказать, 

что невротизация — это реальный феномен, который присутствует в жиз-
ни большинства работников нематериального труда, вне зависимости от 
того, принадлежат они к группе салариата или прекариата. На данном 
этапе нам стоит выделить основные характеристики, которые присущи 
той или иной группе. 

Что касается салариата, то в целом представители данной группы 
подвержены всем категориям невротизации, которые проверялись в ходе 
исследования. Его представители, как правило, высоко обеспокоены со-
вершенствованием своих навыков, постоянной рабочей занятостью и по-

Рис. 9. Невротизация в разрезе субъективных ощущений возможности 
контроля негативных аспектов невротизации 
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свящают труду субъективно много времени. Также такие работники 
подвержены деморализации, процессу, при котором личные знакомства 
и построение социальных уз становится объектом экономических стра-
тегий. Работники отмечали, что их знакомства во многом детерминиро-
ваны стремлением накопить социальный капитал, который впоследствии 
будет выгодным инструментом в их руках. Это потенциально ведет к раз-
рушению долгосрочных контактов и потери эмоциональной близости с дру-
гими людьми. 

Тем не менее опрос широкой аудитории показал, что деморализа-
ция — наименее распространенное проявление невротизации (см. рис. 3). 
Настолько нераспространенное, что скорее можно утверждать, что теку-
щая конъюнктура рынка труда не ведет к коммерциализации личностных 
отношений. Салариат также испытывает депрессивные и тревожные 
состояния, которые возникают из-за высокой интенсивности работы. 
Причем такие состояния зачастую сменяются эмоциональными подъема-
ми и «гонка за успех» развивается с новой силой. Планирование для 
салариата является важным аспектом, без которого он не представляет 
своей жизни. Перманентная рационализация своего времени также до-
статочно серьезный признак того, что респондент сильно подвержен 
невротизации. 

Представители прекариата также сильно подвержены невротизации. 
Они работают практически без выходных и стараются разносторонне 
развивать свои навыки, во многом из-за нестабильности занятости, вслед-
ствие которой работник лишается гарантий в виде получения постоян-
ного дохода. В том числе на них влияет конкурентная обстановка на 
рынке труда, которая является драйвером их практически круглосуточной 
работы. Однако данные работники не обеспокоены накоплением своего 
социального капитала, поэтому их взаимоотношения скорее в меньшей 
степени продиктованы рыночной логикой. Тем не менее они в большей 
степени испытывают депрессивные и тревожные состояния, потенциаль-
но из-за ненормированного рабочего графика, который позволяет им 
брать неограниченное количество заказов, а также из-за нестабильности 
в их жизни, которая доводит субъекта до эмоционального истощения. 
Прекариату также близка характеристика рационализации, при которой 
планирование является базовой установкой для успешной жизни. 

Полученные результаты явно свидетельствуют о широкой распростра-
ненности феномена среди двух групп работников, что заставляет нас 
поставить вопрос о дальнейших возможностях развития исследования. 

Первое, о чем стоит сказать, это важность осознания своего неблаго-
приятного положения. Как мы отмечали, в количественной части иссле-
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дования была обнаружена связь между ощущением индивида способности 
контролировать негативные рабочие переживания и уровнем депрессии. 
Соответственно именно отсутствие у индивида игнорирования своего 
положения является гарантом того, что он не будет испытывать интен-
сивных негативных переживаний. Поэтому распространение знания о не-
вротизации может способствовать культивации здорового психического 
состояния. 

Подобные выводы стимулируют нас задуматься о разработке советов 
по предотвращению невротизации в будущем и их дальнейшего распростра-
нения. Различные техники, связанные с осознанностью, могут оказать благо-
приятное влияние на психологическое благополучие, при котором признание 
собственного проблемного положения уже помогут справиться с ситуацией 
перегрузки. На основе анализа интервью мы можем предположить, что 
очерчивание границ между работой и личной жизнью, связанные с выходом 
из поля рабочего пространства, могут оказывать терапевтическое действие 
на невротизированного индивида. На данный момент отметим, что более 
подробная разработка советов в будущем может являться фокусом отдель-
ной работы, посвященной проблематике невротизации. 

Помимо этого, потенциальная возможность преодоления невротиза-
ции напрямую связана с тем, что работники, несмотря на свой загруженный 
график и постоянное самосовершенствования, не центрируют карьерный 
успех в своей жизни. Таким образом, мы наблюдаем противоречие между 
поведением работника и его когнитивным уровнем мышления. Это на-
талкивает нас на мысль, что в перспективе невротизация может быть пре-
одолена каждым работником, однако это относится к исследованию глу-
бинных установок. Развитие данных вопросов является ключевым для 
дальнейших исследований в области изучения невротизации работников 
нематериального труда в постфордистской экономике. 
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Abstract. In this paper authors attempt to analyse the demonstration of a specific 
phenomenon — neuroticization — arising among workers of immaterial labour under 
conditions of post-fordist economy. Neuroticization is a condition in which the subject 
has negative psychological manifestations such as depression and anxiety, with a parallel 
constant desire to improve their own skills, high rationalisation of personal life and 
planning of their time. The focus on this type of worker stems from the fact that they 
possess a high degree of autonomy and flexible working hours, but also face burdensome 
responsibility and stress, which can lead to negative consequences for their mental health 
and social life. This study examines the demonstration of neuroticization among two 
socio-economic groups of workers: the precariat and the salariat, differing in terms of 
workplace stability. Data collection consisted of 15 in-depth interviews with representatives 
of Russian companies and self-employed workers, as well as distribution of the survey 
among 806 residents for further analysis using both quantitative and qualitative methods. 
Key psychological states identified include personality erosion, demoralization, 
generalized depression and anxiety, and rationalization, to which the two groups of 
workers are affected to varying degrees. The most striking difference is observed in the 
manifestation of anxiety and depression: stable workers have significantly lower levels 
of these, while the precariat experience greater negative psychological problems. We also 
identified that some workers tend to overcome neuroticization in future, as the majority 
of workers reported that career was not a priority for them in the long run. 
Keywords: immaterial labor, post-fordist economy, neuroticization, sociology of labor, 
sociology of power, precariat.



ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  XXVII. № 4

СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ

ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА  
И ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ:  

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КОНТЕКСТА И КУЛЬТУРЫ

Нина Львовна Русинова (nrusinova@gmail.com),
Вячеслав Владимирович Сафронов (vsafronov@list.ru)

Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН 

Цитирование: Русинова Н.Л., Сафронов В.В. (2024) Переживание одиночества 
и проб лемы со здоровьем: значение социально-экономического контекста и культу-
ры. Журнал социологии и социальной антропологии, 27(4): 69–92. 
https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.4.3 EDN: KISGEP

Аннотация. В исследовании рассматривается зависимость между переживанием 
человеком одиночества и состоянием его здоровья и анализируются общественные 
условия, способствующие ее проявлению. Научная литература свидетельствует, 
что чувство одиночества сопряжено со стрессовыми воздействиями на организм, 
которые негативно сказываются на здоровье. В то же время малоизученным оста-
ется вопрос о том, какие факторы общественного контекста способны усиливать 
это влияние одиночества на здоровье. С целью его прояснения было выполнено 
двухуровневое линейное моделирование с использованием опросных данных 
Международной программы социальных исследований (ISSP 2017), включающей 
29 стран из различных регионов мира, в том числе и Россию, а также сведений 
сравнительной статистики и аналитики о социально-экономическом развитии 
этих стран, их культуре и демографической структуре. Результаты показывают, 
что одиночество действительно отрицательно связано с самочувствием, и эта за-
висимость проявляется с большей силой в одних странах, чем в других. Обще-
ственные условия, способствующие ее усилению, включают уровень экономиче-
ского и социального развития стран, особенности их культуры и возрастной 
структуры. С ростом благосостояния и социальной защищенности повышаются 
оценки людьми своего здоровья, причем это повышение оказывается менее за-
метным среди тех, кто испытывает чувство одиночества, вследствие чего соци-
ально-экономическое развитие приводит к более выраженной зависимости 
между одиночеством и здоровьем. Она оказалась более отчетливой и в странах 
с большей долей пожилого населения. При сходном состоянии экономики нега-
тивное влияние одиночества на самочувствие индивидов было заметнее в коллек-
тивистских обществах, чем в индивидуалистических.
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Одиночество и здоровье: состояние исследований
Интерес к потенциальной значимости для здоровья социальных свя-

зей или их отсутствия — изоляции и одиночества, растет во всем мире 
(Alberts 2020; Fried et al. 2020; Leigh-Hunt et al. 2017). Привлечению особо-
го внимания к этой проблеме в последние два десятилетия могли способ-
ствовать глобальные социальные изменения, меняющие контур и контекст 
социальных отношений и приводящие к атомизации общества и росту 
числа одиноко проживающих людей (например, старение населения, по-
явление новых более фрагментированных семейных структур, компью-
терные технологии, изменение форм занятости, повышение социальной 
мобильности населения, углубление социальных неравенств); дальнейшее 
распространение культурных ориентаций на ценности индивидуализма 
и автономии; а также растущий объем научных данных, демонстрирующих 
краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья. 

Новый всплеск обеспокоенности проблемами социальной изоляции 
и одиночества был вызван пандемией COVID-19, сопровождавшейся 
внедрением политики и практики, направленных на сокращение по всему 
миру социальных контактов во всех слоях общества (Holt-Lunstad 2022), 
Однако новые тенденции, связанные с нынешней пандемией, не должны 
скрывать тот факт, что одиночество было определено как одна из самых 
острых проблем нашего времени, так что стало обычным говорить об 
«эпидемии одиночества» (Killeen 2002), задолго до ее наступления. 

Широкое распространение одиночества по всему миру и высокая 
значимость этой проблемы для здоровья и благополучия как отдельных 
индивидов, так и обществ в целом, заставляет ведущие международные 
организации и правительства ряда стран рассматривать борьбу с этим 
социально-деструктивным явлением, как одну из ключевых стратегиче-
ских целей общественного здравоохранения (Holt-Lunstad 2022). В то же 
время по оценкам аналитиков (Fried et al. 2020) на сегодняшний день все 
еще сохраняются большие пробелы в понимании феномена одиночества, 
социальных закономерностей в его распространении, а также характера 
его сложных связей с физическим и психическим здоровьем.

Заметный вклад в осмысление феномена одиночества и разработку 
новых подходов к концептуализации этого понятия вносят и отечествен-
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ные исследователи (Коркия 2020; Пузанова 2009; Ткач, Русакова 2024; 
Чурилова, Каминская 2020). Изучается сущность этого явления, причины 
его возникновения, характерные проявления, стратегии преодоления 
(Корчагина 2005; Давыдова 2001). Тема одиночества активно разрабаты-
вается также в связи с социальными рисками, связанными с определен-
ными этапами жизненного пути. Это касается в первую очередь пожило-
го возраста (Акутина, Столярова 2021; Елютина, Трофимова 2017; Седых, 
Гуляева 2022) и в не меньшей степени подросткового возраста и молодежи 
(Белых 2018; Примаков, Саутина 2018). Особое внимание привлечено 
к изучению взаимосвязи состояния одиночества и девиантного поведения 
подростков (Казанская 2015). Между тем среди многочисленных отече-
ственных работ, посвященных проблемам одиночества, можно найти лишь 
отдельные исследования (Заворотных 2008; Козырева, Смирнов 2020), 
затрагивающие интересующую нас тему взаимосвязи одиночества и со-
стояния здоровья человека. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что одиночество 
следует понимать как негативное субъективное переживание, вызванное 
недовольством индивида количественными и качественными аспектами 
социальных отношений — их несоответствием его ожиданиям (Козырева, 
Смирнов 2022; Пузанова 2008; 2009; Perlman, Peplau 1981). Чувство оди-
ночества отличается от одинокого проживания и от социальной изоляции, 
указывающей на недостаточную интеграцию человека в социальные 
сети, — даже поддерживая отношения с другими людьми, он может быть 
ими не удовлетворен (Valtorta et al. 2016a). Исследования показывают, что 
у одиночества имеются социальные корни (Козырева, Смирнов 2020; 
Barjaková, Garnero, d’Hombres 2023) — оно различается по возрастным 
категориям и полу, с большей вероятностью обнаруживается среди людей 
с низким социальным статусом и в социально уязвимых группах, включая 
безработных, мигрантов, этнические меньшинства. Предрасположенность 
к одиночеству может быть связана и с личностными особенностями — 
невротизмом и интроверсией (Buecker et al. 2020). Слабая социальная 
интеграция — отсутствие супруга, супруги или партнера и отношений 
с окружающими людьми — является важнейшим условием, вызывающим 
чувство одиночества. Было также установлено, что распространенность 
одиночества существенно отличается в разных странах, однако все еще 
мало что известно о контекстуальных факторах, способных объяснить 
эти отличия, хотя в теоретических подходах отмечается важность изуче-
ния культурных особенностей, социально-экономического развития 
и демографического структурирования населения (de Jong Gierveld, Tesch-
Römer 2012; Dykstra 2009; Hawkley et al. 2008).
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Одно из важнейших направлений изучения одиночества связано с его 
негативными последствиями для здоровья. В течение последних десяти-
летий исследования этой проблемы росли в геометрической прогрессии 
и включают в настоящее время сотни работ и миллионы информантов. 
Согласно выводам недавно опубликованных обзоров и метаанализов, 
одиночество, вызывая стресс и действуя на протяжении длительного 
периода времени, в долгосрочной перспективе негативно отражается 
практически на всех аспектах здоровья, ухудшая физическое состояние, 
когнитивное функционирование и психическое здоровье (Lara et al. 2019; 
Leigh-Hunt et al. 2017; Valtorta et al. 2016b; Wang et al. 2018). Это проис-
ходит вследствие ряда взаимосвязанных влияний на физиологическом 
и поведенческом уровне — через нейробиологическую дерегуляцию, на-
рушение функционирования иммунной системы, развитие привержен-
ности нездоровому образу жизни и снижение качества сна (Hawkley, 
Cacioppo 2010). Одиночество приводит к существенному превышению 
рисков смертности, сопоставимому с воздействием таких факторов, как 
ожирение, гиподинамия и курение (Holt-Lunstad et al. 2015). В литературе 
отмечается, что не только одиночество вызывает проблемы со здоровьем, 
но и плохое его состояние может способствовать развитию этого чувства 
(Dahlberg et al. 2021).

Свидетельства о связях между одиночеством и состоянием здоровья 
были получены главным образом в странах Западной Европы и США, 
отличающихся высоким уровнем экономического развития и благо-
состояния населения, развитыми системами государственных социальных 
гарантий, а также индивидуалистической культурой. Последующие ис-
следования в других регионах мира — в Восточной и Южной Европе, 
странах бывшего Советского Союза, Юго-Восточной Азии, Африке, Ла-
тинской Америке с иными макроэкономическими, институциональными 
и культурными контекстами — подтверждают широкое распространение 
одиночества среди населения и его пагубные последствия для здоровья 
(Gao et al. 2021; Peltzer, Pengpid 2019; Pengpid, Peltzer, Anantanasuwong 2023; 
Phaswana-Mafuya, Peltzer 2017; Smith et al. 2021; Stickley et al. 2013). В Рос-
сии, как показывают данные «Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), одиночество 
также достаточно широко распространено и связано с проблемами в фи-
зическом функционировании и психическом самочувствии людей, осо-
бенно в старших возрастах (Козырева, Смирнов 2020).

В то же время влияние одиночества на здоровье может сильно от-
личаться в разных обществах. Например, результаты опросов в девяти 
странах бывшего Советского Союза продемонстрировали, что связь оди-
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ночества со злоупотреблением алкоголем обнаруживается только в трех 
из них, а с курением — лишь в одной, тогда как в восьми — с дистрессом 
и во всех — с самооценками здоровья (Stickley et al. 2013). Неодинаковой 
оказалась связь одиночества с когнитивными нарушениями в ряде госу-
дарств с низкими и средними показателями экономического развития 
(Smith et al. 2021). В Латинской Америке и Китае наблюдались устойчивые 
связи между одиночеством и смертностью, но не в Индии (Gao et al. 2021). 

Однако до сих пор существуют лишь единичные попытки сопостав-
ления таких эффектов и объяснения их различий факторами макрокон-
текста. Так, сравнительный анализ опросов в трех европейских странах 
показывает, что высокий уровень развития экономики и социального 
государства может способствовать более сильной зависимости между 
многоаспектным показателем состояния здоровья и краткой шкалой оди-
ночества: в Финляндии связь между ними оказалась заметно более вы-
раженной, чем в Польше и Испании (Rico-Uribe et al. 2016). 

При изучении влияния на здоровье психологических конструктов, 
связанных с одиночеством, высказывалось предположение о важности 
учета их модерации культурными ориентациями индивидов на ценности 
индивидуализма или коллективизма. Анализ двух групп студентов из 
Австралии и Сингапура показал, что обеспокоенность респондентов тем, 
что другие люди могут их отвергнуть, оказывает особенно заметное влия-
ние на психическое здоровье среди индивидов с ориентациями коллекти-
вистского типа. Тогда как психическое самочувствие информантов с ин-
дивидуалистическими ориентациями слабее было обусловлено этой 
обеспокоенностью (Lin, Chew, Wilkinson 2017). На важность культурного 
контекста указывает сравнительное исследование США и Японии, которое 
продемонстрировало, что негативные эмоции оказывают большее воз-
действие на биологические маркеры ухудшения здоровья в западной 
культуре, считающей эти эмоции проблематичными, тогда как в восточной 
культурной традиции, где они являются приемлемыми и нормальными, 
такое воздействие исчезает (Miyamoto et al. 2013). Эти факты указывают, 
что культурный контекст может влиять на эффекты одиночества для 
здоровья, однако остается неясным, коллективистская или индивидуали-
стическая культура способствует их усилению. 

Единственное исследование, в котором была предпринята попытка 
прояснить этот вопрос, было выполнено в рамках проекта «Обследование 
состояния здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе» (The Survey 
of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE) в 14 странах при опро-
се людей старших возрастов. Использование культурных различий между 
этими странами, зафиксированных индексом индивидуализма/коллекти-
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визма Г.  Хофстеде, позволило установить, что в индивидуалистических 
странах Европы влияние чувства одиночества практически на все изу-
чаемые показатели физического, психического и когнитивного здоровья 
(включая депрессию, активность в повседневной жизни, мышечный тонус, 
умение считать, беглость речи и память) было менее выраженным, чем 
в обществах, отличающихся приверженностью коллективистским ориен-
тациям (Beller, Wagner 2020). Эти факты могут служить подтверждением 
теоретических ожиданий о более заметном влиянии одиночества на здо-
ровье в странах с коллективистской культурой, поскольку формируемые 
ею ожидания и ценности предрасполагают к тесным социальным взаимо-
связям и групповой сплоченности, так что одиночество переживается 
в них с особой остротой, вызывая ухудшение здоровья. Напротив, в ин-
дивидуалистических странах, где культурная норма подразумевает лич-
ностную автономию и не предполагает поддержания тесных групповых 
взаимосвязей, одиночество играет менее важную роль в продуцировании 
стрессов и проблем со здоровьем. 

Таким образом, на сегодняшний день исследования с полной опреде-
ленностью продемонстрировали, что одиночество тесно связано с ухуд-
шением здоровья. Такая зависимость может проявляться в самых разных 
странах, однако в одних из этих стран она выражена с заметно большей 
отчетливостью, чем в других. Можно обнаружить лишь единичные ис-
следования, в которых предпринимается попытка объяснить неодинако-
вые в разных странах ассоциации одиночества со здоровьем. Одно из 
возможных направлений поиска таких объяснений связано с теорией 
культурных контекстов, согласно которой связь одиночества со здоровьем 
будет более сильной в коллективистских странах. Предположение о роли 
культуры заслуживает дальнейшей проверки, как заслуживают ее и другие 
контекстуальные факторы, лишь мимоходом упоминающиеся при сопо-
ставлении двух или нескольких стран. Систематическое изучение контек-
ста и его роли в определении зависимости между состоянием здоровья 
и переживанием одиночества только начинается. Настоящая работа 
вносит свой вклад в развитие этого направления исследований. 

Задачи и методология исследования
Представленная работа, опирающаяся на опросные данные для почти 

трех десятков стран мира, нацелена на решение двух общих задач. Пер-
вая  — подтверждение уставленных ранее фактов о негативной связи 
чувства одиночества и оценок людьми своего здоровья, а также проверка 
утверждения о том, что эта связь проявляется с большей отчетливостью 
в одних из этих стран и с меньшей — в других. Вторая задача подразуме-
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вает выявление контекстуальных факторов, определяющих межстрановые 
различия зависимостей между одиночеством и здоровьем, среди кото-
рых — состояние экономики, особенности культуры и демографический 
состав населения. 

Отталкиваясь от предшествующих исследований, можно предполо-
жить, что переживание одиночества будет особенно заметно способство-
вать ухудшению здоровья в странах с коллективистской культурой, тогда 
как в индивидуалистических обществах это ухудшение будет менее вы-
раженным, поскольку нарушение при коллективизме повышенных ожи-
даний о групповом единстве может стать дополнительным источником 
стрессовой напряженности, негативно сказывающейся на самочувствии. 
Возможно, определенную роль играют и некоторые демографические раз-
личия социетального контекста. В странах со значительной долей пожи-
лого населения можно ожидать и более широкого распространения оди-
ноких людей и более острого переживания одиночества в сужающемся 
пространстве социальных взаимоотношений и, как следствие, его более 
отчетливого воздействия на здоровье.

Отсутствие работ, посвященных социально-экономическому контек-
сту, затрудняет формулировку гипотетических соображений о его роли. 
Возможно, в более развитых странах, с сильной экономикой и социальным 
государством, одиночество не будет вызывать столь сильных отрицатель-
ных переживаний, как в странах с невысоким уровнем развития. В бога-
тых обществах индивид в значительной мере самодостаточен и способен 
сам или с помощью государственной поддержки преодолевать жизненные 
трудности, что способствует смягчению стрессовых нагрузок, вызванных 
одиночеством, и его негативных последствий для здоровья, тогда как в ме-
нее благополучных странах, где источником поддержки индивида в боль-
шей мере является его непосредственное окружение, оторванность от 
близких, друзей, знакомых лишает человека надежды на получение в слу-
чае необходимости поддержки со стороны окружающих, усиливая стрес-
совую напряженность, связанную с материальной депривацией. Согласно 
этому предположению, связь между чувством одиночества и здоровьем 
будет проявляться с большей определенностью в странах с низкими по-
казателями экономического развития и государственных социальных 
расходов. Не исключена и обратная зависимость с этим контекстуальным 
фактором: социальные отношения начинают оказывать на здоровье су-
щественное воздействие в тех обществах, которым удалость в значитель-
ной мере преодолеть материальную депривацию и вызванные ею послед-
ствия для здоровья (неправильное питание, недостаточная рекреация, 
некачественные медицинские услуги, курение и злоупотребление алкого-
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лем). Влияние чувства одиночества, как одного из проявлений этих от-
ношений, на здоровье в таком случае становится более отчетливым 
в  наиболее развитых странах мира, отличающихся высоким уровнем 
благосостояния граждан и социальной защитой со стороны государства 
уязвимых слоев, поскольку стрессы, обусловленные материальной депри-
вацией, отступают на второй план. 

В представленной работе рассматривались данные репрезентативных 
опросов взрослого населения 29 стран мира, выполненных по Программе 
международного социального исследования1, которое было посвящено 
изучению социальных взаимодействий и социальных ресурсов (Sapin et 
al. 2020, обзор результатов по странам см.: Hadler, Gundl, Vrečar 2020). 
В число изучавшихся стран входят: Австралия, Австрия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Дания, Испания, Израиль, Индия, Исландия, Китай, 
Литва, Мексика, Новая Зеландия, Россия, Словакия, Словения, США, 
Суринам, Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.

Здоровье в этих опросах фиксировалось с помощью широко приме-
няемого валидного и надежного вопроса анкеты, измеряющего самооцен-
ку его состояния (Quesnel-Vallée 2007), в следующей формулировке: «Как 
вы оценили бы в целом свое здоровье (имеется в виду и физическое, и пси-
хическое здоровье)? 1. Отличное, 2. Очень хорошее, 3. Хорошее, 4. Удов-
летворительное, 5. Плохое». В представленном далее анализе эта пяти-
балльная шкала рассматривается в качестве зависимой переменной, а для 
анализа различий в оценках здоровья применяется линейное моделиро-
вание. Хотя допущение о равной метрике между пунктами шкалы может 
показаться необоснованным и обращение к линейным моделям неправо-
мочным со строго статистической точки зрения, представляется, что для 
решения задач об общей направленности, характере зависимостей оно 
может считаться вполне приемлемым, и многие исследования, опублико-
ванные в самых престижных мировых научных журналах, также им ру-
ководствуются. 

Основная независимая переменная индивидуального уровня — по-
казатель частоты переживания респондентом чувства одиночества. Под 
одиночеством в релевантной научной литературе понимается субъектив-
ное, переживаемое индивидом состояние, более или менее тесно связанное 
с объективной оторванностью от людей, однако от нее все же отличаю-
щееся — человек может чувствовать себя одиноким, даже поддерживая 

1 International Social Survey Program, ISSP, 2017 [https://www.gesis.org/en/issp/
data-and-documentation/social-networks/2017] (дата обращения: 13.03.2024).
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отношения с другими людьми. Один из изучавшихся в ISSP концептов — 
воспринимаемая социальная интеграция (perceived social integration) — 
измеряется при помощи краткой шкалы одиночества, разработанной для 
массовых (телефонных) опросов (Short Loneliness Scale, SLS Hughes et al. 
2004). Именно эта шкала будет применяться в нашем дальнейшем анали-
зе. Ее градации рассчитывались как среднее арифметическое значение 
ответов на следующие три анкетных вопроса: «Скажите, как часто в те-
чение последних четырех недель… вы чувствовали, что Вам не хватает 
общения? <…> Вы чувствовали себя изолированным от других? <...> Вы 
чувствовали, что вас все оставили?» (шкала ответов «1 — никогда, 2 — 
редко, 3 — иногда, 4 — часто, 5 — очень часто», в общем массиве реакции 
на эти вопросы тесно взаимосвязаны и могут быть отражены на единой 
шкале, Cronbach’s Alpha=0.85).

Связь шкалы одиночества с самооценками здоровья анализировалась 
при контроле социальной демографии, от которой они также зависят, — 
пола, возраста (полных лет) и образования (сумма лет, в течение которых 
респондент посещал формальные образовательные учреждения — школу, 
училище, колледж, университет, магистратуру, аспирантуру и т.п.). 

Согласно нашим предположениям, связь состояния здоровья с пере-
живанием одиночества варьирует по странам, и эти различия можно 
объяснить их экономическим развитием или особенностями культуры. 
Состояние экономики оценивалось по показателю ВВП на душу населе-
ния1. А культурные различия, определяемые в соответствии с теорией 
Г. Хофстеде и его коллег (Hofstede, Hofstede, Minkov 2010), — по индексу 
коллективизма/индивидуализма (данные для стран доступны на сайте 
https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/). В этой 
теории индивидуализм указывает, насколько люди чувствуют себя неза-
висимыми, а коллективизм — на их взаимозависимость в качестве членов 
более крупных образований. Индивидуализм означает возможность ин-
дивидуального выбора и самостоятельного принятия решения, тогда как 
коллективизм подразумевает, что человек принимает отведенное ему 
место в жизни, определяемое социально. Наконец, еще один контексту-
альный фактор, используемый для контроля демографических особен-
ностей населения, — агрегированная доля в стране пожилого населения 
(60 лет и старше).

Распределение стран в плоскости, определяемой двумя основными 
факторами общественного контекста, приведено на рисунке 1: по оси 

1 World Bank, GDP per capita, PPP, $ [https://data.worldbank.org/indicator/NY.
GDP.PCAP.PP.KD] (дата обращения: 19.03.2024).
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абсцисс отложены значения душевого ВВП, а по оси ординат — культур-
ные отличия коллективизм/индивидуализм. 

Как видно на этом рисунке, экономика и культура достаточно тесно 
взаимосвязаны — при низких значениях ВВП больше вероятность встре-
тить коллективистскую культуру, тогда как при высоких его значениях — 
индивидуалистическую (парная корреляция, Pearson’s r = 0.64, p<0.001). 
Многие западные страны, например, США, Австралия, Великобритания, 
Дания, Швеция, Германия или Швейцария, располагаются в правой верх-
ней части рисунка, где экономическое богатство сочетается с индивидуа-
лизмом. А в нижней левой его части, куда отнесены менее развитые 
в экономическом отношении и ориентирующиеся на коллективизм стра-
ны, скорее можно встретить представителей Азии, Латинской Америки, 
например, Китай, Таиланд, Филиппины, Мексику, и посткоммунистиче-
ских государств, включая Россию.

Представление о распространении одиночества среди взрослого на-
селения изучавшихся стран позволяет получить рисунок 2. На нем при-
ведены доли опрошенных, указавших, что иногда, часто или очень часто 

Рис. 1. Экономическое развитие и культура стран ISSP 2017
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(две последние оценки не имеют широкого распространения) они чув-
ствовали недостаток общения, или оторванность от других, или покину-
тость. Между странами, как видно на рисунке, обнаруживаются суще-
ственные отличия. Показатель одиночества оказался особенно высоким 
в Индии, Южной Африке, Австралии и на Филиппинах — от 54 % до 45 % 
опрошенных указали, что хотя бы иногда чувствовали себя одиноко. Не-
много ниже он в Суринаме, Хорватии, Финляндии, Чехии и Новой Зелан-
дии (44–41 %). А на противоположном полюсе — среди стран с невысокой 
долей одиноких — располагались Таиланд, Австрия, Словения (менее 
20 %), а также Швейцария, Германия, Япония, Россия, Израиль и Дания 
(21–29 %). Прочие государства размещаются в промежутке между этими 
крайними группами. Такие различия можно отчасти объяснить, если при-
нять во внимание и экономическое развитие стран, и их культуру (о чем 
свидетельствует регрессионный анализ зависимостей уровня одиночества, 
измеренного по агрегированным средним значением шкалы, от душевого 
ВВП и индекса коллективизма/индивидуализма: Adjusted R Square=0.51, 
бета коэффициенты соответственно минус 0.81 и 0.92, уровень значимо-
сти обоих p<0.001). При сходном развитии экономики одиночество не-
сколько чаще встречается в индивидуалистических обществах, а при 
близости культур оно шире распространено в менее экономически раз-
витых странах. 

На рисунке 3 представлена аналитическая схема исследования. Вли-
яние чувства одиночества на оценки людьми своего здоровья определя-
ется при контроле социальной демографии. Модератором этой зависимо-
сти выступают факторы общественного контекста — состояние 
экономики, особенности культуры, возрастная структура населения.

Статистический анализ осуществлялся с помощью двухуровневого 
линейного моделирования (использовался специализированный про-
граммный пакет Hierarchical Linear and Non-Linear Models, HLM, см. 
Raudenbush, Bryk 2002). 

Независимые переменные индивидуального уровня преобразовыва-
лись так, чтобы их шкалы менялись между значениями «0» и «1», вслед-
ствие чего полученные при моделировании коэффициенты свидетельству-
ют об изменении самооценок здоровья, зафиксированных описанной 
пятибалльной шкалой, при переходе от наименьшему к наибольшему 
значению этих переменных. Контекстуальные факторы центрировались 
относительно среднего значения и были выражены в стандартных откло-
нениях. Данные, полученные в опросах, взвешивались (переменная weight) 
для устранения недостатков в национальных выборках.
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Рис. 2. Распространенность чувства одиночества в странах ISSP 2017

Рис. 3. Переменные, определяющие различия самооценок здоровья:  
схема анализа
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Одиночество и самочувствие: контекстуальная обусловленность
Проверка высказанных предположений производилась в серии двух-

уровневых линейных моделей, с которыми можно познакомиться в табли-
це 1. Зависимая переменная в них, напомним, — самооценки здоровья 
участников опросов, измеренные по пятибалльной шкале (от отличного 
до плохого). 

В модели 1 анализируются зависимости между оценками здоровья 
и одиночеством при контроле социальной демографии, причем все ко-
эффициенты считаются случайными — они могут меняться от страны 

Таблица 1
Связь самооценок здоровья с переживанием одиночества  

и влияние контекста

ФИКСИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ МОДЕЛЬ 
1

МОДЕЛЬ 
2

МОДЕЛЬ 
3

МОДЕЛЬ 
4

Индивидуальный уровень
Intercept  2.75***  2.75***  2.75***  2.28***
Пол (М) –0.07*** –0.07*** –0.07*** –0.07***
Возраст  1.64***  1.64***  1.64***  1.64***
Образование –0.89*** –0.89*** –0.89*** –0.89***
Одиночество  1.01***  1.00***  1.02***  0.67***
Контекстуальный уровень
ВВП (на душу) –0.03  0.02 –0.04
Коллективизм/Индивидуализм –0.19** –0.13*
Население 60+ лет (доля)  1.67
Интеракции:
Одиночество х ВВП  0.25***  0.32***  0.27***
Одиночество х Культура –0.24*** –0.19***
Одиночество х Население 60+  1.23**

СЛУЧАЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ Диспер-
сии

% 
объясне-

ния

% 
объясне-

ния

% 
объясне-

ния
Коэффициенты «Одиночество» 0.12239*** 59 62 73 

Примечание. Двухуровневые линейные модели, зависимая переменная — 
оценки респондентами своего здоровья (5-балльная шакала от 1 — отличное 
до 5 — плохое). Дисперсии случайных коэффициентов контрольных пере-
менных, а также значения их интеракций с факторами контекста не приво-
дятся. N1 (индивиды) = 39403, N2 (страны) = 29. Уровни значимости: ***0.001, 
**0.01, *0.05.



82

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Русинова Н.Л., Сафронов В.В.

к  стране. Фиксированные эффекты подтверждают установленные 
в  предшествую щих исследованиях факты: мужчины, как правило, не-
сколько выше оценивают свое здоровье, чем женщины, с возрастом 
здоровье становится, по понятным причинам, хуже, а образование 
способствует его улучшению, хотя эти дифференциации могут с боль-
шей определенностью проявляться в одних странах и с меньшей — 
в других (все случайные коэффициенты статистически значимы, не 
приводятся). Но главное, о чем нам говорит модель 1, — одиночество, 
как и предполагалось, достаточно тесно связано с самочувствием опро-
шенных, способствуя его ухудшению. Однако это усредненная для 
тридцати стран зависимость. Случайный эффект одиночества, как 
видно в таблице, статистически значим на высоком уровне — его влия-
ние на оценки здоровья различается по странам неслучайным образом.

В следующих моделях предпринимается попытка объяснить, почему 
одиночество вызывает большие проблемы со здоровьем в одних странах, 
чем в других. С этой целью в уравнение модели 2, приведенной в таблице 1, 
добавляется контекстуальный фактор, фиксирующий различия между 
странами по уровню их экономического развития — душевой ВВП, а так-
же его интеракция с переменной одиночества (при контроле социальной 
демографии). Как показывает коэффициент, описывающий эту интер-
акцию (0.25, p<0.001), зависимость здоровья от одиночества существенно 
усиливается по мере увеличения показателя экономического развития. 
Причем включение в модель ВВП позволяет объяснить немалую долю 
дисперсии, характеризующую связи одиночества и здоровья в разных 
странах (59 %). 

Иллюстрацией результатов, полученных в модели 2, может служить 
рисунок 4, построенный по ее уравнению. 

С ростом ВВП наблюдается заметное улучшение самочувствия насе-
ления, особенно тех людей, которые ощущают свою связь с другими, а их 
большинство в любом обществе. При этом самочувствие тех, кто страда-
ет от одиночества, улучшается гораздо менее отчетливо. В результате 
сравнительно небольшие расхождения оценок здоровья у одиноких и не-
одиноких в менее развитых странах начинают проявляться с полной от-
четливостью в самых богатых экономиках.

Но дело не только в развитии экономики — душевой ВВП очень тес-
но сопряжен с развитием социального государства, в частности, с пока-
зателем государственных расходов на здравоохранение (по данным Все-
мирной организации здравоохранения, в $ на душу населения1). 

1 См.: [https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4959] 
(дата обращения: 25.03.2024).
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Корреляция (Pearson’s r) для наших 29 стран между ВВП и этими расхо-
дами равняется 0.90, p<0.001. При включении в двухуровневую модель 
этого показателя вместо ВВП (результаты не приводятся) в основном 
подтверждаются зависимости, получаемые при анализе экономического 
развития, — самочувствие вовсе не меняется к лучшему у переживающих 
одиночество даже при росте госрасходов на здравоохранение, и при этом 
респонденты, не испытывающие этого чувства, оценивают свое здоровье 
гораздо выше, чем в странах с низкими расходами.

Значение культуры для влияния одиночества на здоровье анализиро-
валось в модели 3 — в ней принимались во внимание оба интересующих 
нас контекстуальных фактора, ВВП и коллективизм/индивидуализм. 
Интеракция первого с переменной одиночества осталась фактически без 
изменения (0.32, p<0.001), и сама эта культура оказывала существенное 
влияние на выраженность в изучавшихся странах зависимости между 
одиночеством и оценками здоровья (интеракция –0.24, p<0. 0.001, причем 
статистически значимой она оказывалась только при учете ВВП). Как по-
казывают статистики, приведенные в нижней части таблицы 1, объясни-

Рис. 4. Экономическое развитие и зависимости между одиночеством 
и здоровьем

Примечание. Рисунок построен по уравнению модели 2. Линии соответ-
ствую значениям нижнего и верхнего квартилей переменной одиночества.
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тельные возможности модели несколько улучшаются: объясненная дис-
персия случайных коэффициентов влияния одиночества на здоровье 
возрастает до 62 %. Эти результаты позволяют говорить о том, что куль-
тура, наряду с социально-экономическим развитием, определяет обще-
ственные условия, в которых проявляется зависимость между одиноче-
ством и здоровьем. При сходном уровне благосостояния в странах 
с коллективистской культурой одиночество сильнее сказывается на само-
чувствии, чем в обществах с индивидуалистическими ориентациями. 

В наглядном виде результаты анализа культуры, представленные мо-
делью 3, отображены на рисунке 5. 

Рисунок 5 показывает, что в индивидуалистических странах оценки 
здоровья существенно выше, чем в коллективистских. Причем индивидов, 
жалующихся на одиночество, отличают и более низкие оценки своего 
здоровья. И если в индивидуалистических странах различие между ними 
и теми, кто теснее связан с другими людьми, по самочувствию не очень 
заметно, то при продвижении к коллективистскому полюсу культуры оно 
становится несколько более отчетливым. 

Рис. 5. Одиночество и здоровье в культурных контекстах
Примечание. Рисунок построен по уравнению модели 3. Линии соответ-

ствую значениям нижнего и верхнего квартилей переменной одиночества.
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Наконец, в модели 4 (ее также можно найти в табл. 1) описанные за-
висимости проверялись при включении в уравнение еще одного фактора 
общественного контекста, который может объяснять интересующую нас 
связь одиночества и здоровья, — доли населения в возрасте 60 лет и стар-
ше. Эта модель заметно лучше предыдущей — доля объясненной диспер-
сии для связи одиночество-здоровье возрастает до 73 %. Интеракции 
одиночества с ВВП и культурой остаются статистически значимыми, хотя 
немного снижаются. Проявилось и влияние доли пожилых людей — при 
сходном экономическом развитии и близких культурах с увеличением 
этой доли усиливается связь одиночество—-самочувствие (этот фактор 
и один дает значимую интеракцию, однако его объяснительные возмож-
ности меньше, чем у ВВП).

Таким образом, выполненное моделирование показывает, что зависи-
мость между одиночеством и здоровьем, характерная для всех изучавших-
ся стран, существенно в них различается. И эти различия в определенной 
мере позволяет объяснить общественный контекст, прежде всего, неоди-
наковое социально-экономическое развитие стран, но также и особен-
ности возрастного состава населения и культуры. 

Заключение
В представленной работе предпринимается попытка прояснить обще-

ственные условия, с которыми связано влияние переживания одиночества 
на здоровье. С этой целью осуществлялось двухуровневое линейное мо-
делирование, в котором анализировались репрезентативные опросные 
данные для двадцати девяти стран мира, полученные по Международной 
программе социальных исследований (ISSP 2017), а также статистические 
и аналитические сведения об уровне социально- экономического развития 
этих стран, их культуре и возрастной структуре. Согласно полученным 
результатам, здоровье участников опросов, измеренное по шкале самооце-
нок, действительно зависело от того, приходится ли им переживать оди-
ночество: у тех, кто испытывал это чувство, оно было заметно хуже по 
отношению к большинству, которое с этим чувством сталкивается не так 
часто.

Такая зависимость варьировала по странам неслучайным образом. 
Это объясняется особенностями общественных условий, прежде всего   
различиями между странами в развитии экономики и социального госу-
дарства. С повышением этих показателей происходит заметное улучшение 
здоровья всех категорий граждан, однако оно было гораздо менее отчет-
ливым среди переживающих одиночество. Сравнительно небольшие рас-
хождения самооценок здоровья между испытывающими чувство одино-
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чества и его не испытывающими, характерное для менее развитых стран, 
постепенно увеличиваются по мере роста их благосостояния и государ-
ственных расходов на здравоохранение. В наиболее развитых странах 
здоровье людей все больше начинает зависеть от социальных отношений, 
в том числе от одиночества, тогда как в отстающих определяющими оста-
ются причины, связанные с материальной депривацией (плохие условия 
жизни, недоступность качественных медицинских услуг, приверженность 
курению и алкоголю). 

С меньшей определенностью можно говорить о значении двух других 
контекстуальных факторов. В странах со сходным состоянием экономики 
проявляются эффекты, обусловленные культурой. Одиночество сильнее 
сказывается на самочувствии в обществах с коллективистскими, чем с ин-
дивидуалистическими ориентациями. Этот факт подкрепляет звучавшее 
в предшествующих исследованиях предположение о значении коллекти-
вистской культуры, которая способна усугублять негативное воздействие 
одиночества на здоровье вследствие усиления стрессовых воздействий, 
вызванного рассогласованием коллективистских ожиданий с реалиями 
одинокой жизни. Анализ также обнаружил, что связь между одиночеством 
и здоровьем оказывается заметнее в странах с большей долей пожилого 
населений, и это влияние сохраняется после контроля экономического 
развития и особенностей культуры. Это, вероятно, вызвано обостренной 
восприимчивостью к одиночеству и реакцией на него там, где оно полу-
чает большее распространение. 

При обсуждении результатов настоящего исследования необходимо 
иметь в виду некоторые важные ограничения. Зависимая переменная — 
пятибалльная шкала самооценок здоровья, как уже отмечалось, не соот-
ветствует в строго статистическом смысле требованиям, предъявляемым 
к линейным моделям. Хотя, как мы полагаем, общий характер изучавших-
ся связей это обстоятельство вряд ли может серьезно исказить. Тем не 
менее нами был повторен представленный анализ с использованием 
в качестве зависимой переменной дихотомии, разделяющей опрошенных 
на тех, у кого здоровье было отличным или хорошим, и указавших, что 
оно удовлетворительное или плохое. Двухуровневое логистическое моде-
лирование подтвердило полученные нами результаты, хотя зависимости 
оказались несколько менее отчетливыми. Кроме того, логика нашего 
моделирования подразумевает, что переживание одиночества является 
причиной ухудшения самочувствия, однако этого нельзя с уверенностью 
утверждать при использовании, как в нашем исследовании, кросс-
секционных данных. В обзоре отмечалось, что причинная направленность 
может быть противоположной — плохое здоровье способно препятство-
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вать социальным контактам и приводить к развитию чувства одиночества. 
Прояснение причинной направленности требует иных методологических 
подходов и данных, чем мы располагали, и заслуживает изучения в даль-
нейших работах. 
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Abstract. The study examines the relationship between loneliness and of health and 
analyzes the societal conditions that influence its strength. Scientific literature shows that 
the feeling of loneliness is associated with stressful effects on the organism, which 
negatively affect health. At the same time, the question of what factors of the social 
context can enhance this effect of loneliness on health remains poorly understood. In 
order to clarify it, a two-level linear modeling was performed using survey data from 
the International Social Research Program (ISSP 2017), which includes 29 countries 
from various regions of the world, including Russia, as well as comparative statistics and 
analytics on the socio-economic development of these countries, their culture and 
demographic structure. The results show that loneliness is indeed negatively associated 
with self-rated health, and this relationship is more pronounced in some countries than 
in others. The societal conditions contributing to its strength include the level of economic 
and social development of countries, their culture and age structure. With increasing 
well-being and social security, people’s assessments of their health increase, and this 
increase is less noticeable among those who feel lonely, as a result of which socio-
economic development leads to a more pronounced impact of loneliness on health. It 
turned out to be more pronounced in countries with a higher proportion of the elderly 
population. With a similar economic development, the negative impact of loneliness on 
self-rated health of individuals was more noticeable in collectivist societies than in 
individualist ones.
Keywords: health, loneliness, effects of loneliness on self-rated health, contextual 
differences, socio-economic development, individualism-collectivism, International Social 
Survey Program (ISSP 2017).
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ПРАКТИК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»1

Людмила Александровна Штомпель  
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Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Цитирование: Штомпель Л.А. (2024) Культура старения в фокусе повседневных 
практик представителей «третьего возраста». Журнал социологии и социальной 
антро пологии, 27(4): 93–122. https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.4.4 EDN: KTGBWK

Аннотация. Осуществлено переосмысление культурного значения старости и про-
цесса старения. Статья основана на результатах обследования людей пенсионно-
го возраста в Ростовской области, проведенного в 2023 г. с помощью дневников 
времени. Выявлено, что современные россияне возраста 60+ демонстрируют 
принципиально различный персональный опыт старения, что статистически вы-
ражено в разрыве между средними показателями по каждому виду активности 
и индивидуальными моделями аллокации времени. Это заставило построить не 
одну, а две полярные хронометрические модели повседневной жизни россиян 
старше 60 лет, к которым может тяготеть их основная масса. Введено понятие 
«культура старения», определяемое как система наилучших образцов и способов 
деятельности людей возраста 60+, которые направлены на их адаптацию к изме-
нениям и детерминированы не только возрастом, но и состоянием здоровья, 
местом и условиями проживания. Анализ собранных в 2023 г. дневников времени 
людей пенсионного возраста в Ростовской области позволил выявить и описать 
значимые особенности и трансформации в их культуре старения. Зафиксировано, 
что общая удовлетворенность навыками распределения своего времени между 
различными занятиями сопровождается потребностью в более активных способах 
проведения времени своей жизни, которые не могут реализоваться по ряду при-
чин. Автор приходит к выводу, что культура старения не складывается в изоляции 
от общей культуры населения, от культуры других возрастных общностей. Куль-
тура старения является важнейшим системообразующим элементом культуры 
общества в целом, во многом репрезентирующим и в то же время определяющим 
его качественные характеристики.
Ключевые слова: пожилые люди, «третий возраст», старение, культура старения, 
культурная вовлеченность, дневник времени.

1 Автор выражает благодарность Российскому научному фонду за финансо-
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В конце ХХ в. высокоразвитые индустриальные страны столкнулись 
с неизбежным следствием увеличения продолжительности жизни населе-
ния: возрастанием количества пожилых людей. Увеличение количества 
пожилых и старых людей зафиксировано и в России. Так, если в 2010 г. 
люди возраста от 60–72 лет составляли 11,2 % от всего населения Россий-
ской Федерации, то в 2020 г. их число достигло 15,7 %, люди в возрасте от 
73 лет и выше составили соответственно 7,1 % и 7,3 % населения России 
(Труд и занятость в России 2021: 17). При этом стремительно сокращает-
ся представительство пожилых людей (по мере повышения возраста) в со-
ставе рабочей силы: в 2020 г. удельный вес лиц, не входящих в состав 
рабочей силы, составлял 65,4 % для 60–64-летних от всего их количества; 
86,3 % — для 65–69-летних; 97,7 % — для 70-летних и старше. Относи-
тельно всего населения России это сокращение в 2020 г. еще более впечат-
ляет: 14,3 % — для 60–64-летних, 15,4 % — для 65–69-летних, 29,3 % — для 
70-летних и старше (Труд и занятость в России 2021: 23). С одной сторо-
ны, это естественно: люди заработали себе право на отдых от работы, но, 
с другой стороны, снижение востребованности со стороны общества 
плохо влияет на социальное самочувствие пенсионеров. Исследования 
показывают, что чем выше занятость пожилых людей, тем выше их удов-
летворенность жизнью (Воронин, Захаров, Козырева 2018). Поэтому 
практическая реализация концепции отложенного старения (Видясова, 
Григорьева 2023), изучение особенностей и опыта старения, условий само-
реализации и социальной активности граждан старшего поколения актуа-
лизируют проблему культуры старения и инструментов ее исследования. 
Одним из таких инструментов выступает использование времени. Как же 
распоряжаются пожилые люди имеющимся у них временем жизни? 

Любое занятие требует времени. Очевидно, что к 60-ти годам человек 
нарабатывает определенные привычки, в числе которых приемы и спосо-
бы распределять свое время, выстраивать недельное и суточное расписа-
ние (с учетом собственного физиологического и психоэмоционального 
состояния). Осознание же конечности своего существования и уменьше-
ние сил для выполнения любого вида активности влияют не только на 
осуществление, состав и длительность наиболее предпочитаемых занятий, 
но и в целом на культуру старения.

Какие бы эвфемизмы ни использовались при описании людей старше 
60 лет («третий возраст», «четвертый возраст», «серебряный возраст», 
«старший возраст» и т.п.), проблема остается: как совместить, с одной 
стороны, намерение удовлетворить глубинную потребность стареющих 
людей оставаться востребованными и нужными, а с другой стороны, как 
самому обществу, нацеленному на новизну, скорость и максимальную 
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эффективность (в получении прибыли при наименьших затратах, во все-
мерной самореализации и развитии способностей трудящихся, в предо-
ставлении новых рабочих мест молодому поколению и т.д.), обеспечить 
достойную жизнь тем, кто эту «максимальную эффективность» проявляет 
все с бóльшим трудом. Какие бы шаги ни предпринимало само общество 
(пенсионные реформы, социальные программы и т.п.), усилия самих ста-
реющих людей дают богатый материал, иллюстрирующий разные стратегии 
адаптации к своему возрасту и к объективным социальным обстоятель-
ствам, разные поведенческие паттерны пожилых людей и способы старения. 
Все эти процессы осуществляются во времени. В связи с этим цель статьи 
состоит в построении модели распоряжения временем людьми старше 
60 лет на основе проведенных эмпирических исследований и определении 
на этой основе сущности культуры старения современных россиян.

Теоретико-методологический аппарат исследования
Изучение повседневной жизни различных групп населения с помощью 

показателей распределения их занятий во времени, т.е. изучение бюджетов 
времени, в нашей стране началось со статистических земских обследований 
конца XIX — начала XX в., затем развивалось в 1920-е гг. С.Г. Струмили-
ным (Струмилин 1924), в 1950–1960-е — Г.А. Пруденским и В.Д. Патруше-
вым (Пруденский 1964; Патрушев 1963), в начале 1970-х— В.А. Артемовым, 
В.И. Болговым и др. (Артемов 1987; Болгов 1973). Тщательный анализ 
истории реализации исследований бюджета времени населения и разра-
ботки теории социального времени проведен в ряде работ: (Караханова, 
Бессокирная, Большакова 2014; Артёмов, Новохацкая 2012; Патрушев 1998a; 
Патрушев 2001; Патрушев, Артёмов, Новохацкая 2001). Так, В.Д. Патрушев 
(Патрушев 1998a) проследил не только различия методологических под-
ходов к изучению бюджетов времени в мировой социологии, методиче-
ские аспекты и этапы этих исследований, но и наметил их перспективы, 
в частности более широкое внедрение качественных методов исследования 
(например, фокус-групповых процедур) и целесообразность сочетания 
обследований бюджета времени с анализом субъективных оценок эффек-
тивного использования личностного времени. 

Анализ работ 1980–1990-х гг. (Артёмов 1999; Караханова 1998; Па-
трушев, Караханова, Темницкий 1996; Патрушев 1998c) показывает, что 
исследователи концентрировали свое внимание на изучении семей рабо-
чих, служащих, колхозников с акцентом на работающих респондентов 
в целях поиска резервов времени (уменьшения потерь рабочего времени 
и увеличения свободного времени населения), определения рациональ-
ности распределения времени населения регионов, городов, а также 
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между различными отраслями народного хозяйства и качества свобод-
ного времени. 

То же самое можно сказать и о работах начала 2000-х годов (Артёмов, 
Новохацкая 2017; Караханова 2001; Патрушев 2001; Караханова 2006; Ка-
раханова, Бессокирная, Большакова 2014). Пожилые люди хотя и попадали 
в поле внимания исследователей в ходе изучения динамики повседневной 
деятельности горожан, однако учитывались в первую очередь работающие 
люди «60 лет и старше», тогда как «неработающие пенсионеры и инвалиды» 
присутствовали в выборке в очень малом количестве. Так, анализируя 
результаты исследования, проводимого Центром «Повседневная деятель-
ность и бюджет времени» ИС РАН в 1986, 1997/98 и 2003/2004 гг. в Пскове, 
Т.М. Караханова приводит следующие данные о количестве обследованных 
возраста «60 лет и старше»: 3 человека всего (а «неработающих пенсионеров 
и инвалидов» — 2) в 1965 г. (из 2949 фактически опрошенных), 7 человек 
всего (неработающих тоже 7) в 1986 г. (из 3628 человек), 32 человека всего 
(неработающих — 19) в 1997/98 г. (из 340 обследованных) и 22 человека 
всего (неработающих — 19) — в 2003/2004 г. (из 200 человек) (Караханова 

2006). На основе этих данных можно прийти к заключению, что интерес 
к бюджету времени людей старшего возраста стал постепенно возрастать, 
хотя на первом месте оказывались все же работающие люди. 

Объединение работающих и неработающих пенсионеров позволило 
сформулировать выводы относительно их бюджетов времени. Результаты 
представлены в отдельном параграфе монографии В.Д. Патрушева (Патру-
шев 2001). На сегодняшний день это наиболее полное исследование бюд-
жета времени людей старшего возраста, хотя под влиянием запроса на 
разработку и реализацию политики активного долголетия, изучение жиз-
ни пожилых людей стало развиваться. Первым источником данных вы-
ступают результаты Росстата, в которых выделяются респонденты старше 
трудоспособного возраста: 55–59-летние, 60–69-летние, 70 лет и более. 
Тогда как в нашей стране еще в 1965 г. принята следующая схема возрастной 
периодизации старшего поколения: пожилой возраст (61–74 года — муж-
чины, 56–74 года — женщины), старческий возраст (75–90 лет — мужчины 
и женщины), долгожители (90 лет и старше — мужчины и женщины) 
(Тукумцев 2003). Кроме того, в этих данных содержится перечисление 
видов деятельности, но не временны́е затраты на них.

Если же обратиться к работам последних лет, то окажется, что анализ 
использования времени разными поколениями реализуется в нескольких 
направлениях. Во-первых, это биографические исследования, исследования 
жизненных путей и процессов жизненного цикла. Представители этого 
направления проблематизируют само понятие времени, настаивая на 
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 необходимости выхода за рамки абсолютного (линейного, хронологиче-
ского, единообразного) времени и включения понятия относительности 
времени, выражающегося в его разнонаправленном, эластичном и теле-
скопическом характере (Sánchez-Mira, Bernardi 2021). Солидализируясь 
с этими идеями, отметим тем не менее, что первым шагом в исследовании 
разворачивания человеческой жизни во времени должна стать фиксация 
именно объективных фактических затрат времени, выражаемых с помо-
щью часов, а лишь затем можно анализировать включение одних видов 
деятельности в другие, их иерархию, а также содержание субъективных 
образов времени, в том числе разнонаправленность, обращенность к раз-
ным модусам времени, выделение временны́х перспектив и т.д.

Во-вторых, это социологические исследования агентности, способ-
ности человека к действию, осуществлению осознанного и свободного 
выбора. М. Эмирбайер и А. Мише определяют агентность как встроенный 
во время процесс социальной вовлеченности, включающий три составных 
элемента (итерация, проективность и практическая оценка), которые со-
ответствуют разным временны́м ориентациям (на прошлое, будущее, 
настоящее) (Emirbayer, Mische 1998). Такой подход полезен и для нашего 
исследования, поскольку ориентирует на анализ культуры старения сквозь 
призму ориентаций на временны́е модусы (прошлое, настоящее и буду-
щее). Однако эти ориентации для пожилых людей неравноценны: опре-
деленное отсечение будущего (и в объективном, и в субъективном планах) 
происходит по мере приближения к концу жизни, и человек не может 
этого не осознавать. Меру этого осознания хорошо выразил известный 
актер А.В. Ромашин: «Возраст — это не количество прожитых лет, а чис-
ло оставшихся мгновений». В связи с этим интересно выявление разных 
стратегий (в том числе выбора разных занятий) восполнения схлопыва-
ющегося, закрывающегося будущего. При этом изучение ориентаций на 
разные модусы времени не должно замыкаться лишь на психологических 
исследованиях, хотя психологи и психиатры активно работают в этом 
направлении (Liao, Carstensen 2018; Löckenhoff 2011; Malkoc, Zauberman 
2019; Schafer, Shippee 2010).

Идея о том, что агентность закреплена во временнóй структуре ориен-
таций (т.е. предпочитаемых направленностях на разные модусы времени) — 
важнейший принцип биографических исследований (Kohli 2019). Не ис-
пользуя в данной работе этот метод исследования, отметим, что осознание 
необходимости различения «повседневного времени» как чего-то относи-
тельно рутинного и «времени жизни» как линейно переживаемой структуры, 
в которой индивид ищет биографическую непрерывность и связность (Alheit 
1994), является важнейшим положением, обязывающим зафиксировать 
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фактическое распределение времени, и лишь затем переживания времени, 
а применительно к агентности еще и потребность контроля за временем 
своей жизни. Именно поэтому мы не ограничиваемся только методом хро-
нометрирования с помощью дневника времени, а предполагаем анализиро-
вать и оценку респондентами полученного результата распределения их 
занятий во времени, зафиксированную в комментариях к дневнику.

Отдельный пласт работ посвящен анализу разных видов занятий в про-
цессе ведения домашнего хозяйства людьми старшего возраста и на этой 
основе — выделению значения времени в осмыслении и переструктури-
ровании своей жизни. Так, на основе обширного тематического исследо-
вания, основанного на множественных интервью с восемью пожилыми 
людьми в Англии, Р. Виссер показывает, что любимое занятие (в данном 
случае — садоводство) может стать основой временнóго каркаса, струк-
турирующего жизнь пожилого человека (Visser 2018). 

Что касается ориентации на прошлое, то здесь репертуар паттернов, 
почерпнутых из опыта жизни, достаточно разнообразен. Так, привычка 
быть пунктуальным, обязательным, аккуратным в отношении со временем 
означает для многих людей проявлять уважение к другим, привычка по-
сещать парикмахерскую, следить за своей физической формой и т.п. были 
и остаются выражением самоуважения, самоутверждения. Эти привычки 
«из прошлого» сохраняются достаточно долго, потому что выступают 
свидетельствами продолжающейся жизни. 

Наконец, ориентация на настоящее связана с реакциями на возникаю-
щие ситуации «здесь и сейчас». 

Изучение ориентаций во времени (уже осуществленных или только 
продумываемых) можно построить на основе анкетирования, интервьи-
рования, но наиболее богатый материал дают дневники времени, хотя этот 
способ исследования трудоемок прежде всего для самих респондентов, 
поэтому и требования к количеству обследуемых здесь другие.

Значительный интерес вызывает анализ различных концепций старения, 
демонстрирующих междисциплинарный подход (Сергеева 2012). Отметим 
также активно расширяющийся пласт работ, в которых изучается старение 
как таковое: его сущность, потребности и образ жизни пожилых людей, из-
менения личности в старости, феномен отложенного старения, смыслы 
возраста и перспективы трансформации этих смыслов, социальное участие 
людей старшего возраста и т.д. (Видясова, Григорьева 2023; Галкин 2023; 
Григорьева, Бершадская, Дмитриева 2014; Григорьева 2016; Киенко 2023; 
Мануильская и др. 2021; Подольский, Ермолаева, Шоркина 2022). Весьма 
значимым шагом в исследовании жизнедеятельности людей старшего воз-
раста и способов старения является операционализация их социального 
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участия, предложенная канадскими учеными Мелани Левассер с соавторами 
(Levasseur, Richard, Gauvin, Raymond 2010). Однако хронометрирование как 
средство исследования в перечисленных работах не применялось. 

Методика
Наше эмпирическое исследование использования времени на раз-

личные виды деятельности, т.е. бюджетов времени граждан 60+ Ростовской 
области выполнено в 2023 г. Метод — ведение дневников времени (фик-
сации всех видов деятельности человека на протяжении трех дней с точ-
ностью до 15 минут). Полученные результаты делились на три для опре-
деления среднего значения по каждому виду активности в течение суток. 
Некоторые респонденты представили заполненные дневники за пять дней, 
и в этом случае полученные данные делились на 5. 

Метод саморегистрации временны́х затрат респондентами — традици-
онный способ исследования бюджетов времени, применяемый в нашей 
стране с 1960-х гг. В 1970-е г. получаемые объективные показатели исполь-
зования времени были дополнены анализом субъективных оценок получен-
ных результатов (Патрушев 1998 a). В своем исследовании мы тоже совме-
щали дневниковую запись респондентами всех осуществленных ими видов 
деятельности с момента просыпания до времени отхода ко сну (включая по 
возможности и время, необходимое для засыпания и ночные пробуждения), 
сопутствующие им занятия, потраченное на них время, место деятельности, 
присутствующих при этом лиц и записи обследуемых, фиксирующих их 
субъективную оценку, степень удовлетворенности полученными результа-
тами, желание иначе распределять свое время. Каждый респондент получил 
инструкцию, в которой разъяснялось, каким образом фиксировать распре-
деление собственного времени, приводился образец записи, выдавался бланк 
данных об обследуемом (пол, возраст, оценка состояния здоровья, уровень 
образования, тип места жительства, работает/не работает, семейный статус 
и условия проживания, нуждается ли в помощи и получает ли помощь 
и  поддержку) (см. прил.). Фиксировались также число, месяц и дни недели, 
в которые заполнялся респондентом дневник времени.

Всего с января по июль 2023 г. нами собрано 124 дневника времени, из 
них отбракованы по техническим причинам — 3 и по причине несов-
падения необходимого региона — 4. Таким образом, обработано 117 днев-
ников времени людей в возрасте от 60 до 93 лет (23 мужчины и 94 женщи-
ны). Из них 42 женщины 60–69 лет, 39 женщин 70–79 лет, 13 женщин 
80–89 лет; 9 мужчин 60–69 лет, 13 мужчин 70–79 лет и 1 мужчина 92-х лет.

Полученные данные легли в основу построения хронометрической 
модели россиян старше 60 лет. Анализ собранных дневников времени 
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позволил распределить все виды занятий на несколько категорий: «По-
вседневные дела» (в том числе гигиенические процедуры, приготовление 
пищи, хозяйственная работа по дому: уборка, мытье посуды и и т.д.); 
«Забота о членах семьи»; «Работа»; «Религиозная деятельность» (молитвы, 
посещение храма); «Образование»; «Общественно-полезная деятельность 
(волонтерство и пр.); «Досуг и хобби»; «Социальность» (в эту рубрику 
попали различные виды общения); «Непродуктивное время». Важным 
аспектом стало выделение тех видов деятельности, которые выполнялись 
самостоятельно, и тех, которые проводились совместно с членами семьи, 
соседями, друзьями, коллегами и т.д. 

Возможна ли одна модель аллокации времени людей  
«третьего возраста»?

Изначально мы предполагали, что использование дневников времени 
и подсчет средних значений (в программе Excel) позволит выстроить одну 
модель аллокации времени. Однако полученная усредненная модель бюд-
жета времени людей старшего поколения по ряду параметров резко рас-
ходится с индивидуальными моделями, что подтверждает гипотезу о су-
ществовании глубоких индивидуальных различий поведенческих 
паттернов пожилых людей и способов старения. Это касается даже сна: 
в среднем на сон пожилые люди тратят 8 ч 21 мин (табл. 1). Однако ин-
дивидуальные затраты времени на сон колеблются для женщин в будни 
от 4:05 (респондент № 99 — 63 г.), 4:20 (№ 85 — 65 лет, № 91 — 65 лет), 
4:40 (№ 122 — 60 лет), 4:50 (№ 29 — 72 г.) до 10:00 (№ 1 — 76 лет), 10:10 
(№ 22 — 84 г.), 10:21 (№ 21 — 75 лет) и даже 11:30 (№ 25 — 81 г.); для 
мужчин от 4:30 (№ 120 — 71 г.), 5:30 (№ 84 — 65 лет и № 96 — 65 лет) до 
10:30 (№ 41 — 63 г.) и 10:55 (№ 46 — 75 лет).

Таблица 1
Затраты времени пенсионерами на повседневные дела

Вид активности Итого Женщины 
в выходные

Женщины 
в будни

Мужчины 
в выходные

Мужчины 
в будни

Повседневные дела 
(всего) 13:01 14:31:11 12:42 12:53 11:58

Сон (общее кол-во) 8:21 9:05 7:41 8:35 8:01
Личная гигиена 0:42 0:44 0:42 0:44 0:39
Зарядка / пробежка / 
тренировка в спорт. 
зале / лечебная 
гимнастика / йога

0:08 0:08 0:09 0:06 0:08
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Вид активности Итого Женщины 
в выходные

Женщины 
в будни

Мужчины 
в выходные

Мужчины 
в будни

Посещение врача, 
лечебные процедуры 0:09 0:09 0:12 0:07 0:08

Прием пищи 1:26 1:22 1:16 1:25 1:41
Приготовление пищи 0:45 1:04 1:00 0:31 0:26
Хозяйственная работа 
по дому (уборка, 
мытье посуды и пр.)

1:24 1:50 1:37 1:19 0:51

Такой же разброс мы зафиксировали во многих других видах актив-
ности. Так, хозяйственная работа по дому занимает в среднем 1 ч 24 мин, 
в том числе у женщин в будни — 1 ч 37 мин а у мужчин — 51 мин, в вы-
ходные дни у женщин  — 1 ч 50 мин и 1 ч 19 мин у мужчин (табл. 1). 
Тогда как максимальный показатель для одной из респонденток составил 
8 ч 35 мин (№ 48 — 76 лет), некоторые женщины показали от 3-х до 4-х 
с половиной часов), а минимальный — 10 мин (№ 17 — 72 года) и 12 мин 
(№ 13 — 61 год и № 52 — 66 лет). Восемь женщин за три дня, выпавших 
на исследование, вообще не занимались хозяйственной работой (№ 10, 38, 
39, 44, 60, 61, 108, 119). У мужчин, как мы видим, показатели более скром-
ные, что подтверждает сохраняющийся гендерный дисбаланс для этого 
поколения.

Степень вовлеченности в жизнь своих близких у наших пенсионеров 
также расходится с усредненной моделью. Так, занятия с внуками у жен-
щин в будни занимают в среднем 15 мин, в выходные — 8 мин, у муж-
чин — 3 мин и 4 мин соответственно, тогда как максимальное время для 
внуков для женщин в будни составило 2:29 (респондентка № 28), 3:40 
(№ 88) и 5:40 (№ 121), а минимальное — 10 мин (№ 42). Таким образом, 
размах времени составил 5 ч 28 мин. В выходные дня у женщин размах 
времени для занятий с внуками составил 39 мин, максимальные показа-
тель  — 1 ч 15 мин (респонденты № 10), а минимальный  — 21 мин (ре-
спондент № 8). Мужчины занимаются с внуками в будни в среднем 3 мин, 
а в выходные 4 мин. Такое ничтожно малое количество времени полу-
чилось из-за меньшей вовлеченности всего массива мужчин-пенсионеров 
в занятия с внуками: в будни только один респондент-мужчина занимал-
ся с внуком в среднем 1 ч 15 мин (№ 111), а другой  — 12 мин (№ 46). 
В выходной день этот же респондент (№ 46) уделил внуку один час. Дру-
гие вовсе не отметили этот вид занятий.

Окончание табл. 1
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Самообразованием (по программе дополнительного образования) 
занимается лишь одна из респонденток (№ 17 — 72 года).

Насколько активна религиозная часть жизни современных российских 
пенсионеров? В среднем на молитвы и посещение храма наши респонден-
ты тратят 4 мин в сутки, причем для женщины в будние дни это 2 мин, 
в выходные — 13 мин, а мужчины в будни — 1 мин, в выходные — 11 мин. 
Эти цифры вновь заставили нас обратиться к персональным показателям. 
Оказалось, что лишь 5 женщин в будни уделяют время религии: от 20 мин 
(№ 3) до 1 ч 40 мин (№ 108); в выходные это были тоже 5 женщин: 1:55 
(№ 1), 2:10 (№ 3), 3:50 (№ 23), 1:00 (№ 75), 2:30 (№ 108). Как видим, одни 
и те же четыре женщины отводят время посещению храма и в будни, 
и в выходные дни. Лишь один мужчина посещал храм в выходные и по-
тратил на это 3 ч 11 мин (№ 113), в будни уже два респондента отметили 
этот вид активности: 0:20 (№ 41) и 0:11 (№ 113). И вновь мы фиксируем, 
что один и тот же респондент (№ 113) посещает храм и в будни, и в вы-
ходной день.

Что касается способов проведения свободного времени, то результа-
ты нашего исследования лишь частично совпадают с результатами ис-
следования В.Д. Патрушева (Патрушев 1998b). Так, на первом месте 
у пенсионеров по-прежнему (как и в 1995 г.) находится просмотр передач 
и фильмов по телевизору (2:15), к этому времени можно прибавить еще 
11 мин (просмотр их в YouTube), на втором — «чаепития, кофе-брейки, 
перекуры, пассивный отдых» (0:33), на третьем — чтение бумажных книг 
дома (0:28), на четвертом месте — прогулки на свежем воздухе (0:25), на 
пятом — хобби и различные любительские занятия (занятия живописью, 
музыкой, вязание, игра в шахматы, коллекционирование, рыбалка и т.д. — 
0:13), на шестом — компьютерные игры и игры на телефоне (6 мин). При-
мечательно, что на различные виды общения (как непосредственное, так 
и опосредованное, как с близкими, так и с коллегами, соседями и даже 
домашними животными) российские пенсионеры тратят 1 ч 50 мин. 
Остальные виды занятий в свободное время (учеба, самообразование, 
физкультура и спорт, посещение театров, выставок, музеев, концертов) 
отметили единицы.

Трудовой деятельностью тоже занимаются немногие. В среднем рабо-
та занимает 1 ч 19 мин, причем мужчины здесь лидируют (табл. 2).

Общественно-полезной деятельностью (волонтерством) на уровне 
групп и сообществ занимались только 2 информанта (№ 30 — м., 67 лет 
и № 23 — ж, 73 г.). А вот заботу о членах семьи наши респонденты ока-
зывают чаще: 43 респондентки и 7 респондентов выделили занятия, от-
носящиеся к этой категории.
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Столь большой разрыв между средними показателями по каждому 
виду активности и индивидуальными моделями аллокации времени ре-
презентирует противоположность способов проживания пенсионного 
периода жизни россиянами старше шестидесяти лет, что обязывает по-
строить не одну, а как минимум две полярные хронометрические модели 
повседневной жизни россиян старше 60 лет, к которым может тяготеть 
их основная масса. С одной стороны, выделяется группа людей, чья актив-
ность характеризуется высокой степенью вовлеченности в жизнь других: 
совместное времяпровождение, помощь по дому или вне дома, желание 
осваивать новое, трудовая и волонтерская деятельность и т.д. На другом 
полюсе оказались те, кто ограничивается минимальным набором актив-
ностей, сосредоточен на удовлетворении в основном физиологических 
потребностей, не реализует возможности коммуникации с другими людь-
ми. Эти две полярные модели аллокации времени репрезентируют прин-
ципиально разные варианты опыта старения.

Любая осуществляемая активность реализуется определенным спо-
собом. Если под культурой в целом исходя из деятельностного подхода 
понимать ненаследуемые биологически способы и результаты человече-
ской деятельности1, то культуру старения можно определить как степень 
проявляющегося в организации своей жизнедеятельности гармоничного 
соответствия между ощущением человеком своего нового физиологиче-
ского, психоэмоционального и социального состояния, детерминирован-
ного прежде всего возрастом (и вытекающими из этого проблемами, 

1 В отечественной философской литературе определение культуры как спосо-
ба деятельности было впервые сформулировано Э.С. Маркаряном: культура  — 
это «специфический способ человеческой деятельности, включающий в себя чрез-
вычайно сложную и многогранную систему внебиологически выработанных 
механизмов (и соответственно «умения» их актуализировать), благодаря которым 
стимулируется, программируется, координируется и реализуется активность лю-
дей в обществе» (Маркарян 1972). Такое понимание культуры разделяется и раз-
вивается в ростовской культурологической школе.

Таблица 2
Затраты времени пенсионерами на работу

Вид активности Итого Женщины 
в выходные

Женщины 
в будни

Мужчины 
в выходные

Мужчины 
в будни

Работа (всего) 1:19 0:00 1:28 0:00 3:48
Работа вне дома 1:14 0:00 1:14 0:00 3:44
Работа 
дистанционно 0:04 0:00 0:13 0:00 0:03
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связанными со здоровьем, внешним видом, сокращением возможностей 
быть востребованным на работе, заниматься любимым делом, посвящать 
своё время и силы достижению каких-то целей и т.д.), и выстраиванием 
персональной жизненной активности. Культура старения состоит в орга-
низации сознательного предупреждения и сопротивления биологическим 
изменениям, происходящим в человеческом организме по достижении 
пожилого возраста, и в адаптации к своему новому физиологическому 
и социальному состоянию. Культура старения — это совокупность таких 
социальных практик людей старше 60 лет, которые позволяют восполнять 
биологические и социальные потери пожилых людей.

Время пожилых в их оценках
Привычки, паттерны, приемы и способы обращения со временем 

входят и закрепляются в культуре, в данном случае в культуре старения. 
В своих дневниках пенсионеры делились впечатлениями и о самом ис-
следовании, и о своих оценках распоряжения собственным временем 
(сохранены пунктуация и синтаксис респондентов). 

Так, одна из респонденток отметила: 

Записав и проанализировав свое распределение времени за три дня, 
я нашла множество недочетов своего расписания. Самой главной про-
блемой является отсутствие физической активности и малое количе-
ство времени, проведенного на свежем воздухе. <…> Также стало по-
нятно, что прием пищи не является регулярным и не происходит в одно 
и то же время... Еще одна выявленная проблема — это прием таблеток, 
который не происходит в одно и то же время. Исследование помогло 
понять основные проблемы с распределением времени (ж., 80  лет, со-
стояние своего здоровья оценивает как «удовлетворительное»). 

Эту запись можно интерпретировать следующим образом: респондент 
демонстрирует желание внести некоторые изменения в свой привычный 
образ жизни, ориентируясь на собственный анализ полученных ею самой 
результатов (что само по себе подтверждает сохранившуюся ясность ума, 
высокий уровень рефлексии по поводу времени своей жизни, адаптив-
ность к изменившемуся с возрастом состоянию здоровья и наличие ори-
ентации на будущее).

Всё хорошо, нормально, меня устраивает мой режим дня и я пол-
ностью удовлетворён, потому что в мои годы то, что сегодня проис-
ходит со мной, это вполне нормально и хорошо, и больше этого  ничего 
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мне не надо. Меня систематически навещают мои родственники 
и близкие, также мы ежедневно созваниваемся по телефону. Меня 
окружают вниманием и заботой, поэтому у меня всё хорошо и моя 
жизнь меня полностью устраивает (м., 92 г., состояние своего здо-
ровья оценивает «по-разному».

Информант (самый старший по возрасту) выделяет в качестве важ-
нейшего факта включенность в свое социальное окружение, в жизнь 
своих родственников, регулярные контакты с ними (как непосредственные, 
так и опосредованные). Оптимистический настрой, удовлетворение орга-
низацией времени индивидуальной жизни на фоне достаточно реалистич-
ной оценки своих возможностей свидетельствуют о стойкости, ориентации 
на настоящее время и принятии особенностей своего возраста.

…хотелось бы больше гулять, проводить время на улице, но из-за 
плохой погоды боюсь выходить из дома, поэтому сижу дома, смотрю 
телевизор (ж., 73 г., состояние своего здоровья оценивает как «хоро-
шее»).

Желание этой и многих других респондентов больше времени прово-
дить на свежем воздухе ограничивается не только плохой погодой, но 
и незначительным количеством парков и скверов, где действительно 
можно было бы гулять: женщина недаром пишет о проведении времени 
«на улице», а не в парке.

Меня устраивает мой режим дня, так как он обеспечивает мне 
все мои физические и духовные потребности. Несмотря на то что 
я регулярно общаюсь по телефону с друзьями и родственниками, мне 
не хватает живого общения с ними. А все остальное меня вполне 
устраивает (м., 75 лет, состояние здоровья оценивает как «удовлет-
ворительное»).

Подводя итоги, хочу отметить, что в целом я довольна своим 
распределением времени. Я рада, что, несмотря на возраст, у меня 
хватает сил и здоровья на работу в огороде и хоз. дворе. Также стоит 
отметить крепкий и достаточно продолжительный сон. Из минусов 
могу выделить лишь то, что дни достаточно однообразны. Возможно 
мне стоит больше общаться с подругами, ходить к ним или пригла-
шать их в гости или вносить разнообразие в жизнь другими способа-
ми (ж., 76 лет, состояние своего здоровья оценивает как «хорошее»).
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Вышеприведенные выдержки из дневников времени отражают общ-
ность образа жизни людей 75–79 лет: удовлетворенность налаженным 
расписанием дня, сохранение контактов с друзьями и родственниками, 
потребность в живом, а не только в опосредованном общении, а главное — 
в увеличении разнообразия. О потребности в разнообразии в общении, 
в любимых занятиях и в целом — в жизни пишут очень многие респон-
денты и «младшей» возрастной группы (от 60 до 69 лет). 

Я очень довольна, что мои дни не так сильно загружены работой, 
и у меня есть свободное время на просмотр любимых передач или про-
сто отдыха. Я увидела, что каждый день находится минутка для 
проведения времени с семьёй, я бы хотела увеличить это время, может 
чаще гулять с семьёй или ходить на различные мероприятия, чего 
сейчас мне не хватает. Я бы хотела добавить мои хобби в распорядок 
дня, потому что сейчас всё свободное время уходит на телевизор, это 
не очень хорошо. Надо больше заниматься рукоделием, я бы хотела 
чтобы вязание или плетение занимало одну треть моего дня. Я до-
вольна что помимо времени с семьёй я так же много времени провожу 
наедине с собой, это помогает мне привести мысли в порядок, а так-
же я люблю тишину. Также, заканчивая, я бы хотела добавить, что 
хочу исправить свой режим сна, меня не устраивает что я поздно 
ложусь, а просыпаюсь в разное время, я стремлюсь к том, чтобы за-
сыпать в 10 вечера а просыпаться в 9 утра каждый день, это позволит 
мне сохранить здоровье и энергию. Количество времени, проведенное 
во сне и качество сна меня радует. Постараюсь улучшать со временем 
распределение своего времени (ж., 63 г., состояние здоровья оценивает 
как «хорошее»). 

Работающая пенсионерка подтверждает общую тенденцию, связанную 
с потребностью в расширении поля живого общения с родственниками 
и друзьями, в увеличении времени досуга, в частности для хобби.

Никто из респондентов не жалуется на одиночество, но из вышепри-
веденных фрагментов видно, что обеспокоенность в связи со сворачива-
нием социальных связей проскальзывает.

Хочу отметить, что я довольна распределением своим временем. 
Я заметила, что мое ранее утро и поздний вечер полностью стабиль-
ны (утренние процедуры, уход за животными, вечерняя прогулка), 
когда как в обед ко мне могут нагрянуть гости (друзья, соседи, дочь) 
или же из-за погодных условий я могу что-то сделать или же, наобо-
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рот, не сделать. Меня не может не расстраивать время, которое 
я трачу на какие то обязанности, которые, в молодости, я делала 
в разы быстрее. Так же, из-за погодных условий, я не уделила должное 
время огороду и саду, зато я успела хорошо прибраться в доме. Может 
показаться, что я слишком много уделяю времени на телевизор, но 
параллельно я могу заниматься и другими делами, такими как кросс-
ворды, сканворды, вязание, разговоры с моими внучками. Мне было 
интересно вести учет своих действий (ж., 86 лет, состояние здоровья 
оценивает как «плохое»).

Этот информант сетует на сокращение возможностей заниматься 
привычными обязанностями по хозяйству, при этом она очень активна: 
для нее все еще естественны уборка в доме, уход за животными, работа 
в саду и огороде; она общается с членами семьи, играет в настольные игры, 
увлекается декоративно-прикладным искусством. Тем не менее просмотр 
телевизора отмечается в качестве «пустого поглотителя» времени, как 
и у многих других респондентов. Связи с соседями сохранены.

Я взяла 1 рабочий и 2 выходных дня, так как будни у меня как день 
сурка и не интересны для исследований. Была удивлена, что очень 
много времени трачу на еду, и мало на зарядку, также хотела бы 
уточнить, что работаю я не по 2 часа в день, а по 7, как все люди. 
Также на работе я много говорю с коллегами, но решила не писать, 
потому что обычно говорим коротко и по несколько предложений, но 
часто, чтобы не сильно отвлекаться от работы. В общем я довольна 
своим времяпрепровождением, я стараюсь чаще встречаться с внучкой 
и детьми хотя бы раз в неделю, но не всегда получается (ж., 65 лет, 
состояние здоровья оценивает как «удовлетворительное»):

Респондент отметила однообразность своих дней и расценила это как 
недостаток (хотя некоторые информанты оценивают этот же факт как 
признак стабильности). Некоторые особенности длительности занятий ее 
удивили (например, время на еду). Женщина подчеркнула, что она рабо-
тает 7 часов в день, что свидетельствует о желании оставаться в сфере 
активной занятости и быть не хуже других («как все люди»).

Вследствие ухудшения здоровья я очень много времени уделяю сну. 
Но, к сожалению, это неизбежный фактор старения. Но, что меня 
порадовало, так это то, что я много времени посвящала прогулкам 
и разговорам с родными. Меня не сильно интересуют социальные сети, 
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так как люблю отдохнуть за просмотром новостей или фильмов. Мне 
было очень интересно провести подобный эксперимент (ж., 83 г., со-
стояние здоровья оценивает как «плохое»).

В комментариях этого информанта (и сравнение их с хронокартой) 
показывает, что одной из основных форм времяровождения выступает 
общение с родными и соседями, что говорит о включенности в устойчи-
вую систему социальных связей и отношений. При этом она достаточно 
много времени проводит и за просмотром телевизора. Душевное смирение 
перед возрастом и сопряженным с ним плохим самочувствием уравнове-
шивается несколькими прогулками в течение дня и продолжительным 
дневным сном.

Записав и проанализировав свои занятия за три дня я сделала 
несколько выводов. Я не очень довольна тем, что провела мало време-
ни на свежем воздухе, весь отдых проходит лежа за телевизором. Я бы 
хотела отделить свой отдых от просмотра телевизора, например, 
сидя во дворе. Так же я поняла, что трачу очень много времени на 
бытовые дела, а это большая нагрузка. Вместе с этим я мало сплю 
и ем в течение дня, из-за чего быстро утомляюсь и помногу лежу. Из 
положительного — я довольна тем, что каждый день занимаюсь за-
рядкой. В целом, несмотря на некоторые минусы, которые я для себя 
вынесла, я довольна своим распределением времени, ведь так я чув-
ствую себя комфортно (ж., 65 лет, состояние здоровья оценивает как 
«удовлетворительное»). 

Большинство респондентов считают, что их распределение времени 
является вполне удовлетворительным, несмотря на некоторые выделенные 
ими на основе самообследования недостатки (прежде всего — длитель-
ность времени, проведенного за «просмотром телевизора». Принятие 
настоящего положения дел оценивается как неизбежность и даже как 
признак некоторой житейской мудрости. Следует подчеркнуть, что мно-
гие респонденты (как и данная женщина) делают зарядку.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что довольна количе-
ством времени, потраченным на сон. Времени на общение с близкими 
за три дня потрачено мало, и это является недостатком. За данный 
промежуток времени, не было общения с подругами. Так же хочется 
отметить, что времени, затраченного на прогулку, было достаточ-
но. Это является огромным плюсом. Меня не сильно интересуют 
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разговоры с соседями, так как люблю отдохнуть за чтением книг. 
Количеством часов, проведенных за просмотром новостей и сериалов, 
удовлетворена. Приготовление пищи занимает немало времени, но 
это позволяет мне принимать разнообразную и всегда свежую пищу. 
Если судить в целом, то по моему мнению достаточно рационально 
распределяю свое время (ж., 67 лет, состояние здоровья оценивает как 
«удовлетворительное»).

И в этом случае мы можем зафиксировать удовлетворение от органи-
зации времени, отведённого на сон и прогулки, но респондент выражает 
сожаление по поводу недостаточности общения «с близкими» и «с под-
ругами». Значительное количество времени отведено на чтение и на при-
готовление пищи, что говорит о высоком уровне заботы о себе и в духов-
ном, и в телесном смыслах.

Я чувствую себя довольно хорошо в плане психологического здо-
ровья: не чувствую себя одиноко, тоскливо, у меня есть мечты и же-
лания, я не думаю о старости, как о чём-то ужасном  — наоборот, 
теперь у меня есть намного больше времени на заботу о себе, своей 
семье и близких (ж., 76 лет, состояние здоровья оценивает как «удов-
летворительное»). 

Здесь явно выражена оценка своего возраста как определенного этапа, 
где есть свои несомненные плюсы и достижения, в частности, увеличение 
времени для заботы и о себе, и о близких. Это конкретный пример высо-
кого уровня социальной вовлеченности. С этой точки зрения нынешний 
возраст оценивается не в качестве какого-то заключительного этапа, а как 
качественно особый уровень жизнедеятельности.

… я понял, что распределение времени полностью удовлетворяет 
моим критериям. Небольшое количество времени на сон компенсиру-
ется отдыхом на веранде и свежем воздухе. Распорядок дня склады-
вался на протяжении многих лет, но можно было бы заменить про-
смотр телевизора на сон (м., 74 г., состояние здоровья оценивает как 
«хорошее»). 

Я довольна распределением своего времени. Провожу его с пользой 
и для себя и для семьи. Успеваю отдыхать на свежем воздухе и выпол-
нять домашние дела (ж., 83 г., состояние здоровья оценивает «по-
разному»). 
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И здесь мы видим подтверждение заботы о членах семьи и хорошее 
(с точки зрения респондента) распределение личностного времени.

У меня устоявшийся распорядок дня: я просыпаюсь и ложусь спать 
практически в одно и то же время, регулярно делаю зарядку для су-
ставов, это очень важно, так как недавно мне сделали операцию по 
замене сустава. Я хожу к врачу, чтобы отслеживать изменения после 
перенесенной операции. Я люблю общаться со своими подругами 
и детьми. Люблю ухаживать за цветами в своём палисаднике. Из 
минусов, хотелось бы меньше времени проводить за телевизором, но 
не могу, так как просмотр сериала «Великолепный век» — неотъем-
лемая часть моей жизни (ж., 76 лет, состояние здоровья оценивает 
как «хорошее»). 

Все три приведенных выше комментария выражают удовлетворение 
«устоявшимся» распределением времени, но при этом содержат сетования 
по поводу большого количества часов, проведенных за телевизором. При 
этом женщина 76 лет отдает себе отчет в том, что она не сможет его со-
кратить. Однако она следит за своим здоровьем, работает в саду, активно 
общается с подругами и детьми.

Я веду достаточно активный образ жизни для своих лет. У меня 
есть огород, есть живность, ещё я занимаюсь пчеловодством, провожу 
музыкальные концерты, посещаю светские мероприятия. Чтобы всё 
это успевать, я четко распределяю свое время. Я хотел бы вновь си-
деть за рулем своей машины и не ждать, когда за мной приедут. 
Благодаря четкому распорядку дня и встречам с другими людьми, 
я чувствую себя в полном расцвете сил (м., 82 г., состояние здоровья 
оценивает как «удовлетворительное»).

Данный комментарий представляет исключение из общего правила: 
респондент демонстрирует высокую активность, заявляет о разнообра-
зии своих социальных и трудовых контактов. Он успевает заниматься 
собственным приусадебным хозяйством, участвует в музыкальных 
 концертах, находит время для реализации своего хобби и т.д. Примеча-
тельно, что для полноценного вовлечения в современную социальную 
жизнь ему не хватает возможности, связанной с быстрым передвиже-
нием по городу. Изначальной основой такой активности, кроме уровня 
здоровья, является нацеленность на реализацию возможных перспектив 
будущего.
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Эти и другие записи свидетельствуют о желании людей возраста 60+ 
быть «как другие люди»: они не приукрашивают свою жизнь, но и не 
жалуются. Два респондента сначала настороженно отнеслись к самой 
проблеме распределения времени и отметили: «А что не так с моим вре-
менем?» Но по мере написания своего дневника времени утверждались 
в правильности собственного опыта и даже выражали удовлетворение 
исследованием. Способы распределения времени закрепились в их опыте 
жизни, и, по возможности, они стараются их сохранить, а некоторые даже 
внести в свою жизнь что-то новое.

Комментарии респондентов позволили выявить повторяющиеся темы, 
паттерны и пожелания в распределении времени пожилыми и старыми 
людьми: стремление сделать дни своей жизни менее однообразными; 
больше времени отводить прогулкам на свежем воздухе и хобби; не огра-
ничиваться опосредованным техническими средствами общением с род-
ственниками и друзьями, а общаться «вживую» (хотя многие зафиксиро-
вали еженедельное, а некоторые и ежедневное личное общение с членами 
семьи). Сокращение же времени, занимаемое просмотром телепередач, 
рассматривается как основной способ перераспределения личного време-
ни в пользу физической активности и сна и т.д.

Заключение

Проведенный анализ показал применимость методики дневников 
времени для изучения культуры старения. Качественный анализ дневни-
ков времени показал, что люди пенсионного возраста переживают схожие 
трудности и проблемы, степень остроты которых зависит от состояния 
здоровья, места и условий проживания, сложившихся привычек, но не от 
возраста самого по себе.

Введение понятия «культура старения» акцентирует внимание на 
активности людей старших возрастных групп в создании новой временнóй 
формы организации своего бытия. Культура старения — это система наи-
лучших образцов и способов деятельности людей возраста 60+, направ-
ленная на их адаптацию к изменениям, детерминированных не только 
возрастом, но и состоянием здоровья, местом и условиями проживания. 
Культура старения предполагает сохранение взаимодействия между ста-
реющими индивидами и обществом, поддержание их социальной актив-
ности (в том числе через участие не только в привычных, но и в новых 
для них видах занятий), преодоление изоляции и стигматизации. Важней-
шим индикатором культуры старения выступает время, затрачиваемое на 
каждый вид активности.
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Анализ собранных в 2023 г. дневников времени людей пенсионного 
возраста в Ростовской области позволил выявить и описать значимые 
особенности и трансформации в их культуре старения. Зафиксировано, 
что у людей пенсионного возраста уже сложились и устоялись индивиду-
альные способы распоряжения временем. Установлен большой разрыв 
между средними значениями по ряду видов активности (хозяйственная 
работа по дому; общественно-полезная деятельность; занятия с внуками 
и т.д.) и индивидуальными показателями. Фиксация принципиально раз-
ных вариантов опыта старения заставила построить две полярные моде-
ли аллокации времени.

Подтверждено сохранение гендерного дисбаланса для людей возраста 
60+.

Большинство респондентов вполне удовлетворены тем, как прожива-
ют свои дни, хотя и выражают желание кое-что изменить: стать более 
социально активными, мобильными, чаще встречаться с близкими и с дру-
зьями. Основной способ перераспределения своего времени они усматри-
вают в сокращении пассивного просмотра телевизора. Зафиксировано, 
что только два респондента вовлечены в волонтёрскую и наставническую 
деятельность, однако многие хотели бы расширить свои социальные свя-
зи и обеспечить большее разнообразие «живых» контактов с окружаю-
щими людьми.

Наши респонденты 70–79 лет (по сравнению с людьми 60–69 лет) 
продемонстрировали более оптимистичный настрой, что выразилось 
в желании расширить состав имеющихся видов занятий, в более частых 
оценках своего здоровья как «хорошего», а также в удовлетворении соб-
ственным участием в жизни семьи и друзей.

Человеческий потенциал представителей старших возрастных групп 
очень велик. При этом культура старения не складывается в изоляции от 
общей культуры населения, от культуры других возрастных общностей, 
а также от уровня поддержки государства и общества. Культура старения 
является важнейшим системообразующим элементом культуры общества 
в целом, во многом репрезентирующим и в то же время определяющим 
его качественные характеристики.

Использование метода ведения дневников времени позволит допол-
нить и конкретизировать исследование социального участия людей стар-
шего возраста как важнейшего элемента культуры старения. 
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Приложение
ПАМЯТКА ПРОВОДЯЩЕМУ ИССЛЕДОВАНИЕ

распределения собственного времени человека возраста 60+

Уважаемые участники исследования, приветствуем вас! 
Ученые и студенты ЮФУ приглашают вас принять участие в исследо-

вании распределения времени людей старшего возраста и записать в виде 
дневника те виды занятий, которые Вы совершаете в течение трех дней. 
Ваше мнение и опыт очень важны для нас. Все ответы анализируются 
обобщенно, конфиденциальность гарантируется.
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Исследование состоит из трех частей: 
1. Подробная запись всех видов занятий (с точностью до 15 мин) 

в течение трех дней; начинать надо с того, во сколько вы проснулись 
и встали, а заканчивать  — во сколько легли спать. Если просыпались 
среди ночи, то желательно это тоже отметить.

Образец:

время действие Итого
Среда 
6:30 Подъем
6:30 6:40 Заправила постель 10
6:40 7:15 Водные процедуры 35
7:15 7:18 Прием утренних лекарств 3
7:18 7:40 Приготовление завтрака 22
7:40 8:10 Завтрак 30
8:10 8:30 Кормила домашних животных 20
8;30 9:10 Смотрела новости на компьютере 40
9:10 10:30 Уборка дома 80
10:30 11:30 Отдых 60
11:35 12:00 Перекус 25
12:00 14:00 Уборка двора 120
14:00 14:40 Отдых 40
14:40 15:00 Приготовление обеда 20
15:00 15:20 Обед 20
15:20 16:30 Чтение книги 70
16:30 16:50 Выпила чашку кофе 20
16:50 17:10 Разговаривала с родственниками по телефону 20
17:10 18:00 Просмотр телевизора 50
18:00 19:30 Встреча мужа с работы, общение с мужем 90
19:30 20:00 Совместный ужин с мужем 30

2. Запись следует вести в форме таблицы с учетом всех видов деятель-
ности, фиксируя, сколько времени ушло на каждое занятие (сон, гигиен. 
процедуры; работа, транспорт (передвижения по городу и поездки в дру-
гие населённые пункты), общение с членами семьи; с друзьями; выполне-
ние бытовых обязанностей (приготовление пищи, уборка и т.д.); чте-
ние (желательно отметить, что конкретно читали); хобби (что конкретно), 
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просмотр TV; интернет (что конкретно смотрели); общественная работа 
(напр., волонтерство); возможно, религиозная деятельность (молитва, 
посещение храма) и т.д. Чем более детально вы фиксировали свои виды 
занятий, тем лучше и подробнее получится таблица. 

3. Анализ того, что получилось: удовлетворены ли вы результатом, 
хотели ли бы вы иначе перераспределять своё время и т.п. Но не путайте 
это с расписанием дня.

Образец:
Подводя итоги, хочу сразу отметить, что я довольна временем, которое 

тратила на сон. На этой неделе я часто устраивала себе «разгрузочные 
дни», стараясь не сидеть по пять часов в день за домашней работой, ло-
жилась пораньше, старалась выходить на прогулку с мужем, просто что-
то смотрела. Это помогло мне «перезагрузиться». Меня никак не удивило 
количество часов, проведенных за прослушиванием музыки, я очень 
люблю музыку. Я вообще часто люблю делать несколько дел одновремен-
но. Выполнять какую-либо работу, одновременно смотреть сериал/фильм 
или слушать музыку. Меня это никак не отвлекает и позволяет сэкономить 
свое время. Я расстроена количеством времени, которое я затратила на 
просмотр фильмов и сериалов и направить это время на общение с близ-
кими, с членами семьи, с друзьями. 

Мне нравятся посильные умственные нагрузки. Память, как и мыш-
ление, нуждаются в постоянных тренировках. Поэтому я нахожу время 
для разгадывания кроссвордов, ребусов и головоломок, для чтения, скла-
дывания паззлов и т.п. Все это способствует сохранению нормальных 
функций моего мозга.

Если Вы одновременно были заняты двумя видами деятельности, то 
так и пишите (а в таблице одно будет как «первичное», напр. мыли посуду 
или проектировали), а другое — как «вторичное» (напр., слушали музыку).

Помните: проверяется НЕ «правильность» и не «оригинальность» 
вашего распорядка дня (вы — взрослый и самостоятельный человек), а ваше 
личностное распределение времени. Оно будет отличаться и от других 
людей и даже от вашего расписания. Нужно записать то, что было в реаль-
ности.

Обратите внимание, что записывать надо как можно подробнее 
и правдивее, с большой точностью.

Успехов!!!
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В конце просим заполнить данные о себе
(выделите, подчеркните либо поставьте любой знак рядом с верным 

ответом — плюс, галочку)

Укажите ваш пол — М / Ж

Укажите ваш возраст _______ 

Как вы оцениваете ваше здоровье?
1. хорошее
2. удовлетворительное
3. плохое
4. по-разному
5. другое
 
Укажите ваше образование:
1. Начальное, основное или среднее 
2. Среднее профессиональное, среднее специальное 
3. Высшее 
4. Ученая степень (кандидат наук, доктор наук)
5. другое

Укажите регион вашего проживания 
________________________________________________________

Укажите тип вашего места жительства
1. мегаполис
2. большой город
3. средний город
4. малый город
5. поселок 
6. сельская местность 
7. другое (укажите) _______________________

Работаете ли вы?
1. да
2. нет
3. другое (укажите) _______________________

Укажите ваш семейный статус и условия проживания
1. одинок, живу самостоятельно в собственном доме/квартире
2. в супружестве, живу с супругом(ой)



121

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  XXVII. № 4

Культура старения в фокусе повседневных практик...

3. живу с семьей детей, внуков
4. живу в социальном учреждении (пансионат, дом-интернат, соци-

альный центр и пр.)
5. другое

Получаете ли вы помощь и поддержку
1. нет, не нуждаюсь
2. нет, но нуждаюсь
3. да, от своей семьи
4. да, от своих друзей
5. да, от своих соседей
6. да, получаю помощь на дому от социальных работников
7. да, получаю помощь от других помогающих специалистов-медиков
8. да, получаю помощь от других специалистов (сферы услуг, досуга 

и пр.)
9. да, получаю помощь от своих сообществ (в клубах, общественных 

группах, организациях)
10. другое (укажите) _____________________

Ваши комментарии для исследователей

THE CULTURE OF AGING IN THE FOCUS OF EVERYDAY 
PRACTICES OF REPRESENTATIVES OF THE “THIRD AGE”

Liudmila Shtompel (lashtompel@sfedu.ru)
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

Citation: Shtompel L.A. (2024) The culture of aging in the focus of everyday practices 
of representatives of the “third age”. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The 
Journal of Sociology and Social Anthropology], 27(4): 93–122 (in Russian). 
https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.4.4 EDN: KTGBWK

Abstract. The article reconsiders the cultural meaning of old age and the aging process. 
The article is based on the results of a survey of people of retirement age in the Rostov 
region, conducted in 2023 using time diaries. It has been revealed that modern Russians 
aged 60+ demonstrate fundamentally different personal experiences of aging, which is 
statistically expressed in the gap between the average indicators for each type of activity 
and individual time allocation models. This forced the construction of not one, but two 
polar chronometric models of the everyday life of Russians over 60 years old, to which 
the majority of them may gravitate.
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The concept of “culture of aging” was introduced, defined as a system of the best examples 
and methods of activity of people aged 60+, aimed at their adaptation to changes 
determined not only by age, but also by health, place and living conditions. An analysis 
of the time diaries of people of retirement age in the Rostov region collected in 2023 
made it possible to identify and describe significant features and transformations in their 
aging culture. It has been recorded that general satisfaction with the skills of distributing 
one’s time between various activities is accompanied by the need for more active ways 
of spending time of their life, which cannot be realized for a number of reasons. The 
author comes to the conclusion that the culture of aging does not develop in isolation 
from the general culture of the population, from the culture of other age communities. 
The culture of aging is the most important system-forming element of the culture of 
society as a whole, largely representing and at the same time determining its qualitative 
characteristics.
Keywords: older people, “third age”, aging, culture of aging, cultural involvement, time 
diary.
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Аннотация. Рассматривается трансформация противоречивой гендерной карти-
ны мира молодежи, содержащей черты как традиционных, так и современно-эга-
литарных взглядов на положение женщины и мужчины в семье и обществе. Эм-
пирической базой послужили исследования, проведенные автором в 1996, 2007, 
2014 и 2023 гг. Структура гендерной картины мира представлена тремя уровня-
ми — гендерными идеалами, общими диспозициями и ситуационными установ-
ками. Результаты исследования показали, что все эти структурные уровни изме-
няются гетерохронно, но непротиворечиво. Проведен анализ группового 
и индивидуального противоречивого гендерного сознания. Показано, что нет 
оснований говорить о поляризации представлений групп молодежи о проблемах 
гендерного равенства в семье и общественной жизни. Проанализирована амби-
валентность как характеристика гендерной картины мира молодежи. Противо-
речивость на индивидуальном уровне нашла отражение в синдромах характери-
стик разной степени несовместимости — в амбивалентных и квазиамбивалентных 
гендерных представлениях. Предложен подход, заключающийся в анализе амби-
валентности на разных уровнях гендерной картины мира. Установлено, что весь 
период с 1996 по 2014 г. характеризовался постепенным возрастанием числа но-
сителей амбивалентных гендерных и семейных взглядов. К 2023 г. выявлена новая 
тенденция трансформаций — на уровнях общих диспозиций и особенно ситуа-
ционных установок по ряду показателей зафиксировано резкое падение количества 
тех, кто придерживается противоречивых представлений с одновременным уве-
личением доли юношей и девушек, поддерживающих гендерное равенство в семье 
и обществе. Это дает основание полагать, что проанализированный период явля-
ется переходной стадией амбивалентного гендерного сознания.
Ключевые слова: гендерная картина мира, амбивалентность, гендерные идеалы, 
общие диспозиции, ситуационные установки.
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Введение
Глобальные общественные реформы 1990-х годов стали катализатором 

изменений во взглядах и поведении людей в различных сферах жизни, 
в том числе вызвали трансформации гендерных и семейных отношений. 
Особую роль в становлении представлений о том, каковы должны быть 
эти отношения, играет период вступления во взрослую жизнь — интервал 
от 17 до 25 лет. «Это так называемые наиболее впечатлительные годы 
(impressionable years), когда люди более всего восприимчивы к социальным 
изменениям. Опыт, накопленный в процессе социализации именно в этот 
период, оказывает фундаментальное формирующее влияние на всю остав-
шуюся жизнь, в течение которой люди становятся все менее и менее вос-
приимчивыми к изменениям» (Радаев 2020: 38). У каждого поколения 
молодежи этот период связан с определенной эпохой, которая оказывает 
влияние на то, как воспринимается и оценивается то положение, которое 
мужчина и женщина должны занимать и занимают в семье и обществе.

В целом установлено, что «процесс модернизации носит нелинейный 
характер. Он представляет собой не бесконечное движение в одном на-
правлении, а имеет “точки перегиба”, когда преобладающее направление 
эволюции меняется. В результате модернизация проходит ряд этапов, 
каждый из которых приводит к характерным для него изменениям в ми-
ровоззрении людей» (Инглхарт, Вельцель 2011: 17). В целом это так, од-
нако еще много нерешенных вопросов относительно того, каковы меха-
низмы протекания этих процессов; какое время необходимо, чтобы 
произошли изменения; как конкретно это происходит в различных сферах 
жизни. 

Общие цели наших исследований заключаются в том, чтобы на осно-
ве эмпирических данных зафиксировать, каким образом осуществляется 
трансформация гендерных картин мира молодежи; в результате каких 
закономерностей и в течение какого временного периода осуществляется 
переход от традиционно-патриархатных взглядов на положение мужчины 
и женщины в семье и обществе к современно-эгалитарным. Какие «точки 
перегиба» существуют в этом движении? Каковы в итоге к настоящему 
времени взгляды молодежи на то, какой должна быть семья, каких норм 
должны придерживаться мужчины и женщины и какие роли играть в со-
временной жизни?

Наша работа началась в 1994 г. (первые пилотажные опросы) и про-
должается до сих пор. За это время было проведено пять исследований 
по единой методике (1996, 2007/2008, 2014, 2023 гг.). Главными понятиями 
являются гендерная картина мира и гендерная доминанта сознания. 
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Гендерная картина мира понимается нами как модель гендерной и се-
мейной действительности  — упорядоченная, относительно непротиво-
речивая, внутренне связанная совокупность существующих в обыденном 
сознании гендерных идеалов, общих диспозиций и ситуационных уста-
новок, в которой находят отражение представления о том, какое положе-
ние должны занимать и занимают мужчина и женщина в семье и обществе. 
Мы стремились зафиксировать модель, представляющую собой обыден-
ную «концепцию» гендерных и семейных отношений, носителем которой 
является молодежь (Нечаева 1997).

Понятие гендерная картина мира выбрано в качестве основополагаю-
щего в силу его эвристичности, заключающейся в том, что оно, во-первых, 
дает возможность как выявить отдельные уровни гендерного сознания, 
так и зафиксировать целостный образ того, как современная молодежь 
воспринимает различные аспекты гендерных и семейных отношений, т.е. 
на основании широкого набора свойств выделить основные типы этого 
восприятия. Последнее, с нашей точки зрения, крайне важно, поскольку 
позволяет ближе подойти к пониманию, что определяет поведение, ибо 
человек при всем разнообразии характеристик его сознания, существо 
целостное  — субъект, склонный вести себя в жизни определенным об-
разом. Во-вторых, это понятие позволяет раскрыть характер горизонталь-
ных и вертикальных связей между структурными уровнями гендерной 
картины мира и на языке эмпирических индикаторов показать, обладает 
ли она целостностью, действительно ли является системой. Наконец, 
анализ изменений каждого уровня гендерной картины мира и сопостав-
ление их динамики позволяет зафиксировать закономерности трансфор-
мации гендерного сознания, как происходит переход от одной гендерной 
картины мира к другой.

Второе важное для исследования понятие  — гендерная доминанта 
сознания, которую мы определили как системообразующую, сквозную 
характеристику, которая пронизывает все уровни гендерной картины мира 
и является интегральным отношением к тому положению, которое с точ-
ки зрения ее носителя должны занимать мужчина и женщина в семье 
и обществе. Важно, что она, с одной стороны, упорядочивает спектр 
взаимосвязанных характеристик каждого уровня системы — гендерных 
идеалов, общих диспозиций и ситуационных установок, а с другой — сама 
является интегральным свойством, порождаемым ими. Эмпирически за-
фиксировано, что на каждом структурном уровне гендерной картины мира 
доминанта сознания содержательно проявляется по-разному в соответ-
ствии с характеристиками данного уровня, но при этом сохраняет свое 
основное значение  — традиционно-патриархатное или современно- 
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эгалитарное. По сути дела, она представляет собой тот «стержень», вокруг 
которого собирается и на котором держится главное смысловое содержа-
ние картин мира. Эмпирически это зафиксировано в результате фактор-
ного анализа в качестве латентных переменных соответствующих факто-
ров на каждом уровне гендерных картин мира и на основе статистически 
значимых корреляций между синдромами их разных уровней (Нечаева 
2019).

Наши исследования начались на заре рыночных реформ, вызвавших 
стремительные изменения во всех сферах жизни. Современные обще-
ственные трансформации приносили и продолжают приносить новые 
отношения, связанные с гендером и семьей, увеличивают их разнообразие. 
Однако центральным остается продолжающийся переход от различных 
видов сохраняющегося до сих пор неравенства к равноправному положе-
нию мужчин и женщин. Этот переход протекает в разных сферах жизни 
крайне неравномерно, образуя своеобразный континуум традиционных 
и современных форм как в реальной действительности, так и в сознании 
людей. Поэтому для того чтобы зафиксировать, каким образом транс-
формируются гендерные и семейные представления молодежи в качестве 
главного отношения, лежащего в основе моделей, выбрана ось «признание 
гендерного неравенства — поддержка эгалитарности отношений».

Проанализированы три модели гендерных картин мира: традиционно-
патриархатная, противоречивая и современно-эгалитарная. Содержатель-
но краеугольным камнем традиционно-патриархатной модели являются 
признание гендерного неравенства; поддержка разделения гендерных 
ролей; убеждение в том, что главная, активная роль как в обществе, так 
и в семье должна принадлежать мужчине; какие бы новые взгляды ни 
возникали, главная сфера самореализации женщины — семья, рождение 
и воспитание детей. 

Доминанта современно-эгалитарной модели базируется на отрицании 
неравноправного, подчиненного положения женщины в семейной и обще-
ственной жизни; непризнании разделения гендерных ролей; утверждении 
важности для женщины внесемейной, профессиональной самореализации. 

Третья модель гендерной картины мира представляет собой противо-
речивое сочетание содержательных аспектов традиционных и современно-
эгалитарных представлений.

Структура гендерной картины мира в нашем исследовании представ-
лена тремя уровнями. Первый, наиболее общий уровень образуют ген-
дерные идеалы, задающие эталонные образы мужчин и женщин. Второй 
уровень — общие диспозиции — отражает предрасположенность вести 
себя в соответствии с определенными гендерными и семейными ролями 
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и нормами. Третий уровень, в большей мере приближенный к конкрет-
ному поведению, образуют ситуационные установки, фиксирующие склон-
ность к тем или иным поступкам в разнообразных жизненных ситуациях 
(Нечаева 2019).

Задачи и методика исследования
Полученные ранее результаты проведенных исследований1 показали, 

что все структурные уровни картин мира  — гендерные идеалы, общие 
диспозиции и ситуационные установки, а следовательно и все три анали-
зируемые модели — традиционно-патриархатная, противоречивая и со-
временно-эгалитарная,  — изменяются гетерохронно: трансформации 
протекают с различной скоростью (Нечаева 2021).

В рамках указанных ранее целей задачи данной работы заключались 
в том, чтобы, во-первых, зафиксировать, как на фоне изменений тради-
ционно-патриархатной и современно-эгалитарной картин мира молодежи 
происходит трансформация противоречивой модели; во-вторых, выяс-
нить, в какой степени эта противоречивая гендерная картина мира явля-
ется амбивалентной; и наконец, попытаться объяснить, какую роль она 
играет в переходе от представлений о неравноправии мужчин и женщин 
к эгалитарности. 

Важность внимания к противоречивой гендерной картине мира, во-
бравшей в себя как традиционно-патриархатные, так и современно-эга-
литарные представления, определяется тем, что широкий спектр новых 
форм семейных и гендерных отношений возникает и принимается людь-
ми постепенно, шаг за шагом вытесняя прежние. Одни традиционные 
идеалы, ценности, нормы и установки безвозвратно уходят в прошлое, 
а другие, особенно те, что входят в ядро картины мира, встраиваются 
в современные отношения и продолжают жить. В этих случаях новое вы-
растает на старом «фундаменте». Возникает то, что Ю.М. Лотман называл 
«гетерогенной смесью» (Лотман 1996: 296). Эта «смесь» содержит в разной 
степени противоречивые гендерные идеалы, диспозиции и ситуационные 
установки. Их динамика представляет собою важный аспект трансфор-

1 По единой методике нами проводились исследования под общим названием 
«Гендерная картина мира молодежи»: 1996 г. — подвыборка молодежи в возрасте 
от 18 до 25 лет с высшим и незаконченным высшим образованием, N=156 чел. 
(опрос жителей Санкт-Петербурга, общая выборка репрезентативна по полу и воз-
расту, N=1070 чел.); 2007 г. — опрос студентов вузов Санкт-Петербурга в возрасте 
от 17 до 24 лет, N=123 чел.; 2014 г. — опрос студентов вузов Санкт-Петербурга в воз-
расте от 17 до 24 лет, N=122 чел.; 2023 г. — опрос студентов вузов Санкт-Петербурга 
в возрасте от 17 до 24 лет, N=113 чел.
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мации гендерных картин мира, раскрытия закономерностей их изменений 
и фиксации того, каким конкретно образом один тип гендерного сознания 
«превращается» в другой.

Специального анализа требует и вопрос о том, насколько такие пред-
ставления являются амбивалентными. По этому поводу Н.Дж. Смелзер 
справедливо подчеркивал, что главное внимание исследователей сосредо-
точено на полюсах ответов респондентов, «амбивалентность почти не 
учитывается в большей части опросов. В самом деле, когда респондент 
вынужден выбирать из альтернатив, она обычно отодвигается в сторону. 
Опросы часто изображают мир, как бы разделенный на людей, выступа-
ющих за или против кого-либо или чего-либо,  — явное искажение со-
циально-психологической реальности чувств публики. Эта картина затем 
овеществляется в воображаемом «общественном мнении», ее выдают за 
реальность в прессе, с ней знакомятся рыночные аналитики и политики — 
и действуют соответственно. Следуя этой линии рассуждения, мы  должны 
рассматривать исследование установок не как выявление предпочтений, 
а как искаженную структуру реальности, которая сводит к минимуму 
и при этом делегитимирует как неоднозначность, так и амбивалентность» 
(Смелзер 2012: 39). Именно для того чтобы избежать такого искажения 
реальности, были проанализированы изменения не только моделей пред-
ставлений о гендерных и семейных отношениях, расположенных на по-
люсах оси «традиционность — современность», но и модель, содержащая 
противоречивые (вплоть до несовместимых) взгляды по этим вопросам. 

Сбор информации осуществлялся на основе анкетного опроса. Для 
эмпирической фиксации каждого из трех уровней гендерных картин мира 
был разработан набор индикаторов. Гендерные идеалы фиксировались на 
основе 16 качеств, отражающих традиционный и современный образы 
женщины и мужчины. Респонденту предлагалось выбрать наиболее при-
влекательные для него черты. Уровень общих гендерных диспозиций со-
стоял из 23 индикаторов, каждый из которых представлял собой пару 
суждений — смысловых аспектов традиционно-патриархатной и совре-
менно-эгалитарной картин мира. Участник опроса осуществлял выбор 
наиболее близкой ему точки зрения. Уровень ситуационных установок 
был представлен 16 проблемными ситуациями, каждая из которых тре-
бовала выбора определенного способа поведения, который предлагалось 
сделать респонденту  — указать, как бы он действовал при указанных 
обстоятельствах (Нечаева 1997). 

Таким образом, важным методическим принципом для нас являлся 
выбор, осуществляемый респондентом  — его «конструирование» всех 
уровней собственной гендерной картины мира. Это было важно,  поскольку 
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«выбирая, человек самостоятельно должен решить, что же из существую-
щих потенциальных возможностей он сделает реальностью. Причем труд-
ность выбора связана именно с осознанием неизбежной потери, особенно 
если приходится выбирать между двумя и более равными по значимости 
альтернативами» (Озерина 2008–2009: 96). Мы предполагали (и это под-
твердилось результатами исследования), что на всех структурных уровнях 
системы этот личностный выбор в значительной мере обусловлен смыс-
ловым содержанием гендерной доминанты сознания, присущей рес-
понденту, основа которой  — поддержка или отрицание гендерного не-
равенства. 

Традиционно-патриархатное и современно-эгалитарное отношение 
к положению мужчины и женщины в семье и обществе в целом пред-
ставлено в методике 55 индикаторами. Затем с помощью факторного 
анализа были выявлены их взаимосвязанные совокупности — синдромы 
характеристик, каждый из которых отражал определенный содержатель-
ный аспект соответствующего уровня картины мира. На этой основе 
построены показатели, в интегрированном виде фиксирующие отношение 
к гендерному неравенству в семье и различных сферах жизни общества — 
признание его необходимости или поддержка эгалитарности отношений. 
Всего таких факторов (соответственно показателей) эмпирически выде-
лилось семь. 

Один  — на уровне гендерных идеалов отражал наиболее привлека-
тельные черты традиционного и современно-эгалитарного образа жен-
щины. Общие гендерные диспозиции были представлены четырьмя по-
казателям. Первый объединил индикаторы, фиксирующие поддержку или 
отрицание доминирующего положения мужчины в обществе и необходи-
мость разделения гендерных ролей. Второй — принятие или отрицание 
убеждения, согласно которому, главное для женщины  — материнство 
и забота о семье. Третий — привлекательность или непривлекательность 
роли домашней хозяйки. Четвертый — оправдание или отрицание тради-
ционных ролей мужчины в семье. Уровень ситуационных установок от-
ражен в двух показателях: 1) поддержка или отрицание важности внесе-
мейной реализации женщины (работа, профессия, карьера) и 2) принятие 
или отрицание необходимости двойной морали, согласно которой нормы 
и правила поведения для мужчин и женщин должны быть в определенных 
ситуациях различными.

То, что на уровнях общих диспозиций и ситуационных установок за-
фиксированы несколько синдромов (факторов), демонстрирует, что каж-
дая общая гендерная доминанта сознания — традиционно-патриархатная 
или современно-эгалитарная — может «внутри себя» разделяться на от-
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дельные частные содержательные составляющие. Такой феномен мы на-
звали «гендерной субдоминантностью».

Таким образом, совокупность полученных показателей позволила 
в обобщенном, более сжатом виде представить широкий спектр характе-
ристик традиционной и эгалитарной картин мира молодежи — привести 
каждый смысловой аспект гендерных идеалов, общих диспозиций и си-
туационных установок к «общему знаменателю», отраженному в названии 
соответствующего показателя. 

Понятия противоречивость, расколотость, амбивалентность сознания 
в философии, социологии и психологии используются по отношению как 
к общественному (групповому сознанию), так и по отношению к личности, 
индивидуальному сознанию. «Но основания и проявления раскола со-
знания совершенно различны на индивидуальном и групповом уровнях» 
(Лазуткин 2011: 12). Поэтому теоретически и эмпирически рассмотрим 
их отдельно.

Расколотость группового гендерного сознания:  
описание понятия и результаты исследований

Расколотость общественного (группового) сознания определяется 
существованием противоположных картин мира (в том числе гендерных), 
каждая из которых имеет своего носителя — группу, чьи представители 
обладают относительно непротиворечивым, «идеальным» типом сознания 
в веберовском понимании. 

Культурные особенности сознания, черты национального характера, 
сохраняясь столетиями, оказывают существенное, а иногда и решающее, 
влияние не только на степень успешности проводимых в стране преоб-
разований, на все стороны общественной жизни. К числу таких ярких 
российских особенностей относится «расколотое сознание», проявляю-
щееся в противостоянии социальных групп, придерживающихся противо-
положных точек зрения по самым разным аспектам общественной жиз-
ни  — от религиозных, политических, экономических воззрений до 
взглядов на гендерные и семейные отношения. Раскол является главной 
категорией в системе понятий, разработанных А. Ахиезером для анализа 
тех социокультурных процессов, которые определяют развитие россий-
ского общества. (Ахиезер 1997). С.Я. Матвеева подчеркивает, что согласно 
выводам этого автора, «Россия — “расколотое” общество…, потому что 
в ней действуют одновременно противоположные, пытающиеся стать 
господствующими логики. Каждая из этих логик по-своему рациональна 
и несёт в себе свой собственный проект жизнеустройства, культурную 
программу, каждая воплощается в социальные институты, образцы и тра-
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диции, имеет представления о должном поведении… Первая из них ос-
нована на традиционной российской нравственности, складывавшейся 
с древнейших времен, вторая возникла позднее как элемент развития 
общества» (Матвеева 1997: 7). Основываясь на результатах исследований 
С. Чугрова, С. Хантингтон приводит современные данные, демонстрирую-
щие расколотость, разорванность сознания как российской обществен-
ности, так и российской элиты и приходит к выводу о том, что дуализм 
ориентации на Запад или на национальные особенности развития — это 
черта национального характера, и что «по отношению к центральному 
вопросу идентичности Россия в 1990-х годах явно оставалась разорванной 
страной» (Хантингтон 2019: 236).

Что касается гендерного сознания, то традиционно-патриархатная 
и современно-эгалитарная гендерные картины мира по своему содержа-
нию противоположные, поскольку лежащие в их основе доминанты от-
носительно того, какое положение должны занимать мужчина и женщина 
в семье и обществе, в корне различаются. Таким «водоразделом» служит 
вопрос о равенстве и равноправии мужчины и женщины в широком 
смысле этих слов — не только юридически, но и на уровне обыденного 
сознания (идеалов, норм и установок людей). Однако, чтобы иметь осно-
вания говорить о расколотости гендерного сознания молодежи, необхо-
димо зафиксировать наличие поляризации представлений групп, являю-
щихся носителями этих противоположных гендерных картин мира.

В результате исследований выявлено, что степень противостояния 
взглядов молодежи на различных структурных уровнях гендерных картин 
мира существенно отличается.

На уровне гендерных идеалов до 2023 г. поляризации представлений 
практически не было  — постоянно однозначно доминировали привер-
женцы традиционного идеала: в 1996 г. их было 55 %, а носителей совре-
менно-эгалитарного идеала — лишь 8 %; в 2007 г. соответственно 38 и 8 %, 
в 2014 г. — 55 и 3 %. Среди юношей и девушек большей привлекательно-
стью обладали женщины мягкие, нежные, терпимые, верные, преданные, 
скромные, бескорыстные, способные пожертвовать многим ради семьи 
и отталкивали (в факторном решении эти качества имеют отрицательные 
факторные нагрузки) сильные, уверенные в себе, стремящиеся ни в чем 
не уступать мужчинам, активные, энергичные, стремящиеся к самостоя-
тельности и экономической независимости, убежденные, что главное 
в жизни  — реализовать свои способности, хорошие профессионалы. 
Сторонников таких традиционных взглядов было значительно больше, 
чем тех, чей идеал имеет обратную, «перевернутую» структуру взаимо-
связанных качеств, представленных выше. 
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Таким образом, если до 2014 г. на уровне гендерных идеалов о противо-
стоянии различных точек зрения говорить не приходилось, то к 2023 г. 
положение дел изменилось. Несмотря на то что этот структурный уровень 
трансформируется медленно, к 2023 г. и здесь произошли изменения. 
Количество приверженцев традиционного образа женщины сократилось 
с 55 % до 30 %, а число тех, кого привлекает современно-эгалитарный 
женский идеал, в основе которого сила, уверенность в себе, стремление 
ни в чем не уступать мужчинам, активность и пр., напротив, увеличилось 
с 3 до 18 %. Тем самым уменьшилась разница между количеством носи-
телей полюсных типов: если в 2014 г. она составляла 52 %, то в 2023 — 
только 12 %, что свидетельствует о, возможно, намечающейся поляризации 
представлений молодежи о гендерных идеалах.

Весьма показательно, что соотношение сторонников традиционных 
и эгалитарных взглядов на эталон женщины к 2023 г. стало почти таким, 
каким на уровне гендерных диспозиций такое соотношение было уже 
к 2014 г. Это означает, что гендерные идеалы, существенно отставая по 
темпу трансформации, тем не менее движутся в том же направлении — 
современно-эгалитарном — и «догоняют» нижележащие уровни.

На уровне общих гендерных диспозиций до 2014 г. о возможном 
противостоянии представлений групп молодежи свидетельствовали по 
крайней мере два показателя из четырех, а именно тех, кто ратовал за то, 
чтобы мужчина занимал главное положение в обществе и семье, а гендер-
ные роли были разделены, и выступавших за равноправие мужчин и жен-
щин в этих вопросах в 1996 г. было соответственно 48 и 37 %; в 2007 г. — 
38 и 31 %, в 2014 г. 39 и 22 %. По второму показателю картина 
складывалась аналогичная: убежденных, что главное для женщины  — 
рождение и воспитание детей, и считающих материнство важным, но 
наряду с другими интересами в жизни женщины (профессией, карьерой), 
было соответственно в 1996 г. 44 и 31 %; в 2007 г. 25 и 43 %; в 2014 г. 35 
и 23 %. 

Согласно данным 2023 г. картина изменилась: произошло сокращение 
числа носителей традиционных гендерных диспозиций при увеличении 
количества тех, кто ратует за эгалитарные семейные и гендерные нормы. 
В контексте обсуждаемой темы — степени расколотости группового со-
знания  — важно, что намечавшаяся ранее тенденция к поляризации 
взглядов сменилась явным преобладанием среди молодежи эгалитарных 
гендерных диспозиций. За доминирование мужчин в семье и обществе 
и разделение гендерных ролей в настоящее время выступают только 18 % 
юношей и девушек, а 49 % — за равноправные отношения. Еще больше 
различие по второму показателю: считающих, что какие бы новые  взгляды 
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ни возникали, главное для женщины  — рождение и воспитание детей, 
забота о семье — 9 %; убежденных в важности материнства наряду с дру-
гими сторонами жизни — работой, профессией, карьерой — 68 % опро-
шенных.

На уровне ситуационных установок также не выражено противостоя-
ние представлений молодежи, выбирающих противоположные способы 
поведения в жизненных ситуациях, связанных с гендерными и семейны-
ми проблемами. Но по сравнению с гендерными идеалами ситуационные 
установки демонстрируют «обратную» картину: если среди первых сто-
ронники традиционных взглядов, как было показано выше, составляют 
большинство, то среди вторых — их уже крайне мало. А именно: в раз-
личных ситуациях склонных действовать в соответствии с двойной мо-
ралью (что позволено мужчине, может запрещаться женщине) к 2023 г. 
осталось только 6 %. Отказывающихся от профессиональной самореали-
зации в пользу различных сторон семейной жизни столько же  — 6 %. 
В структуре гендерных картин мира ситуационные установки наиболее 
«приближены» к реальной действительности и наиболее конкретны. Ве-
роятно, в силу этого изменения здесь происходят быстрее, чем на более 
«абстрактных» уровнях — гендерных идеалов и общих диспозиций.

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что в насто-
ящее время и традиционно-патриархатная, и современно-эгалитарная 
гендерные картины мира имеют своих носителей среди юношей и девушек, 
но говорить о расколотости гендерного сознания и поляризации групп 
с ярко выраженными противоположными взглядами на положение муж-
чины и женщины в семье и обществе достаточных оснований нет. Рас-
смотрим противоречивость гендерных представлений на индивидуальном 
уровне.

Противоречивость индивидуального гендерного сознания:  
описание понятия и результаты исследования

Существование в реальной жизни людей разных типов, как тех, чье 
сознание подчинено какой-либо доминанте, так и тех, у кого оно противо-
речиво, было замечено уже в литературе. Так, в романе Л.Н. Толстого 
«Анна Каренина» Стива Облонский говорит Константину Левину: «…ты 
очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам 
цельный человек и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явле-
ний, а этого не бывает…Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного че-
ловека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были 
одно. А этого не бывает. Всё разнообразие, вся прелесть, вся красота 
жизни слагается из тени и света» (Толстой 2022: 46).
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Когда речь идет о расколотости индивидуального сознания носителем 
противоречивых взглядов является сама личность. Ее картина мира одно-
временно содержит противоположные представления об одном и том же 
предмете, явлении действительности, не будучи целостной (Лазуткин 
2011). Именно противоречивость является главной характеристикой та-
кого типа сознания, о каких бы различных содержательных его сторонах 
и уровнях ни шла речь. 

Противоречивость гендерных картин мира проявляется в том, что 
они содержат разнообразные сочетания и традиционно-патриархатных 
представлений, и современно- эгалитарных. Показатели гендерных идеа-
лов, общих гендерных диспозиций и ситуационных установок этого типа 
включают индикаторы, совокупность которых является смесью противо-
положных взглядов, отражающих различные аспекты как равноправных 
отношений мужчины и женщины, так и подчиненно-зависимых. В этих 
картинах мира отсутствует однозначно выраженная гендерная доминанта 
сознания — традиционная или эгалитарная.

Гетерохронность изменений не только всех структурных уровней 
гендерных картин мира, но и отдельных содержательных аспектов (синд-
ромов характеристик) «внутри» самих уровней ярко проявилась в случае 
трансформаций противоречивого типа гендерного сознания. К 2023 г. 
динамика гендерных идеалов, общих диспозиций и ситуационных уста-
новок демонстрирует отличающиеся тенденции: количество носителей 
одних из них за 27 лет практически не изменилось; число других посте-
пенно увеличивалось, а третьих, достигнув почти максимального уровня, 
резко сократилось. Конкретно это происходило следующим образом.

На уровне гендерных идеалов тех, кого более всего привлекает образ 
женщины, несущий в себе и традиционные, и современно-эгалитарные 
черты, в 1996 г. было 37 %; в 2007 их стало 54 %; в 2014 — 42 % и в 2023 — 
52 %. Конкретные индивидуальные комбинации этих черт могут быть 
различны. В одних случаях они более «совместимы», в других менее, но 
в каждом варианте этот образ представляет собою смешение свойств по-
люсных идеалов, описанных выше. Например, привлекательной является 
женщина скромная, мягкая, бескорыстная и при этом сильная, активная, 
уверенная в себе, стремящаяся к самостоятельности и независимости, ни 
в чем не уступающая мужчинам. Таким образом, к 2023 г. число тех, для 
кого идеалом женщины являются такие противоречивые образы, увели-
чилось и достигло половины опрошенных.

На уровне общих диспозиций практически без изменений остается 
число носителей противоречивых взглядов на то, что муж должен играть 
в семье традиционные роли кормильца и главы, и самым важным именно 
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в его жизни должны быть дело, работа, профессия. В 1996 г. юношей и де-
вушек с такими неоднозначными мнениями было 58 %, в 2007  — 58 %, 
в 2014 — 55 % и в 2023 — 58%.

С 2007 г. отсутствие существенных трансформаций наблюдается в ко-
личестве тех, кто противоречиво относится к доминирующему положению 
мужчин в семье и обществе и существованию разделения гендерных ролей. 
В 1996 г. их было лишь 15 %, в 2007 — 31 %, в 2014 — 39 %, в 2023 — 33 %. 
Приведем один из возможных вариантов синдрома представлений по 
этому показателю. Респондент полагает, что в современном обществе не 
следует придерживаться традиционного разделения ролей по признаку 
пола, но при этом убежден, что должны существовать ограничения для 
женщин в различных сферах жизни — в политике, дипломатии, армии; 
считает, что для женщин так же, как и для мужчин важны лидерство, 
успехи и достижения на каком-либо общественном поприще, но ратует 
за необходимость доминирования мужчин в сфере управления.

Постепенно возрастало число юношей и девушек с противоречивыми 
представлениями о том, насколько важна и привлекательна роль домашней 
хозяйки. В 1996 г. их было 19 %, в 2014 — 26 %, а в 2023 стало уже 50 %.

И наконец, по четвертому показателю уровня общих диспозиций 
сложилась совсем иная картина. До 2014 г. наблюдался рост числа сторон-
ников противоречивых взглядов в отношении того, являются ли главным 
в жизни женщины материнство, семья и забота о ней (1996 г.  — 26 %, 
2007 — 32 %, 2014 — 42 %). Примером такой неоднозначной точки зрения 
служит следующий синдром характеристик: с одной стороны, убежден-
ность в том, что какие бы новые взгляды ни возникали, самое важное 
предназначение женщины — рождение и воспитание детей; предпочтение 
таких семейных отношений, при которых жена в значительной мере под-
чиняет свои интересы интересам мужа; видение смысла любви в том, 
чтобы войти в мир мужчины, раствориться в нем, даже жертвуя многим 
ради него; но с другой, — полагание, что забота о детях, муже, родителях 
не должна быть единственным делом в жизни женщины, поскольку это 
препятствует развитию ее личности; большее одобрение тех женщин, 
которые свободное время используют для того, чтобы заниматься своими 
собственными делами (даже если интересы членов семьи не будут учтены 
в должной мере), чем женщин, посвящающих досуг дому и семье.

В 2023 г. произошло существенное сокращение числа тех, кто противо-
речиво относится к материнству и заботе о семье — их стало 23 %. При 
этом в гендерной картине мира молодежи уже преобладает убеждение, 
согласно которому наряду с наличием детей в жизни женщины важны 
работа, профессия, карьера, и ей самой должно принадлежать решение 
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о том, что является главным. Такой точки зрения стало придерживаться 
68 % студенческой молодежи. Произошел «переход» от преобладания 
смешанных взглядов на современно-эгалитарные позиции.

На уровне ситуационных установок, в целом отличаясь высокой 
противоречивостью, показатели тем не менее демонстрируют разную 
динамику. Первый из них фиксирует выбор молодежи в ситуациях, когда 
женщины вынуждены решать  — профессия, карьера или семья и вос-
питание детей. В одних ситуациях этого типа респондент склонен посту-
пать так, чтобы женщина имела возможность работать, строить карьеру, 
даже если ради этого приходиться жертвовать какими-то семейными 
ценностями, в других — предпочтение отдается семейным обязанностям 
при отказе от профессиональной самореализации. Например, они отка-
зываются от предложения интересной работы, которую хотели получить, 
если это потребует раздельного проживания с ребенком; выбирают отъезд 
с мужем заграницу, даже если известно, что работать по любимой специ-
альности там не смогут и придётся заниматься неквалифицированным 
трудом; но при этом отвергают роль домашней хозяйки и не соглашаются 
оставить работу по специальности, несмотря на настойчивые просьбы 
мужа-предпринимателями и конфликт с ним; полагают, что если есть 
возможность добиться успеха, нельзя ее упускать, поэтому решают занять 
руководящую должность и быть по статусу выше мужа даже при кон-
фликтах из-за этого; наконец при необходимости переезда в провинцию 
они отказываются от любимого человека в пользу собственной карьеры. 
В 1996 г. носителей подобного типа было 40 %, в 2007 стало уже больше 
половины — 55 %, в 2014 — 59 %, в 2023 — 55 %.

Иная картина к настоящему времени складывается по показателю, 
фиксирующему установки в разнообразных ситуациях, отражающих под-
держку или отвержение двойной морали при оценке поведения мужчин 
и женщин. Представители этой группы в одних ситуациях выбирают 
 поведение, в основе которого лежит убеждение, что разрешенное (или 
запрещенное) для мужчины не является таковым для женщины, а в дру-
гих — склонны к действиям с одинаковой оценкой мужчин и жен щин — 
то, что разрешено первым, не воспрещается и вторым (в ситуациях 
службы в армии, супружеской неверности, проведении досуга, следования 
вредным привычкам). Будучи и ранее высокой степень противоречивости 
в этом аспекте достигла в 2014 г. 80 %. Но к 2023 г. положение дел карди-
нально изменилось — количество юношей и девушек с такими смешан-
ными установками резко сократилось — до 18 %, при этом 76 % опрошен-
ных продемонстрировали склонность к поведению, отрицающему свод 
разных правил и норм для женщин и мужчин.
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Таким образом, если с 1996 по 2014 г. на всех структурных уровнях 
гендерных картин мира молодежи разными темпами, но в целом увели-
чилось количество тех, чьи представления о положении мужчин и женщин 
в семье и обществе противоречивы, то к 2023 г. их число по некоторым 
содержательным аспектам на уровнях общих диспозиций и особенно 
ситуационных установок резко упало с одновременным увеличением доли 
сторонников современно-эгалитарных представлений.

Ранее мы подчеркивали значение многих понятий теории семиотиче-
ского пространства Ю.М. Лотмана для понимания и объяснения функци-
онирования и трансформации гендерных картин мира. Это понятия 
«граница», «внутренняя неоднородность», «асимметрия строения», «центр 
(ядро)  — периферия системы» (Нечаева 2019). В данном случае важно, 
что внутреннее пространство семиосферы (в нашем случае гендерной 
картины мира) неоднородно, что определяется гетерогенностью и гете-
рофункциональностью входящих в нее подсистем (гендерных идеалов, 
общих гендерных диспозиций и ситуационных установок). Принципиаль-
но, что эта неоднородность не должна превышать некоторую границу 
меры. Излишнее разнообразие внутри семиосферы представляет для нее 
угрозу — система может потерять единство и «расползтись» (Лотман 1996: 
166, 171). Можно предполагать, что в тех случаях, где нами зафиксирова-
но резкое падение числа носителей противоречивых представлений, это 
обусловлено именно тем, что такая граница меры неоднородности (про-
тиворечивости) превышена. Это и обусловливает переход на другие (со-
временно-эгалитарные) позиции. Более того, имеет значение и то, что 
неоднородность семиосферы характеризуется асимметричностью ее 
структуры, которая проявляется в соотношении центр  — периферия. 
Центр (ядро) образуют традиционные структуры, в первую очередь 
 обеспечивающие стабильность семиотического пространства в целом. 
Ю.М. Лотман многократно подчеркивал, что на периферии системы по-
стоянно протекают противоречивые процессы, «кипит разнообразие 
тенденций», происходит вторжение «чужих» норм». Здесь, на периферии 
семиосферы, запускается механизм ее изменения (Лотман 1996). С нашей 
точки зрения, в структуре гендерных картин мира гендерные идеалы 
тяготеют к ядру, а такой периферией является уровень установок, обе-
спечивающий поведение в постоянно меняющихся жизненных ситуаци-
ях  — в целом связь с миром повседневности. Как показали результаты 
исследования, именно здесь противоречивость достигла самых высоких 
значений и запустился механизм изменения всей системы. В свою очередь, 
на всех структурных уровнях картин мира то, какие синдромы по степе-
ни противоречивости «опережают» остальные, а какие в большей мере 
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сохраняют стабильность, определяется, как было показано выше, еще и их 
конкретным смысловым аспектом. Именно поэтому изменения протекают 
по-разному не только на различных уровнях гендерной картины мира, но 
и в пределах каждого конкретного уровня. 

Таким образом, на основе полученных данных можно предполагать, 
что сложный механизм трансформации гендерных картин мира включа-
ет одновременное действие этих двух проанализированных параметров. 
Во-первых, в его реализации играет роль функциональность структурно-
го уровня системы и, во-вторых, конкретный содержательный аспект 
синдрома характеристик «внутри» каждого уровня.

Анализ «смешанных», неоднозначных гендерных и семейных пред-
ставлений требует сделать следующий шаг для понимания природы этой 
противоречивости. Поэтому, как было сказано выше, одной из задач ис-
следования являлся анализ того, насколько противоречивые взгляды 
юношей и девушек амбивалентны. 

Амбивалентность пронизывает многочисленные стороны челове-
ческой жизни. В силу этого Н.Дж. Смелзер выдвинул и обосновал 
 «фун даментальную идею — идею амбивалентности как психологического 
 постулата, необходимого для понимания индивидуального поведения, 
социальных институтов и в целом условий человеческого существования» 
(Смелзер 2012: 22). Понятие «амбивалентность» образовано от двух ла-
тинских слов: ambi — «двойственное, двойное, с обеих сторон» и valen-
tia  — «сила». Благодаря всепроникающей многогранности оно исполь-
зуется различными науками (психологией, медициной, философией, 
социологией) в совершенно разных проблемных областях (Блейлер 2001; 
Зелинская 2013; Мертон 2006; Рябова 2014; Корецкая 2021; Головаха, Па-
нина 1994; Тощенко 2001; Гурко 2020). Несовпадающие предметы различ-
ных наук обусловливают разные акценты в толковании той «двойственной 
силы», противоречивости, которая лежит в основе амбивалентности. В со-
ответствии с предметом нашего исследования в первую очередь нас будет 
интересовать то, как это понятие рассматривают социальная психология 
и социология. В первом случае под амбивалентностью понимается 
«противоречивое (двойственное) отношение субъекта к объекту, харак-
теризующееся одновременной направленностью на один и тот же объект 
противоположных чувств и установок, обладающих равной силой и объё-
мом» (Овчаренко, Давыдов, Огурцов 2021: 1). Т.Н. Зелинская расширяет 
спектр того, где проявляется данное отношение и определяет амбивалент-
ность как личностное свойство, «которое присуще каждому индивиду 
и проявляется в динамической, интегрированной взаимосвязи двух рав-
ных или почти равных силой и объемом противоречий в мотивах, эмо-
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циях, когнициях и поведении» (Зелинская 2013: 220). Главной характери-
стикой рассматриваемого понятия является наличие «конкурирующих 
точек зрения, касающихся одного и того же объекта… Акцент всегда 
делается на двух сопоставимых, но зависимых компонентах… составляю-
щих целое или единство» (Lüscher 2002: 586). 

Когда же речь идет о социологической амбивалентности, акцент пере-
носится на то, каким образом амбивалентность связана с социальной 
структурой, статусами и ролями. Исходя из такой позиции Р. Мертон 
и Э. Барбер полагали, что «в широком смысле социологическая амбивалент-
ность — это несовместимые нормативные ожидания, установки, убеждения 
и поведение, приписываемые социальному статусу (социальной позиции) 
или набору статусов в обществе» (Merton, Barber 1963: 94). Конкретизируя 
и углубляя социологическое понимание амбивалентности Р. Мертон вы-
делил шесть ее видов, в основе которых лежат конфликты различных 
функций, приписываемых определенному статусу (например, экспрессив-
ной и инструментальной), конфликты между различными статусами, 
между отдельными социальными ролями, которые играет человек, между 
несколькими ролями, присущими одному статусу, между противоречивы-
ми культурными ценностями, наконец, амбивалентность, присущая людям, 
живущим в различных культурах (иммигранты) (Мертон 2006).

Особое значение амбивалентность приобретает в периоды обществен-
ных реформ, возникновения событий, приводящих к резкой смене пара-
дигм, изменяющих образ жизни людей, когда на смену прежним, устояв-
шимся, «старым» ценностям и нормам нередко в активной борьбе 
приходят «новые». Описывая феномен посттоталитарной амбивалент-
ности, Е.И. Головаха и Н.В. Панина полагают, что она «формируется из 
двух составляющих  — демократических ценностных представлений, 
с одной стороны, и тоталитарных ориентаций, рожденных в жесткой 
нормативной системе, — с другой» (Головаха, Панина 1994: 134). Ее специ-
фика, по мнению этих авторов, заключается в том, что «во-первых в мас-
совом и индивидуальном сознании идеологически и нравственно взаимо-
исключающие ценностно-нормативные подсистемы сосуществуют не как 
антагонисты…, но как согласованные элементы единого типа сознания 
и эмоционального отношения к социальной действительности; во-вторых, 
противоречивые системы ценностей характерны не для разных социаль-
ных групп…, а фактически для каждой из больших социальных групп, 
и, наконец, в-третьих, амбивалентность проявляется в противоречивых 
сочетаниях демократических ценностей-целей социальных преобразова-
ний и тоталитарных ценностей — средств реализации демократических 
идей» (Головаха, Панина 1994:132–133).
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В такие периоды подобные процессы протекают и в анализируемой 
нами сфере. «Изучение семейных отношений при противоречивых соци-
альных институтах, переходах из одного общества в другое или изменени-
ях внутри данного общества выявляет амбивалентность и вытекающую 
из этого семейную динамику, которые менее очевидны в относительно 
стабильные времена и ситуации, даже если они имеют место» (Connidis 
2015: 87). 

Опираясь на работы К. Люшера и К. Пиллмера, И. Коннидис подчер-
кивает, что, «во-первых, амбивалентность позволяет выйти за пределы 
дуалистических представлений о семейной жизни, которая либо проте-
кает гладко, либо состоит из конфликтов (Lüscher, Pillemer 1998; Pillemer, 
Lüscher 2004), демонстрируя одновременное существование противоре-
чивых чувств, ожиданий и сил как характеристику семьи и общественной 
жизни (Connidis, McMullin 2002a; 2002b). Во-вторых, амбивалентность 
позволяет применять многоуровневый анализ, соединяющий индивиду-
альный опыт, социальные институты и макроуровневые системы нера-
венства, социальные, экономические, политические процессы и глобали-
зацию» (Connidis 2015: 77). 

Таким образом, понятие амбивалентность, являясь мультидисципли-
нарным, широко применяется в различных научных и практических 
сферах, однако существует мало отечественных социологических иссле-
дований, раскрывающих этот феномен на теоретическом и особенно на 
эмпирическом уровнях, в том числе когда речь идет о работах, посвящен-
ных гендерным и семейным отношениям. Именно поэтому, анализируя 
зарубежные исследования, в которых используется понятие амбивалент-
ности, Т.А. Гурко подчеркивает важность привлечения внимания к его 
использованию и измерению (Гурко 2020). Всё это делает актуальным 
исследование амбивалентности гендерных и семейных отношений, осо-
бенно в современной ситуации роста противоречивости представлений 
в этой сфере.

С нашей точки зрения, в рамках гендерной картины мира существуют 
разные уровни амбивалентности — более общие, «глобальные» и менее 
общие, частные. Соответственно в зависимости от этого могут быть ис-
пользованы разные подходы к анализу амбивалентности индивидуально-
го сознания.

Во-первых, можно говорить об амбивалентности гендерной картины 
мира в самом общем виде, в целом. Она является таковой, если, исходя 
из приведенных выше определений, зафиксировано наличие несовмести-
мых ценностей, нормативных ожиданий, установок, направленных на один 
и тот же объект. В нашем случае описанный выше тип гендерного созна-
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ния в целом является амбивалентным, поскольку содержит в себе пока-
затели как традиционных представлений, так и эгалитарных, в основе 
которых лежит как признание гендерного неравенства, так и отрицание 
неравного, подчинённого положения женщины в семейной и обществен-
ной жизни.

Во-вторых, как было показано выше, количество носителей неодно-
значных представлений на разных структурных уровнях гендерной кар-
тины мира существенно различается. То, что степень противоречивости 
гендерных идеалов, общих диспозиций и ситуационных установок не 
одинакова, свидетельствует о том, что сознание личности может быть 
более амбивалентным в рамках одних структур и менее — других. 

Наконец, в границах того или иного конкретного структурного уровня 
амбивалентность тоже может отличаться. Это убедительно демонстрируют 
рассмотренные выше результаты анализа общих гендерных диспозиций 
и ситуационных установок, на уровне которых общая гендерная доминан-
та сознания «разбивается» на субдоминанты в зависимости от конкретно-
го содержания того или иного аспекта общего предмета отношения. В этом 
случае уже в пределах какого-либо одного структурного уровня одни 
синдромы характеристик могут быть амбивалентными, а другие — нет.

Таким образом, на примере нашей модели гендерных картин мира 
можно выделить по крайней мере три подхода к анализу амбивалентности 
индивидуального сознания, отличающиеся разной степенью «глубины»: 
во-первых, самый общий, в целом фиксирующий наличие несовместимых 
нормативных ожиданий, установок, убеждений в картине мира человека; 
во-вторых, рассмотрение того, насколько несовместимы между собой 
представления различных структурных уровней сознания личности, и, на-
конец, в третьих, анализ степени амбивалентности в рамках какого-либо 
конкретного структурного уровня — одного или нескольких.

Другой важный, с нашей точки зрения, аспект выявленных противо-
речий связан со степенью совместимости (несовместимости) характери-
стик традиционных и эгалитарных представлений, входящих в рассма-
триваемый тип. Выше мы привели примеры комбинаций смешанных 
взглядов. В целом же в эмпирическом поле они представляют собою 
широкий спектр синдромов с разной степенью «напряженности» их 
противоречивости. Более «жесткий» их вариант может быть отнесен 
к амбивалентным представлениям, поскольку он содержит явно несов-
местимые убеждения, нормы и установки. Об амбивалентности можно 
говорить, «когда поляризованные одновременные эмоции, мысли, соци-
альные отношения и структуры, которые являются важными для консти-
туирования индивидуальной или коллективной идентичности, интерпре-
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тируются (или могут быть) интерпретированы как временно или даже 
постоянно непримиримые» (Lüscher 2002: 587). Более «мягкий» вариант 
выявленных противоречивых представлений, включающих в себя соче-
тания различных аспектов традиционной и эгалитарной картин мира, по 
нашему мнению, можно назвать квазиамбивалентными представлениями, 
т.е. противоречивыми взглядами, имеющими близость, внешнее подобие, 
сходство с амбивалентностью, но не являющимися по своему содержанию 
несовместимыми, то есть подлинно амбивалентными.

На данном этапе работы мы выявили долю носителей противоречивых 
гендерных идеалов, общих диспозиций и ситуационных установок, 
в   которых «смешаны», существуют вместе амбивалентные и квази-
амбивалентные представления, однако использованные нами показатели 
не позволяли перейти на следующий уровень анализа и выявить количе-
ство тех и других. Применительно к обсуждаемой теме задача будущих 
исследований, с нашей точки зрения, заключается в разработке методо-
логии и методики, позволяющей это сделать, чтобы эмпирически зафик-
сировав, показать, какие синдромы и типы амбивалентных и квазиамби-
валентных представлений существуют «внутри» самого противоречивого 
типа гендерной картины мира. Это позволит сделать еще один шаг к рас-
крытию и пониманию того, каков механизм трансформаций как гендерных 
картин мира, так, возможно, и других их типов.

Можно предполагать, что именно квазиамбивалентные представления 
дают возможность в картине мира (в нашем случае — гендерной) «мирно» 
сосуществовать противоречивым взглядам — «не как антагонисты, своей 
постоянной конкуренцией деформирующие психику» (Головаха, Панина 
1994: 132–133), а как «гетерогенная смесь, которая функционирует как 
нечто единое» (Лотман 1996: 296). Согласно результатам многочисленных 
психологических исследований «сознание не терпит противоречий и пы-
тается выстроить из всех осознаваемых представлений непротиворечивую 
картину. Если человеку не удается справиться с противоречием, то он 
испытывает эмоциональные переживания или временное «отключение 
сознательного контроля» (Аллахвердов и др. 2015: 165). Вместе с тем «ам-
бивалентность не обязательно негативна, а скорее подразумевает задачу 
структурирования отношений, которая в большей или меньшей степени 
создается структурными, ситуативными и личностными факторами» 
(Lüscher 2002: 587). С нашей точки зрения, на основе приведенных резуль-
татов исследований можно предполагать, что стадия противоречивого 
гендерного сознания с течением времени шаг за шагом и выполняет такую 
«задачу структурирования» новых современно-эгалитарных гендерных 
картин мира молодежи.
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Заключение
Бурное время перемен, происходящие социальные и экономические 

преобразования, быстрое возникновение новых норм и образцов пове-
дения мужчин и женщин «колеблет и расшатывает» сложившиеся ген-
дерные и семейные представления юношей и девушек. Все меньшее их 
число является носителем той или иной «цельной» полюсной гендерной 
картины мира с однозначно ярко выраженной гендерной доминантой 
сознания  — традиционно-патриархатной или современно эгалитарной. 
С 1996 г. по 2014 г. постепенно увеличивалось количество тех, чьи пред-
ставления о положении мужчин и женщин в семье и обществе противо-
речивы; чьи взгляды на гендерные идеалы, семейные и гендерные нормы, 
содержание и распределение ролей, способы поведения в различных 
жизненных ситуациях включают как традиционные представления, так 
и современные.

К 2023 г. часть субструктур гендерных картин мира демонстрирует 
резкое падение степени противоречивости и одновременное возрастание 
количества носителей современно-эгалитарных представлений. Эти про-
цессы начались с уровня ситуационных установок, не затронув пока 
в большой мере «вышележащие» уровни — общие диспозиции и гендер-
ные идеалы. Полученные результаты дают основание предполагать, что 
трансформация гендерных картин мира происходит через стадию воз-
растания количества противоречивых представлений. Такая стадия не-
обходима, поскольку она служит своеобразным «мостом», соединяющим 
полярные типы представлений — традиционно-патриархатных и совре-
менно-эгалитарных. Эта стадия является частью того механизма, благо-
даря которому по мере накопления вторых постепенно заменяются 
первые.

Поскольку, несмотря на описанные процессы, количество носителей 
противоречивых представлений по-прежнему велико, это обусловливает 
актуальность дальнейшего исследования природы двойственных пред-
ставлений, одной из характеристик которых является амбивалентность. 
Необходимость дальнейшего изучения противоречивых представлений 
обусловлена ещё и тем, «что люди должны жить с амбивалентностью 
и могут справляться с ней более или менее компетентно и продуктивно. 
Люди могут даже создавать амбивалентности, как показывают произве-
дения писателей и художников. Намеренное создание амбивалентности 
может быть стратегией социального взаимодействия. Эта возможность — 
еще одна причина рассматривать амбивалентность и как шанс, и как 
бремя» (Lüscher 2002: 587).
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С нашей точки зрения, весь проанализированный период с 1996 по 
2023 г. можно считать переходной стадией противоречивого гендерного 
сознания. Возможно, изменения, произошедшие к 2023 г., знаменуют со-
бою начало новой стадии — активного утверждения современно-эгали-
тарных представлений в гендерных картинах мира молодежи. Но так ли 
это, покажет время и новые исследования.
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Abstract. The article examines the transformation of the contradictory youth gender 
worldview, which contains features of both traditional and modern egalitarian views on 
men’s and women’s positions in the family and in society. The empirical base of research 
consists of studies done by the author in 1996, 2007, 2014 and 2023. Each model’s 
structure is represented by three levels  — gender ideals, general dispositions and 
situational attitudes. Research results show that these structural levels change 
heterochronically, but consistently. An analysis of group and individual contradictory 
gender consciousness is carried out. The article proves that there is no polarization of 
opinions held by different groups of young people about gender equality in families and 
in society. Ambivalence as a characteristic of youth gender worldview is examined. The 
contradiction of individual gender consciousness is reflected in syndromes of different 
degrees of incompatibility  — in ambivalent and quasi-ambivalent ideas about gender 
views. An approach of studying and measuring ambivalence on different levels of gender 
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worldviews is proposed. It’s established that the 1996–2014 observation period saw 
a gradual increase in the number of those who hold ambivalent gender and family views. 
By 2023 a new transformation trend is identified in regards to general dispositions and 
especially situational attitudes. There is a sharp drop of those who hold contradictory 
views and a simultaneous increase of the number of people who support gender equality 
in the family and in society. All this suggests that the examined period is a transitional 
stage of ambivalent gender consciousness.
Keywords: gender worldviews, ambivalence, gender ideals, general dispositions, 
situational attitudes.
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Аннотация. Рассматривается вопрос, как компоненты национальной идентич-
ности связаны с антииммигрантскими установками в европейских странах на 
индивидуальном уровне. Исследовательская литература по антииммигрантским 
установкам была разделена на материальные и символические объяснения вос-
приятия групповых угроз. В формировании воспринимаемых материальных угроз 
рассматривалась роль субъективного социально-экономического положения, 
профессиональной квалификации и образования, защищенности на рынке труда. 
В рамках теории символической угрозы представлена национальная идентичность, 
которая концептуально проанализирована через гражданско-этническую дихото-
мию и по сравнительному критерию национальной гордости. Исходя из теорети-
ческих оснований были выдвинуты гипотезы, протестированные на трех волнах 
опросных данных из 20 европейских стран (общий объем выборки N=30746) 
Международной программы социальных исследований (ISSP 1995-2003-2013). Для 
подготовки предикторов был осуществлен многогрупповой конфирматорный 
факторный анализ, в результате которого выделены четыре компонента нацио-
нальной идентичности. Зависимая переменная «антииммигрантские установки» 
была сконструирована аналогичным образом. Основным методом анализа вы-
ступило многогрупповое моделирование структурными уравнениями. Во всех 
трех волнах политический патриотизм, экономическая защищенность и уровень 
образования респондента оказались отрицательно связаны с антииммигрантски-
ми установками. Этнический и слепой национализм продемонстрировал положи-
тельную связь с целевым признаком. Культурный патриотизм показал положи-
тельную связь с зависимой переменной для 1995 и 2003 гг. и статистическую 
незначимость для 2013 г. Установлена метрическая инвариантность, что свиде-
тельствует о межгрупповой валидности результатов во времени. Компоненты 
национальной идентичности продемонстрировали больший объяснительный 
потенциал в сравнении с социоэкономическими характеристиками респондентов, 
что свидетельствует в поддержку теории символической угрозы.
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Введение
В настоящее время в Европе вновь наблюдается увеличение иммигра-

ционного потока1 и рост антииммигрантских настроений (Bauer, Hannover 
2020; Baláž, Nežinský, Williams 2021).

По сообщениям Агентства ЕС по безопасности внешних границ, чис-
ло выявлений незаконного пересечения границы в 2023 г. сопоставимо 
с разгаром «миграционного кризиса» 2015–2016 гг. (около 330 тыс.). Наи-
более загруженными маршрутами стали западноафриканский (число 
прибывших удвоилось по сравнению с прошлым годом — около 28 тыс.) 
и центрально-средиземноморский (около 144 тыс. — самый высокий по-
казатель с 2016 г.)2. Также увеличился поток и легальных иммигрантов. 
Например, на апрель 2024 г. статус временной защиты получили около 
4,2 млн украинских беженцев3. 

Усиление иммиграционного потока и антииммигрантских установок 
в Европе приводит к поддержке правопопулистских сил и росту неона-
ционализма — антиглобалистского националистического подмножества. 
Оно затрагивает поддержание устоявшихся, но представляемых как на-
ходящихся под угрозой национальных границ через нативистские дис-
курсы (Guia 2016) и социальную эксклюзию (Eger, Valdez 2015; 2019). 
 Радикальные партии активно используют неонационалистическую рито-
рику для мобилизации «проигравших» от глобализации как по экономи-
ческим, так и по культурным основаниям (Höglinger et al. 2012) для до-
стижения своих электоральных целей на национальных и на европейском 
уровне (Bauer, Hannover 2020), что усиливает радикализацию общества 
в целом (Cutts, Ford, Goodwin 2011).

1 В 2022 г. в ЕС въехало на 117 % больше иммигрантов, чем в 2021 г. (около 
5,1  млн). См.: Migration and migrant population statistics [https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_
statistics] (дата обращения: 13.06.2024).

2 Record arrivals on Western African route in October [https://www.frontex.europa.
eu/media-centre/news/news-release/record-arrivals-on-western-african-route-in-
october-uNCHfO] (дата обращения: 13.06.2024).

3 Temporary protection for persons fleeing Ukraine — monthly statistics [https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_protection_for_
persons_fleeing_Ukraine_-_monthly_statistics] (дата обращения: 14.06.2024).
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Рост националистических и нативистских настроений в Европе, ба-
зирующихся на восприятии групповых угроз, исходящих от аут-групп, 
подталкивает обратить более пристальное внимание на национальную 
идентичность «как чувство принадлежности к стране» (Grigoryan 2014: 2) 
в качестве предиктора антииммигрантских установок (см., например: 
Heath, Richards 2019), которому прежде отводилось меньше места, чем 
политэкономическим объяснениям (Indelicato, Martín 2024).

Исследовательский вопрос статьи заключается в том, чтобы выяснить, 
как национальная идентичность связана с антииммигрантскими установ-
ками в европейских странах на индивидуальном уровне. Вкладом иссле-
дования в существующую научную дискуссию стало выявление структу-
ры национальной идентичности в европейских странах и сравнение 
объяснительного потенциала компонентов национальной идентичности 
с социоэкономическими предикторами антииммигрантских установок.

Теоретические основания исследования
Отправной точкой изучения предрассудков и предубежденности 

между группами можно полагать теоретическую работу Г. Блумера (Blumer 
1958). Ключевой тезис заключается в том, что расовая предубежденность 
является следствием относительной групповой позиции. Расовые пред-
рассудки, во-первых, предполагают расовую групповую идентификацию, 
а во-вторых, формируются посредством взаимоотношений между разны-
ми расовыми группами. Иными словами, коллективные представления 
о своей и чужих группах являются результатом межгруппового опыта 
и носят динамичный характер. Ключевым аспектом в формировании 
расовых предрассудков Блумер видит страх утраты превосходства в сфе-
рах групповой исключительности доминирующей группы в результате 
действий внешних групп. Чувство групповой позиции (представления 
доминирующей группы о своем положении относительно внешней груп-
пы) «обеспечивает доминирующую группу рамками восприятия, стандар-
тами суждений, моделями чувствительности и эмоциональными склон-
ностями» (Blumer 1958: 4). 

Описанный механизм связи предрассудков и воспринимаемой угрозы 
стал впоследствии основанием для формулировки теории групповых 
угроз, которая является основной теоретической рамкой работы.

Предрассудки в рамках данной традиции рассматриваются как кол-
лективный процесс и как «защитная реакция против явных или неявных 
вызовов исключительным притязаниям доминирующей группы на при-
вилегии» (Quillian 1995: 588). В рамках теории групповых угроз можно 
выделить два ключевых направления. Теория реального конфликта пред-
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полагает, что внешние группы могут представлять угрозу доминирующей 
группе в терминах игры с нулевой суммой за ограниченные ресурсы, 
политико-экономическое влияние и материальное благосостояние (LeVine, 
Campbell 1972; Bobo 1983; Sears, Funk 1991). Согласно теории социальной 
идентичности, нация/раса как «воображаемые сообщества» (Андерсон 
2016) выступают первичными социальными идентичностями, через опре-
деление которых формируются представления о «своей» группе и разде-
ляемых морально-нравственных ценностях, убеждениях и нормах пове-
дения. Мировоззренческая «инаковость» «чужих» групп, в свою очередь, 
воспринимается как угроза (Tajfel, Turner 1986; Branscombe, Wann 1994). 
При этом вне зависимости от характера угроз (материальная или симво-
лическая) ключевым аспектом представляется их восприятие, т.е. коллек-
тивное ощущение того, что доминирующей группе угрожает опасность со 
стороны внешних групп.

Таким образом, антииммигрантские установки в настоящем исследо-
вании рассматриваются как негативная реакция принимающего населения 
вследствие воспринимаемых угроз со стороны иммигрантов. Иммигран-
ты представляются как внешняя группа, оспаривающая исключительное 
право собственности принимающего населения как доминирующей груп-
пы на аспекты общества и располагаемые ресурсы в широком смысле 
(Якимова 2017).

Говоря о детерминантах антииммигрантских установок в рамках тео-
рии групповых угроз, можно выделить экономические и социокультурные 
факторы, что базируется на логике восприятия материальной и символи-
ческой угроз соответственно (Ceobanu, Escandell 2010; Монусова 2021).

В качестве экономических детерминант исследователями выделяется 
в первую очередь квалификация рабочей силы. Индивиды демонстриру-
ют более проиммигрантские позиции, если обладают чувством превос-
ходства касательно собственных индивидуальных навыков, и обратно 
(Mayda 2006). Также менее квалифицированные рабочие, кроме ощущения 
угрозы со стороны иммигрантов в результате увеличения конкуренции 
на рынке труда, склонны приписывать «поглощение» иммиграционного 
потока национальной экономикой за счет снижения заработной платы 
для принимающего населения (Scheve, Slaughter 2001). Низкоквалифици-
рованным рабочим приписывается негативное отношение к иммигрантам 
вне зависимости от компетенций, в то время как высококвалифициро-
ванные рабочие представляются настроенными враждебно только к им-
мигрантам со схожими профессиональными навыками (Mellon 2019). 

Другой важной детерминантой антииммигрантских установок выде-
ляется степень защищенности на рабочем месте. Под защищенностью 
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в данном случае понимаются инвестиции в человеческий капитал, ори-
ентация на определенные рабочие места, государственное регулирование 
рынка труда в целом, что характерно для координированных рыночных 
экономик. Люди, обладающие более «защищенным» статусом занятости, 
склонны лучше относиться к иммигрантам, и, наоборот, экономическая 
незащищенность и уязвимость на рынке труда (что является отличитель-
ной чертой либеральных рыночных экономик) с учетом национального 
экономического контекста (например, рецессии) способствуют анти-
иммигрантским установкам (Ortega, Polavieja 2012; Kevins, Lightman 2020; 
Melcher 2020).

Еще один фактор, определяющий отношение к иммигрантам, — уро-
вень индивидуального благосостояния. Высокий доход ведет к снижению 
обеспокоенности экономическим соперничеством, что, в свою очередь, 
может смягчить ощущение угрозы со стороны внешних групп (O’Connell 
2005; Мукомель 2017). Доход, профессия и образование в значительной 
степени определяют социальное положение индивида, от чего зависит его 
социальный статус, т.е. «относительное положение в своей группе по 
сравнению с другими группами в данной социальной системе» (Küpper, 
Wolf, Zick 2010). При этом есть эмпирические свидетельства, демонстри-
рующие, что субъективный социальный статус, т.е. степень удовлетворен-
ности материальным положением и жизнью в целом, в большей степени 
предсказывают отношение к иммигрантам, чем объективный показатель 
дохода (Gidron, Hall 2017). 

Таким образом, экономическая защищенность, которая выражается 
прежде всего в уровне профессиональной квалификации, положении на 
рынке труда и субъективном благополучии, способствует восприятию 
материальной угрозы со стороны иммигрантов (Монусова 2021). Тяжелое 
экономическое положение, обусловленное как индивидуальными (низкая 
квалификация, уязвимый статус занятости, субъективное ощущение бед-
ности), так и структурными (безработица, низкий экономический рост) 
факторами (Miller 2012), подталкивает принимающее население воспри-
нимать культурное разнообразие как материальную угрозу (Quillian 1995), 
в то время как экономическое благополучие способствует установлению 
и расширению межгрупповых контактов (Semyonov, Glikman 2009). В свя-
зи с вышесказанным, можно предположить, что:

H1. Чем выше уровень экономической защищенности индивида, тем 
слабее его антииммигрантские установки.

Согласно теории символической угрозы, механизм формирования 
антииммигрантских установок базируется на конструировании страха 
утраты идентичности в рамках единой этнокультурной общности при-
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нимающего населения (Hjerm 2007; Ben-Nun Bloom, Arikan, Lahav 
2015). Одной из основных детерминант, связанных с данным теоре-
тическим объяснением, является национальная идентичность. Однако 
не до конца ясным остается ее предиктивная составляющая. С одной 
стороны, национальная идентичность в целом представляет «всепро-
никающее чувство субъективной привязанности к нации» (Huddy, 
Khatib 2007: 65) и не связана с конкретным отношением к иммигран-
там. С другой стороны, конкретные компоненты национальной иден-
тичности могут оказывать различное влияние на антииммигрантские 
установки. 

Исследовательскую литературу по проявлению национальной идентич-
ности в общественном мнении, во-первых, можно разделить по граждан-
ско-этнической дихотомии. Также основанием классификации подобных 
исследований может выступить сравнительный критерий национальной 
гордости.

Как отмечает М. Фабрикант, этнический национализм подчеркивает 
предписанные и врожденные категории общности. Акцент делается на 
биологическом происхождении, родословной, языковой общности, сле-
довании обычаям и традициям. Гражданский национализм, в свою оче-
редь, обращается к лояльности к общим государственным институтам, 
смещая акцент с культурно-этнической общности на гордость за дости-
жения в социально-экономической и политической сферах (Fabrykant 
2018). Например, Е. Давидов на основе данных Международной програм-
мы социальных исследований (далее — ISSP) выделил две конструкции 
национальной идентичности: национализм и конструктивный патриотизм. 
При этом исследователь отмечает, что элементы, предназначенные для 
измерения одной конструкции, могут измерять и другую, что говорит 
о межстрановом различии в структурах национальной идентичности 
(Davidov 2009). 

Данная дихотомия приписывает «западному» гражданскому нацио-
нализму положительные черты, а «восточному» этническому — отрица-
тельные (Jutila 2009). Несмотря на стереотип об этническом основании 
национализма в Восточной и Центральной Европе (Ariely 2013), основан-
ном на исторической национальной консолидации «малых народов» до 
обретения государственности в контексте противостояния имперским 
центрам (Hroch 1985), результаты некоторых исследований показывают, 
что, в частности, в странах Балтии превалирующим в национальной 
идентичности является не этнический компонент, а приверженность к стра-
не и ее политическим институтам (Fabrykant 2018). Кроме того, отмеча-
ется, что строгое разделение национальной идентичности на этническую 
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и гражданскую составляющие требует пересмотра (Hjerm 1998), а «набор 
компонентов, составляющих национальную идентичность, не задан за-
ранее некими неизменными свойствами и во многом определяется по-
весткой дня» (Фабрикант 2018: 23). А потому уместным представляется 
говорить о мультивокальности современных национальных идентичностей 
в Европе: индивиды могут определять границы групп как по этнокуль-
турным, так и по гражданским критериям (Lindstam, Mader, Schoen 2019). 
Тем не менее этническая составляющая национального самосознания, 
базирующаяся на эссенциалистской системе убеждений, подразумевает 
эксклюзивный характер идентичности по отношению к аут-группам 
(Bastian, Haslam 2008; Taniguchi 2021), поэтому гипотеза 2 состоит в том, 
что:

H2. Чем выше уровень этнического национализма респондента, тем 
сильнее его антииммигрантские установки.

В качестве альтернативы обозначенной дихотомии рассматривается 
многомерность националистических и патриотических установок. В дан-
ной традиции при классификации компонентов национальной идентич-
ности используется сравнительный критерий. Национализм подразуме-
вает сравнение Нас с Другими (в данном случае  — принимающего 
населения и иммигрантов), подчеркивается превосходство собственной 
группы и выстраивание общности вокруг консолидации против Других. 
Под патриотизмом понимается гордость достижениями своей группы 
с автономной ориентацией, т.е. без сравнения с Другими (Kosterman, 
Feschbach 1989). 

Проявление национальной гордости может быть «конструктивным» 
и «слепым». Главным критерием различия выступает самокритика 
и враждебность к другим группам: акцент на уникальности своей нации 
и допущении критики в ее адрес позволяет говорить о проявлении 
«конструктивного» патриотизма, а определение нации через конфрон-
тацию, не допуская сомнений в ее ошибках или неправоте в тех или 
иных аспектах, свидетельствует о «слепом» национализме (Finell, Zog-
maister 2014).

Опираясь на российские данные ISSP, Л. Григорян и В. Понизовский 
обнаружили, что «конструктивный» патриотизм, который заключается 
в привязанности к стране на основе критической лояльности и желании 
позитивных перемен (Huddy, Khatib 2007), имеет два измерения: полити-
ческий и культурный (Grigoryan, Ponizovskiy 2018). Во-первых, политиче-
ский патриотизм может отражать субъективное социально-экономическое 
благополучие, что, как было сказано выше, снижает восприятие групповых 
угроз. Во-вторых, политический патриотизм как часть гражданской иден-



156

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Парвадов С.О.

тичности если и не устраняет полностью этническую предубежденность, 
то является влиятельным условием ее ослабления (Дробижева 2017). На-
конец, данный компонент национальный идентичности отражает доверие 
к политическим институтам, а также веру в способности государства 
нивелировать негативные последствия со стороны аут-групп (Halapuu et 
al. 2013). Следовательно, гипотеза 3 заключается в том, что:

H3. Чем выше уровень политического патриотизма респондента, тем 
слабее его антииммигрантские установки.

Культурный патриотизм затрагивает гордость общей историей, куль-
турным наследием и научно-техническими достижениями в рамках той 
или иной нации. Хотя разные формы национальной гордости и коррели-
руют между собой, по отношению к иммигрантам была обнаружена 
вторичность культурного измерения в сравнении с другими компонента-
ми национальной идентичности (Roccas et al. 2006; Grigoryan, Ponizovskiy 
2018). В связи с этим предполагается, что: 

H4. Культурный патриотизм не связан с антииммигрантскими уста-
новками.

«Некритический», или «слепой», национализм заключается в нежела-
нии «как критиковать, так и принимать критику в отношении нации» 
(Schatz, Staub 1997: 231), характеризуется тенденцией к безоговорочной 
поддержке авторитарных лидеров и тесно связан с этническим национа-
лизмом (Schatz et al. 1999). Поэтому ожидается, что:

H5. Чем выше уровень «слепого» национализма респондента, тем 
сильнее его антииммигрантские установки.

Исследуя влияние страновых характеристик на проявление компонен-
тов национальной идентичности в общественном мнении, Г. Ариэли при-
шел к выводу об отрицательной связи между уровнем глобализации 
страны и национальной гордостью как проявлением патриотизма. При 
этом наличие прямых конфликтов, высокий уровень неравенства и рели-
гиозная однородность свидетельствуют о более высоком уровне нацио-
нальной гордости (Ariely 2017). Религиозная принадлежность как этно-
культурный маркер в данном контексте может быть рассмотрена как часть 
национальной идентичности (Storm 2011). Также его выводы касательно 
экономического неравенства согласуются с «отвлекающей» теорией на-
ционализма, представленной в работе Ф. Солта. Согласно автору, госу-
дарство сознательно «генерирует» националистические настроения в об-
ществе, чтобы отвлечь граждан от проблем неравенства и предотвратить 
мобилизацию против него (Solt 2011). Все это свидетельствует о тесной 
связи ощущения символической и материальной угроз в отношении им-
мигрантов (Fasel, Green, Sarrasin 2013).
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Таким образом, при объяснении антииммигрантских установок пред-
ставляется важным учитывать, что национальная идентичность может 
сочетать различные компоненты, основанные как на приобретаемых 
гражданских, так и на предписываемых этнических составляющих (рис. 1). 
Гражданские компоненты, в свою очередь, могут определяться в терминах 
автономной ориентации политического и культурного патриотизма в за-
висимости от того, достижения какой сферы являются предметом гордо-
сти индивидов. Данные компоненты противопоставляются (но не исклю-
чают в реальности) элементам национальной идентичности, основанным 
на конфронтационном сравнении Нас с Другими, и чувству превосходства 
собственной группы. 

Помимо экономических и символических детерминант, стоит также 
отметить и социально-демографические характеристики, которые на ин-
дивидуальном уровне способны представить портрет людей, наиболее 
подверженных риску развития антииммигрантских установок, когда их 
групповые прерогативы находятся под угрозой (Hjerm 2009; Мукомель 
2017). Например, теория социального доминирования предполагает, что 
такие члены доминирующих групп, как пожилые люди, мужчины и ко-
ренные граждане, хуже относятся к внешним группам, поскольку в боль-

Рис. 1. Концептуализация национальной идентичности



158

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Парвадов С.О.

шей степени одобряют групповую иерархию в целом, чем члены групп 
с низким статусом, молодые люди, женщины и иммигранты (Küpper, Wolf, 
Zick 2010). Вместе с тем, анализируя работы, которые либо непосредствен-
но фокусировались на данных признаках, либо включали их в качестве 
контрольных переменных, Н. Воронина и П. Фадеев пришли к выводу об 
отсутствии единой тенденции. Рассмотрев такие показатели, как пол, 
уровень образования, возраст, семейное положение и тип поселения, 
авторы констатируют противоречивые результаты современных исследо-
ваний. При этом, если в случае с большинством социально-демографиче-
ских характеристик респондента в зависимости от контекста может ва-
рьироваться как направление связи, так и статистическая значимость 
в целом, фактор образования демонстрирует более устойчивую положи-
тельную взаимосвязь с отношением к иммигрантам (Воронина, Фадеев 
2020). 

В научной дискуссии тезис о том, что более образованные люди 
в меньшей степени склонны к предубеждениям (как по экономическим, 
так и по социокультурным основаниям) в отношении иммигрантов (Мо-
нусова 2021), по-прежнему вызывает вопрос, что представляет данная 
корреляция  — каузальный механизм или систематическую ошибку от-
бора (Cavaille, Marshall 2019). Неоднозначность данного фактора можно 
проследить через смещение фокуса с уровня формального образования 
на содержание образовательного контента. Например, если образователь-
ная система в стране проводит эксклюзивную концепцию национальной 
идентификации, то в результате потребления такого образовательного 
контента высокий уровень образования необязательно будет означать 
более позитивное отношение к иммигрантам (Lee 2023).

Суммируя, можно сказать, что существующая исследовательская ли-
тература отмечает влияние как социоэкономических (уровень образования 
и квалификация, конкуренция и защищенность на рынке труда, социаль-
ный статус), так и символических (национальная идентичность и рели-
гиозная принадлежность) факторов на антииммигрантские установки. 
При этом влияние данных факторов противоречиво, отчасти взаимоза-
висимо и разнонаправлено. Данная работа, в свою очередь, призвана 
выявить связь компонентов национальной идентичности с антиимми-
грантскими установками в европейском контексте и сравнить объясни-
тельные способности представленных предикторов.

Стратегия исследования и подготовка данных
В качестве эмпирического материала исследования использованы 

данные Международной программы социальных исследований (ISSP). 
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В частности, было обращено внимание на серию межнациональных со-
циальных опросов «Национальная идентичность», представленных в ба-
зах данных ZA59601 (основной кумулятивный файл) и ZA59612 (дополни-
тельный файл) за три волны. Cбор данных проводился в 1994–2015 гг., 
итоговая выборка составляет 20 стран3 (30 746 респондентов).

Исходя из исследовательских гипотез, для подготовки ключевых пре-
дикторов отобраны переменные, отражающие отношение к иммигрантам, 
национальную гордость, приписываемые и приобретенные индивидуаль-
ные компоненты национальной идентичности, социоэкономические ха-
рактеристики респондента.

Насколько важно, по вашему мнению: 
— родиться в (Стране) (v5); 
— прожить в (Стране) большую часть своей жизни (v7); 
— уметь говорить на языке (Страны) (v8); 
— быть (принадлежность к конфессии) (v9).
Мир был бы лучше, если бы люди из других стран были больше по-

хожи на (национальность Страны) (v15).
(Страна) лучше большинства других стран (v16).
Когда моя страна добивается успехов в международном спорте, я гор-

жусь тем, что являюсь (национальность Страны) (v18).
Насколько вы гордитесь: 
— тем, как работает демократия в (Стране) (v20); 
— политическим влиянием (Страны) в мире (v21); 
— экономическими достижениями (Страны) (v22); 
— системой социального обеспечения в (Стране) (v23); 
— достижениями (Страны) в спорте (v25); 
— достижениями (Страны) в искусстве и литературе (v26);
— историей (Страны) (v28);
— справедливым отношением ко всем группам общества в (Стране) (v29).
(Страна) должна следовать своим собственным интересам, даже если 

это приведет к конфликтам с другими нациями (v32).

1 ISSP Research Group (2020). International Social Survey Programme: National 
Identity I–III  — ISSP 1995-2003-2013. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5960 Datenfile 
Version 1.0.0, https://doi.org/10.4232/1.13471. 

2 ISSP Research Group (2020). International Social Survey Programme: National 
Identity I–III ADD ON  — ISSP 1995-2003-2013. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5961 
Datenfile Version 1.0.0, https://doi.org/10.4232/1.13472. 

3 Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, 
Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Слове-
ния, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.
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Иммигранты: 
— повышают уровень преступности (v42); 
— в целом полезны для экономики (v43); 
— отнимают рабочие места у людей, родившихся в Стране (v44); 
— обогащают общество, привнося новые идеи и культуры (v45);
Число иммигрантов в (Страну) следует увеличить/уменьшить (v48).
Отобранные переменные отражают степень согласия респондента 

с утверждением и закодированы от 1 до 4 и от 1 до 5. Для удобства опе-
раций над данными большая часть переменных была перекодирована в об-
ратном порядке1.

Среди социоэкономических характеристик респондента, отражающих 
уровень экономической защищенности, были подготовлены переменные, 
отражающие субъективный социальный статус (1 — низкий; 2 — средний; 
3 — высокий), текущий статус занятости (1 — безработный и в поис-
ке работы; 2 — студент/военнообязанный; 3 — на оплачиваемой работе;  
4 — работа на дому / на пенсии / инвалид), степень законченного образо-
вания (категории для международного сравнения) (от 0 — «нет формаль-
ного образования» до 5 — «высшее образование»).

На основе отобранных переменных был сконструирован новый пре-
диктор «экономическая защищенность»2 с точки зрения конкуренции на 
рынке труда, состоящий из трех категорий. К наименее «защищенной» 
категории относятся пенсионеры с низким субъективным социальным 
статусом; рабочие/студенты/военнообязанные либо низкого статуса, либо 
среднего статуса, но без профессионального образования; безработные 
с низким и средним статусом. В наиболее «защищенную» категорию по-
пали все респонденты высокого статуса; рабочие/студенты/военнообязан-
ные среднего статуса, но с высшим образованием. Оставшиеся комбина-
ции попали во вторую промежуточную категорию.

Также в качестве контрольных переменных учитываются пол (1 — 
муж чина; 2 — женщина) и возраст (в годах) респондента.

Все пропущенные и недопустимые значения переменных были удале-
ны на этапе подготовки данных.

1 Подробная подготовка переменных и общий код решения доступен по ссыл-
ке: https://github.com/SP-ANTI/national_identity (дата обращения: 13.06.2024).

2 Для дополнительной проверки «экономическая защищенность» вводилась 
в анализ и в качестве композита, т.е. линейной комбинации наблюдаемых пере-
менных (Henseler, Jörg 2017), показав содержательно идентичные результаты.
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Методы и результаты исследования
Для снижения исходного числа переменных был осуществлен много-

групповой конфирматорный факторный анализ (multiple group confirmatory 
factor analysis).

Поскольку ключевые наблюдаемые переменные, участвующие в ана-
лизе, являются шкалой Лайкерта и имеют 5 категорий и меньше, оценка 
параметров модели происходила методом диагонально-взвешенных наи-
меньших квадратов (Diagonally Weighted Least Square) с помощью оце-
ночной функции DWLS1, которая специально создана для работы с по-
рядковыми данными на больших выборках и основана на предположении 
о нормальном латентном распределении порядковых переменных (Mînd-
rilă 2010; Rhemtulla, Brosseau-Liard, Savalei 2012; Li 2015).

Оценка соответствия моделей осуществляется на основе трех ключе-
вых показателей: индекса сравнительного соответствия (Comparative Fit 
Index, далее — CFI), cтандартизированного cреднеквадратичного остатка 
(Standardized Root Mean Squared Residual, далее — SRMR) и среднеквадра-
тичной ошибки аппроксимации (Root Mean Square Error of Approximation, 
далее — RMSEA). Данные показатели отражают, насколько тестируемая 
теоретическая модель соответствует эмпирическим данным. Выводы 
можно считать валидными, если модель удовлетворяет следующим кри-
териям: CFI >0.90, SRMR <0.08, RMSEA <0.08 (Satorra, Bentler 1988; Mac-
Callum, Browne, Sugawara 1996; Hu, Bentler 1999).

В результате получено пять латентных факторов. Результаты пред-
ставлены на рисунках 2 и 3.

Фактор «антииммигрантские установки» образован из пяти перемен-
ных: число иммигрантов в (Страну) следует увеличить/уменьшить (v48); 
иммигранты повышают уровень преступности (v42); в целом полезны для 
экономики (v43); отнимают рабочие места у людей, родившихся в (Стра-
не) (v44); обогащают общество, привнося новые идеи и культуры (v45).

Результаты анализа подтвердили, что национальная идентичность 
в европейских странах имеет четырехмерную структуру. Факторные на-
грузки в целом указывают на сильные ассоциации между латентными 
факторами и отражающими их наблюдаемыми переменными (>0.3).

Первый фактор «политический патриотизм» включает в себя пять 
переменных: насколько вы гордитесь тем, как работает демократия 
в (Стране) (v20); политическим влиянием (Страны) в мире (v21); эконо-
мическими достижениями (Страны) (v22); системой социального обес-

1 Эмпирический анализ выполнен в среде разработки RStudio с помощью па-
кета lavaan (Rosseel 2012).
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печения в (Стране) (v23); справедливым отношением ко всем группам 
общества в (Стране) (v29).

Второй фактор «культурный патриотизм» является производным от 
четырех переменных: когда моя страна добивается успехов в междуна-
родном спорте, я горжусь тем, что являюсь (национальность Страны) 
(v18); насколько вы гордитесь достижениями (Страны) в спорте (v25); 
достижениями (Страны) в искусстве и литературе (v26); историей 
(Cтраны) (v28).

Третий фактор «этнический национализм» состоит из четырех пере-
менных: насколько важно, по вашему мнению, родиться в (Стране) (v5); 
прожить в (Стране) большую часть своей жизни (v7); уметь говорить на 
языке (Страны) (v8); быть (принадлежность к конфессии) (v9).

Рис. 2. Однофакторная измерительная модель  
антииммигрантских установок
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Рис. 3. Четырехфакторная измерительная модель  
национальной идентичности
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Четвертый фактор «слепой национализм» образуется тремя перемен-
ными: мир был бы лучше, если бы люди из других стран были больше 
похожи на (национальность Страны) (v15); (Страна) лучше большинства 
других стран (v16); (Страна) должна следовать своим собственным инте-
ресам, даже если это приведет к конфликтам с другими нациями (v32).

Для получившихся латентных переменных был вычислен коэффици-
ент альфа Кронбаха: 0.78 для антииммигрантских установок, 0.81 для 
политического патриотизма, 0.69 для культурного патриотизма, 0.64 для 
этнического национализма и 0.58 для слепого национализма. Анализ на-
дежности показал, что сконструированные факторы внутренне согласо-
ваны и могут использоваться для дальнейшего анализа (α>0.5).

Также метрики качества модели подтвердили, что выделенные из-
мерительные структуры в целом соответствуют данным: CFI=0.981,  
SRMR=0.044, RMSEA=0.066 для антииммигрантских установок и CFI=0.955, 
SRMR=0.064, RMSEA=0.067 для компонентов национальной идентичности.

Для построенных моделей показатели качества попадают в конвенци-
ональные границы значений, что позволяет говорить о конфигурационной 
инвариантности. Но чтобы в дальнейшем сравнить связи компонентов 
национальной идентичности с антииммигрантскими установками, а также 
размеры эффектов во времени (1995, 2003, 2013), тестируется метрическая 
инвариантность (Widaman, Reise 1997). Для каждой модели последователь-
но были установлены следующие ограничения. Факторные нагрузки были 
зафиксированы равными для всех трех временных групп. Путем сравнения 
изменения CFI для «свободных» моделей и моделей с последовательно 
введенными ограничениями (равенство факторных нагрузок) удалось под-
твердить метрическую инвариантность, поскольку разница в изменении 
CFI составила <0.01 (Cheung, Rensvold 2002): 0.005 и для антииммигрант-
ских установок, и для факторов национальной идентичности. В частности, 
это означает, что «метрика (единица измерения) индикаторов латентного 
признака соответствует латентному признаку в равной степени» (Руднев 
2013: 5) во времени и подтвержденная четырехмерная структура нацио-
нальной идентичности валидна для всех трех волн.

Основным методом исследования стало многогрупповое моделирование 
структурными уравнениями (multiple group structural equation modeling). 
После подготовки вышеописанных факторов была построена структурная 
регрессионная модель с латентной эндогенной переменной «антиимми-
грантские установки». Для всех латентных предикторов в модели учиты-
ваются ковариационные связи, поскольку предполагается, что компонен-
ты национальной идентичности связаны между собой, но на график 
ненаправленные ассоциации не выносятся для лучшей читабельности. Все 
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корреляции между латентными переменными свидетельствует о дискри-
минантной валидности построенной модели (r<0.5), т.е. выделенные 
факторы содержательно отличаются друг от друга.

Результаты многогруппового моделирования представлены в таблице 1 
и на рисунке 4.

Таблица 1
Регрессионные пути структурной модели для зависимой переменной 

«антииммигрантские установки»

Путь 1995 2003 2013
Политический патриотизм →
Антииммигрантские установки

–0.445*** 
(0.008)

–0.382*** 
(0.008)

–0.424*** 
(0.008)

Этнический национализм →
Антииммигрантские установки

0.375*** 
(0.012)

0.315*** 
(0.015)

0.352*** 
(0.018)

Культурный патриотизм →
Антииммигрантские установки

0.078*** 
(0.012)

0.044*** 
(0.009) 0.006

Слепой национализм →
Антииммигрантские установки

0.092*** 
(0.014)

0.265*** 
(0.014)

0.294*** 
(0.018)

Экономическая защищенность →
Антииммигрантские установки

–0.032*** 
(0.005)

–0.033*** 
(0.005)

–0.032*** 
(0.005)

Образование →
Антииммигрантские установки

–0.036** 
(0.007)

–0.043*** 
(0.005)

–0.036*** 
(0.006)

Возраст →
Антииммигрантские установки

0.087*** 
(0.000)

0.078*** 
(0.000)

0.039*** 
(0.000)

Пол (женщина) →
Антииммигрантские установки

–0.024** 
(0.011)

–0.017** 
(0.008) –0.012

Экономическая защищенность →
Политический патриотизм

0.160*** 
(0.005)

0.195*** 
(0.005)

0.169*** 
(0.005)

Образование →
Политический патриотизм

–0.127*** 
(0.006)

–0.066*** 
(0.004)

0.106*** 
(0.005)

Образование →
Этнический национализм

–0.125*** 
(0.008)

–0.251*** 
(0.007)

–0.230*** 
(0.006)

Образование →
Культурный патриотизм 0.032* (0.007) –0.142*** 

(0.005)
–0.135*** 

(0.005)
Образование →
Слепой национализм

–0.169*** 
(0.008)

–0.232*** 
(0.006)

–0.184*** 
(0.006)

R2 0.31 0.35 0.42

Количество наблюдений 7529 12317 10900
Примечание. В таблице представлены стандартизированные регресси-

онные коэффициенты для структурной модели, в скобках указаны стандарт-
ные ошибки
***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; CFI=0.936; SRMR=0.064; RMSEA=0.061
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Как видно из таблицы 1 и рисунка 4, экономическая защищенность 
отрицательно связана с антииммигрантскими установками: при возрас-
тании данного предиктора на единицу от среднего зависимая переменная 
во всех трех волнах уменьшается на 0.03 (p<0.001). При этом, как было 
описано в теоретической части, поскольку политический патриотизм от-
ражает и удовлетворенность своим социально-экономическим статусом, 
для оценки эффекта переменной экономической защищенности дополни-
тельно учитывается модель посредничества через политический патрио-
тизм. Были рассчитаны стандартизированные эффекты с доверительными 
интервалами. Размер косвенного эффекта составил –0.070 [–0.078; –0.061] 

Рис. 4. Результаты многогруппового моделирования структурными 
уравнениями. Структурная модель для зависимой переменной 

«антииммигрантские установки»
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для 1995 г., –0.066 [–0.072; –0.060] для 2003 г. и –0.082 [–0.089; –0.075] для 
2013 г. Общий эффект экономической защищенности, оказываемый на 
антииммигрантские установки, составляет –0.161 [–0.180; –0.143] для 
1995 г., –0.087 [–0.102; –0.072] для 2003 г. и –0.088 [–0.104; –0.073] для 2013 г. 
соответственно. Это свидетельствует в поддержку гипотезы 1. 

Этнический национализм продемонстрировал прямую связь с зави-
симой переменной (p<0.001): при увеличении данного предиктора на одно 
стандартное отклонение антииммигрантские установки увеличиваются 
на 0.375 для 1995 г., 0.315 для 2003 г. и 0.352 для 2013 г., что позволяет 
принять гипотезу 2.

Наибольший размер эффекта можно наблюдать у фактора «полити-
ческий патриотизм»: при увеличении данного предиктора на одно стан-
дартное отклонение уровень антииммигрантских установок респондента 
на уровне значимости p<0.001 снижается на 0.445 для 1995 г., на 0.382 для 
2003 г. и на 0.424 для 2013 г., поэтому гипотеза 3 подтверждается.

Культурный патриотизм также оказался положительно связан с анти-
иммигрантскими установками для 1995 г. (0.078) и для 2003 г. (0.044)  
(p<0.001). При этом небольшой по размеру эффект может быть стати-
стически значимым на больших выборках, но эмпирически незначитель-
ным. С высокой достоверностью результаты не позволяют ни подтвер-
дить, ни опровергнуть гипотезу 4.

Также анализ показал, что при возрастании предиктора «слепой на-
ционализм» на одно стандартное отклонение значение целевого признака 
увеличивается на 0.092 стандартных отклонений для 1995 г., на 0.265 для 
2003 г. и на 0.294 для 2013 г. (p<0.001), что свидетельствует в поддержку 
гипотезы 5.

Значения метрик качества сообщают о том, что в целом построенная 
модель соответствует данным (CFI=0.936, SRMR=0.064, RMSEA=0.061) 
и, согласно приведенным в таблице коэффициентам детерминации  
(R2), объясняет от 31 % до 42 % от общей дисперсии. 

Наконец, подтверждена метрическая инвариантность (ΔCFI<0.01), что 
позволяет говорить о межгрупповой валидности результатов и в метри-
ческой, и в структурной части моделирования. Таким образом, мы можем 
сравнить коэффициенты корреляций, представляющие исследовательский 
интерес, между тремя волнами (Руднев 2013). 

Политический патриотизм, этнический национализм и уровень об-
разования респондента оказывают относительно стабильные эффекты на 
зависимую переменную. Эффект для переменной слепого национализма 
увеличился с 1995 по 2013 г. почти в три раза. Для экономической защи-
щенности за данный период, напротив, можно констатировать уменьше-
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ние коэффициента корреляции вдвое. Культурный патриотизм оказался 
статистически незначим для 2013 г. Также стоит отметить вариативность 
эффекта образования по отношению к компонентам национальной иден-
тичности. В целом более высокий уровень образования свидетельствует 
о более низких националистических установках: на протяжении всех волн 
сохраняется отрицательная связь уровня образования респондента с эт-
ническим и слепым национализмом. При этом для культурного патрио-
тизма в 1995 г., как и для политического патриотизма в 2013 г., обнаруже-
на положительная связь, что не позволяет сделать однозначное заключение 
о более низком чувстве национальной гордости у более образованных 
респондентов. 

Дискуссия и заключение
В работе рассматривалась связь национальной идентичности с анти-

иммигрантскими установками в Европе. Национальная идентичность 
рассмотрена в терминах гражданско-этнической дихотомии и на основа-
нии сравнительного критерия национальной гордости. В результате 
многогруппового конфирматорного факторного анализа выделены четы-
ре компонента национальной идентичности, которые продемонстрирова-
ли устойчивость во всех трех представленных волнах ISSP. Для ответа на 
исследовательский вопрос осуществлено многогрупповое моделирование 
структурными уравнениями, которое позволило обнаружить статистиче-
ские связи между наблюдаемыми переменными и латентными факторами. 
В частности, во всех трех волнах политический патриотизм продемон-
стрировал отрицательную связь с антииммигрантскими установками, а эт-
нический и слепой национализм — положительную. 

Результаты анализа относительно разделения «гражданского» изме-
рения национальной идентичности на гордость политико-экономически-
ми достижениями страны и культурными достижениями нации, а также 
негативного эффекта национализма на антииммигрантские установки 
в целом соответствует выводам исследования Л. Григорян и В. Понизов-
ского, проведенного на российских данных (Grigoryan, Ponizovskiy 2018). 
При этом в настоящем исследовании в соответствии с теоретическими 
основаниями национализм был дополнительно разделен на этнический 
и слепой. В то время как коэффициенты для этнического национализма 
на протяжении трех волн были относительно стабильны, эффект слепого 
национализма в 2013 г. по сравнении с 1995 г. вырос почти в три раза. 
Культурный патриотизм, вопреки ожиданиям, оказался значим в двух 
волнах из трех, хотя его эффект значительно слабее, чем у других компо-
нентов.
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Кроме того, в анализ дополнительно была включена модель медиации. 
Эффект экономической защищенности, опосредованный политическим 
патриотизмом, также свидетельствует о том, что антииммигрантские 
установки не являются просто «линейной комбинацией» восприятия двух 
типов угроз: материальные и символические факторы могут быть раз-
нонаправленными и взаимозависимыми (Quillian 1995; Pichler 2010; 
Halikiopoulou, Vlandas 2020). Тем не менее больший объяснительный 
потенциал продемонстрировали именно компоненты национальной 
идентичности, что согласуется с результатами предыдущих исследований 
о решающем значении в европейском контексте культурных предикторов 
в сравнении с социоэкономическими (Fetzer 2000; Schneider 2008).

В фокусе исследования находились воспринимаемые материальная 
и символическая угрозы, операционализированные в терминах экономи-
ческой защищенности и компонентов национальной идентичности. Гово-
ря о других факторах, влияющих на отношение к иммигрантам, можно 
отметить социальный капитал и доверие (Черныш 2015; Мукомель 2017; 
Mitchell 2021); религиозность (Scheepers, Gijsberts, Hello 2002; Ben  Nun 
Bloom, Arikan, Courtemanche 2015; Парвадов 2024); политическую ориен-
тацию (Semyonov, Raijman, Gorodzeisky 2006; Leykin, Gorodzeisky 2024); 
идеологические дискурсы, представленные через СМИ (Fasel, Green, 
Sarrasin 2013) и страновые характеристики (например, численность на-
селения, процент иммигрантов, уровень безработицы, размер ВВП и эко-
номическая ситуация в стране в целом) (Quillian 1995; Semyonov, Glikman 
2009; Монусова 2016). Описанные факторы остались за рамками данной 
работы ввиду особенностей использованной базы данных ISSP, специали-
зирующейся именно на переменных, позволяющих подробно рассмотреть 
разные аспекты идентичности, на чем и сделан акцент в работе.

Еще одним ограничением исследования, связанным со структурой 
анализируемой базы данных, стоит обозначить рассмотрение иммигран-
тов как единой категории. При этом в зависимости от этнического и ре-
лигиозного происхождения приезжих отношение принимающего населе-
ния может варьироваться, быть иерархичным (Bessudnov 2016). Например, 
отношение европейцев к иммигрантам той же расы/этнической группы, 
что и большинство принимающего населения, а также к евреям в значи-
тельной степени лучше, чем к мусульманам и цыганам, что позволяет 
говорить о многомерности антииммигрантских установок и факторов, на 
них влияющих (Григорьев 2020).

Наконец, важной рестрикцией можно отметить временные рамки 
опросных данных, использованных для анализа. Сбор данных для по-
следней волны ISSP «Национальная идентичность», наиболее полно и де-
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тально раскрывающей проявления патриотизма и национализма в кросс-
культурной перспективе, ограничивается 2015 г. Можно предположить, 
что последствия миграционного кризиса, пандемия и актуализация во-
енных конфликтов могли оказать определенное влияние не только на 
уровень антииммигрантских установок, но и на конкретные компоненты 
национальной идентичности. И хотя обнаруженные в данной работе эф-
фекты показали свою валидность между волнами (исследовательская 
задача заключалась в установлении измерительной структуры и статисти-
ческих связей, а не в вычислениях абсолютных значений тех или иных 
показателей), полученные результаты могут быть в дальнейшем сопо-
ставлены с данными новой волны по мере ее готовности и публикации 
в свободном доступе.

Как отмечено выше, метрическая инвариантность измерений под-
твердила устойчивую во времени структуру национальной идентичности 
и связи ее компонентов с антииммигрантскими установками в европейских 
странах. Фокус последующих работ может быть направлен на учет воз-
можных различий в структурах национальной идентичности в межстра-
новой перспективе (Davidov 2009). 

Таким образом, результаты настоящего исследования иллюстрируют, 
как аспекты национальной идентичности могут оказывать различное 
влияние на восприятие иммигрантов. В то время как гордость политико-
экономическими достижениями страны свидетельствует о более позитив-
ном отношении к иммигрантам, представления о нации в этнокультурных 
терминах и некритическая вера в собственное превосходство ведет к одо-
брению социального исключения аут-групп.
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Abstract. This paper examines how components of national identity are related to anti-
immigrant attitudes in European countries at the individual level. The research literature 
on anti-immigrant attitudes was divided into material and symbolic explanations of 
group threats perception. In the formation of perceived material threats the role of 
subjective socio-economic status, professional qualification and education, and labor 
market protection was considered. Within the framework of the symbolic threat theory, 
national identity was presented, which was conceptually analyzed through the civic-ethnic 
dichotomy and by the comparative criterion of national pride. Based on the theoretical 
framework, hypotheses were put forward and tested on three waves of survey data from 
20 European countries (total sample size N=30746) of the International Social Studies 
Program (ISSP 1995-2003-2013). Multi-group confirmatory factor analysis was performed 
to construct predictors, resulting in the identification of four national identity 
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components. The dependent variable “anti-immigrant attitudes” was constructed in the 
same way. The main method of analysis was multi-group structural equation modeling. 
In all three waves, political patriotism, economic security and respondents’ education 
level were negatively related to anti-immigrant attitudes. Ethnic and blind nationalism 
showed a positive correlation with the target variable. Cultural patriotism showed 
a  positive correlation with the dependent variable for 1995 and 2003 and statistical 
insignificance for 2013. Metric invariance was established, indicating intergroup validity 
of the results over time. National identity components showed greater explanatory 
potential compared to respondents’ socio-economic characteristics, providing evidence 
in support of the symbolic threat theory.
Keywords: migration, anti-immigrant attitudes, national identity, symbolic threat theory, 
material threat theory, structural equation modeling, International Social Survey 
Program.
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КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА: ЭВРИСТИЧЕСКИЙ 
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Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Цитирование: Василькова В.В. (2024) Когнитивные искажения в практиках кибер-
мошенничества: эвристический потенциал теории М. Нортона. Журнал социологии 
и социальной антропологии, 27(4): 179–201. 
https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.4.7 EDN: LEQQSA

Аннотация. Понятие когнитивных искажений, введенное в 1972 г. Д. Канеманом 
и А. Тверски, выявляющее причину ошибочных решений в экономическом по-
ведении человека, стало одной из объяснительных моделей в описании практик 
современного кибермошенничества. Однако растущий масштаб и негативные 
последствия кибермошенничества актуализируют необходимость расширения 
интерпретаций этого феномена в контексте различных дисциплин, в первую оче-
редь социологии, которая позволяет преодолеть узко индивидуальный подход, 
связывающий когнитивные искажения только с ментальными особенностями 
человеческого мышления и задать вектор анализа их социокультурной детер-
минации. В статье рассмотрены эвристические перспективы использования 
 концептов когнитивной социологии (в частности, теории М. Нортона) как интер-
претационной модели для анализа когнитивных искажений в практиках кибер-
мошенничества. Этот подход позволяет дать расширительную трактовку данного 
феномена как необходимого атрибута общего процесса социокультурного семи-
озиса, объяснить манипулятивную природу специфических семиотических кон-
туров, определяющих выбор типа действия человека и активацию конкретных 
когнитивных искажений, понять, как те или иные когнитивные искажения влия-
ют на такой выбор в ситуации кибермошенничества, показать сопряжения ког-
нитивных механизмов и социокультурной среды в процессе формирования сетей 
смыслов в семиозисе кибермошенничества. Теоретические положения концепции 
Нортона рассмотрены на конкретных примерах таких когнитивных искажений, 
как эффект авторитета, эффект доверия, эффект предвзятости подтверждения.
Ключевые слова: когнитивные искажения, кибермошенничество, когнитивная 
социология, семиозис, эффект авторитета, эффект доверия, эффект предвзятости 
подтверждения.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда «По-
веденческие стратегии потребителей финансовых услуг в условиях кибермошен-
ничества: междисциплинарный анализ», № 23-28-00701.
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Введение 

Проблема кибермошенничества как разновидности киберпреступ-
ности признается одной из основных глобальных проблем развитых об-
ществ. Практики современного кибермошенничества не только разно-
образны, но и масштабны по своим последствиям — это и значительные 
финансовые потери, и значимые негативные явления в социальной жизни, 
связанные с виктимизацией целых групп населения, что порождает рост 
недоверия к различным общественным институтам. Безусловно, в борьбе 
с этим явлением принимается ряд существенных мер со стороны право-
охранительных органов, банковских структур и т.д. Однако кибермошен-
ники постоянно обновляют набор своих схем, способов воздействия, и ча-
сто опережают или обходят предпринимаемые меры. В связи с этим 
возникает необходимость обогащения исследовательского арсенала изуче-
ния данного феномена. Среди различных дисциплинарных подходов вы-
деляется ракурс анализа когнитивных механизмов, «вживленных» в по-
веденческие практики кибермошенничества, основным из которых 
исследователи признают феномен когнитивных искажений. 

Понятие «когнитивные искажения/когнитивные ошибки» было вве-
дено Д. Канеманом и А. Тверски в 1972 г. (Kahneman, Tversky 1972) и далее 
концептуализировалось в ряде работ (Kahneman, Slovic, Tversky 1982; 
Kahneman, Tversky 1984; Канеман 2016). Под когнитивными искажениями 
понимались неосознанные и систематические ошибки (или шаблонные 
отклонения) в мышлении, которые возникают, когда люди обрабатывают 
и интерпретируют информацию из своего окружения и влияют на их 
решения и суждения. Такие искажения связаны с дисфункциональными 
убеждениями и закреплены в определенных когнитивных схемах, которые 
воспроизводятся в схожих обстоятельствах. Эти предубеждения могут 
искажать восприятие реальности человеком, что приводит к неточной 
интерпретации информации и ошибочному принятию решений.

Данный подход основан на выделении двух систем мышления, которые 
обозначаются как «Система 1» (быстрое автоматическое мышление, ос-
нованное на чувствах и начальных впечатлениях), и «Система 2» (режим 
медленного мышления, основанного на самоконтроле, внимании, рас-
суждении, осмыслении и упорядочивании первоначальных впечатлений). 
«Однако, несмотря на то что Система 2 считает себя главной, но именно 
Система 1 порождает впечатления и чувства, которые являются главным 
источником сознательного выбора» (Канеман 2016: 17). При этом именно 
она часто становится причиной появление когнитивных искажений — 
быстрые и автоматические суждения могут оказаться ошибочными. Пре-
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имущество функционирования Системы 1 связано с тем, что она «эконо-
мит время и энергию» при принятии простых решений. В основе таких 
решений лежит эвристика — особый способ обработки информации, 
предполагающий использование стандартизированных формул, менталь-
ных ярлыков, упрощенных моделей (часто на основе недостаточной или 
неадекватной информации, поиск которой потребовал бы дополнительных 
когнитивных усилий)1.

Применительно к практикам кибермошенничества когнитивные иска-
жения трактуются как ментальное основание для неверного выбора линии 
экономического поведения в рамках Системы 1 из-за недостаточной инфор-
мации или под воздействием аффективно-эмоциональных факторов (Hansen, 
Gerbasi, Todorov, Kruse, Pronin 2014; Кашапова, Рыжкова 2015; Williams, 
Beardmore, Joinson 2017; Sumner, Yuan 2019; Медяник 2023). В этой связи 
основным способом борьбы с кибермошенничеством предполагается систе-
ма действий по переводу мышления человека в Систему 2, т.е. усиления 
рациональной компоненты мышления (Korteling, Gerritsma, Toet 2021)2.

Однако, чтобы в полной мере оценить значимость концепта когни-
тивных искажений как объяснительного механизма различных явлений, 
необходимо, на наш взгляд, учитывать эволюцию самого этого концепта 
и перспективы его эвристического расширения. Дело в том, что если 
первоначально исследования когнитивных искажений развивалось пре-
имущественно в рамках психологии и поведенческой экономики и были 
связаны с попытками типологизации и экспериментальной верификации 
их различных видов3 (см., например: MacCoun 1998; Nickerson 1998; Hasel-

1 Отметим, что современные исследователи феномена когнитивных искаже-
ний объясняют их с позиций эволюционной нейробиологии. Нейроэволюцион-
ные рамки дают более глубокое объяснение когнитивных предубеждений как 
происходящих из неотъемлемых характеристик конструкции мозга как нейрон-
ной сети, которая существовала для выполнения основных физических, перцеп-
тивных и двигательных функций, способствовала выживанию наших предков 
и включала такие способы интуитивной обработки информации как быстрое рас-
познавание образов, решение перцептивно-моторных задач, аллостаз и др. 
(Korteling, Toet 2022). 

2 В этом ключе, в частности, можно трактовать одну из вводимых современ-
ными банками мер — отсрочку денежных переводов крупных сумм («период ох-
лаждения»), цель которой — вывести человека из состояния эмоционального 
стресса, в котором он оказался под влиянием психологической обработки со сто-
роны мошенников, что позволит ему дополнительно обдумать целесообразность 
финансовой операции.

3 На данный момент в различных типологиях их насчитывается несколько де-
сятков.



182

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Василькова В.В. 

ton, Nettle, Andrews 2005; Shermer 2008; Pfister, Böhm 2008; Hilbert 2012; 
Oliver Thomas 2018; Korteling, Toet 2022), то в последние годы заметно 
вырос интерес к исследованию проявлений и последствий когнитивных 
искажений в различных социальных практиках — в реализации профес-
сиональной деятельности (Попов, Вихман 2014; Беляева, Кунафина 2016; 
Kostopoulou, Porat, Corrigan, Mahmoud, Delaney 2017; Ludolp, Schulz 2018), 
в государственной политике и управленческой деятельности (Bazerman 
2005; Bellé, Cantarelli, Belardinelli 2018), образовательном процессе (Poos, 
van den Bosch, Janssen 2017), создании новостной повестки и политической 
коммуникации (Pohl 2022; Beattie, Beattie 2023; French, Storey, Wallace 2023), 
в решении демографических и других глобальных проблем (Тобышева, 
Шубат 2023; Korteling, Paradies, Sassen-van Meer 2023) и т.д. 

Данный тренд актуализирует процесс расширения интерпретаций 
этого феномена в контексте различных дисциплин, в том числе современ-
ной социологии. На наш взгляд, продуктивность социологического ос-
мысления феномена когнитивных искажений заключается в том, что оно 
позволяет преодолеть узко индивидуальный подход, связывающий их 
воспроизводство только с ментальными особенностями человеческого 
мышления и задать вектор изучения социальной детерминации подобных 
паттернов обработки и восприятия информации, объяснить их повторя-
ющуюся активацию в схожих ситуациях. В этом плане наиболее реле-
вантным и перспективным нам представляется рассмотрение проблемы 
когнитивных искажений в социологическом ракурсе как одного из про-
явлений когнитивного поворота в социологии и развития когнитивной 
социологии.

В связи с этим можно сформулировать задачи данной статьи: 
1) охарак теризовать проблему соотношения когнитивных и социальных 
аспектов в рамках когнитивного поворота в социологии; 2) интерпрети-
ровать феномен когнитивных искажений с позиций одной из теорий 
когнитивной социологии — теории М. Нортона, позволяющей расширить 
перспективу изучения данного феномена; 3) рассмотреть в данном кон-
тексте основные перспективы изучения проблемы когнитивных искажений 
в практиках кибермошенничества.

Концептуальные версии когнитивной социологии  
в рамках когнитивного поворота 

Интерес к обсуждению когнитивного поворота в последние годы, 
безусловно, связан с достижениями и новациями в области нейробиоло-
гии, когнитивных и компьютерных наук, разработок искусственного ин-
теллекта и т.д. Вместе с тем важно понимать, что метафора «поворота» 
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хотя и фиксирует определенный концептуальный тренд, однако вместе 
с тем обладает высокой степенью неопределенности в ответах на вопросы: 
в каких формах осуществляется трансформация? Что кроется за «пово-
ротом»? К чему он в конечном счете приведет? Концептуальный поворот, 
как правило, порождает несколько траекторий обсуждения возможных 
трансформаций, что сопровождается дискуссиями и разногласиями.

В ответах на эти вопросы в литературе представлен широкий спектр 
мнений и подходов — от скептического отношения к когнитивному пово-
роту до идеи создания отдельного направления «когнитивной социологии» 
и даже замены социологии новой когнитивной наукой о социальном по-
ведении. Ситуация осложняется тем, что содержание когнитивного пово-
рота трактуется по-разному: как внесение в социологические исследования 
культуры инструментария психологии (Али-заде 2021), а также недооце-
ниваемых форм знания — символического, эмоционального, неявного 
(Девятко 2015); как пересмотр соотношения индивидуального и коллек-
тивного, понимание познавательных процессов как центральных для 
 объяснения социального (Завьялова 2012); как локализация данной про-
блематики в рамках когнитивной социологии науки, которая учитывает 
значимую роль культурного контекста (Корниенко 2013); как обоснование 
когнитивной теории общества, основанной на принципе коммуникатив-
ного функционализма и компьютационализма (Михайлов 2021).

Различные взгляды на современные версии «эпистемического импор-
та» идей когнитивистики в социологическое знание представил в своей 
статье Д. Куракин (Kurakin 2020). В его обзор вошли работы и энтузиастов, 
и скептиков, и сторонников умеренного сценария когнитивного пово-
рота, а также критиков «традиционного когнитивизма». При этом автор 
предлагает собственную перспективу развития когнитивного поворота 
в социологии на основе «эмердженистского подхода» (Куракин 2018) и по-
лагает, что такой поворот должен произойти не в форме замены суще-
ствующих теорий новыми, но в форме корректировки, уточнения и встра-
ивания в эти теории нового знания. 

Несмотря на то что вопрос о завершенности когнитивного поворота 
и об институциональной оформленности когнитивной социологии еще 
не решен и она существует как совокупность концептуальных версий в рам-
ках когнитивного поворота, тем не менее, на наш взгляд, можно выделить 
некое предметное ядро этого направления и те аспекты, которые являют-
ся релевантными для описания тематики, обозначенной в нашей статье.

В значительной степени траектория когнитивного поворота была за-
дана в антропологических исследованиях. Первые работы этого направ-
ления фокусировались на исследовании имплицитных когнитивных 
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структур, свойственных различным культурам, которые определяют 
картину мира (включающую верования, ценности, традиции, ментальные 
типы) и регулируют социальное поведение. Но начиная с 1970–1980-х го-
дов акцент сместился на анализ психических процессов, основанных на 
когнитивных механизмах. Новый импульс развития когнитивной антро-
пологии придала теория схем как основных средств понимания психоло-
гических аспектов культуры. Схемы (schemes) представляют собой аб-
страктные сущности, бессознательно принимаемые отдельными людьми 
или группами людей. Это своего рода модели мира, которые организуют 
опыт и понимание, разделяемые членами группы или общества. Благо-
даря использованию схем культура может быть «помещена в сознание», 
а ее элементы становятся когнитивно-сформированными единицами — 
прототипами, признаками, предложениями и категориями (McGee, Warms 
2008: 360–405). Обобщая опыт когнитивной антропологии, современные 
исследователи приходят к выводу, что главным ее достижением является 
то, что она раскрыла некоторые внутренние механизмы человеческого 
разума и понимание того, как люди упорядочивают и воспринимают мир 
вокруг себя, а ее современные вызовы связаны с попыткой понять орга-
низующие принципы, которые лежат в основе мотивации человеческого 
поведения.

Некоторые исследователи связывают истоки когнитивного поворота 
социологии с появлением проблем познания, понимания, объяснения 
в методологических подходах Э. Дюркгейма (Kurakin 2020), П. Сорокина, 
феноменологии и этнометодологии (Плотинский 2001). Неслучайно автор 
первой работы с концептуальным названием «Когнитивная социология» 
представитель этнометодологии А. Сикурел сфокусировал свое внимание 
на традиционных для этого исследовательского поля проблемах понима-
ния обыденной речи, невербальных аспектах повседневного общения 
(Cicourel 1973). Автор более поздней версии когнитивной социологии 
Э. Зерубавель видел ее специфику в изучении социально обусловленных 
особенностей мышления и включал в зону ее интересов следующие на-
правления: анализ социальных конвенций, причин возникновения сход-
ства и различий в мышлении индивидов, изучение феномена избиратель-
ного восприятия информации, понимание социальной природы 
классификации как средства конструирования смыслов, а также структу-
рирование социальной памяти (Zerubavel 1997). 

Автор другой версии когнитивной социологии П. Димаджио видит ее 
перспективы не просто в «психологизации» социологии, а в продуктивном 
синтезе этих наук, позволяющем увидеть культуру «как взаимодействие 
общих когнитивных структур и надындивидуальных культурных фено-
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менов» (DiMaggio 1997: 264). Категориальное и эвристическое обогащение 
социологии осуществляется в первую очередь за счет того, что этот син-
тез порождает более сложный и диверсифицированный взгляд на куль-
туру. 

При этом Димаджио особое внимание уделяет роли различных мен-
тальных структур (схем, фреймов, категорий, ментальных моделей и др.), 
которые традиционно, казалось бы, находятся в фокусе психологических 
исследований, но чрезвычайно важны для социологического анализа, по-
скольку имеют культурное содержание и вскрывают механизмы, при 
помощи которых социальные акторы организуют поступающую к ним 
разрозненную информацию. Культурно детерминированные и доступные 
ментальные схемы, позволяющие упрощать восприятие информации, 
представляют особый интерес для социологов, поскольку выявляют «схе-
матизирующую силу» социальных институтов. «Ментальные схемы» не 
только социокультурно обусловлены, так как разыгрывают широко рас-
пространенные сценарии, которые кажутся независимыми от индивиду-
ального опыта, но и сам их отбор в индивидуальном поведении «направ-
ляется культурными сигналами, имеющимися в окружающей среде» 
(DiMaggio 1997:274), т.е. запускается и активируется внешними стимула-
ми и фреймами. 

При этом (что важно для нашего исследовательского фокуса), по 
мнению Димаджио, именно в когнитивной схематизации мы находим 
механизмы, с помощью которых культура не только формирует, но и ис-
кажает мышление. В первом случае институционализированные структу-
ры и модели поведения (т.е. те, которые в высшей степени схематичны 
и широко распространены) воспринимаются как нечто само собой раз-
умеющееся, воспроизводятся в повседневных действиях и рассматрива-
ются как легитимные. Во втором случае речь идет о значимости выбора 
когнитивных схем и фреймов в определенной эмоционально-аффективной 
ситуации: «аффективно горячие схемы» более заметны и имеют более 
обширные последствия, чем эмоционально-нейтральные структуры 
(DiMaggio 1997:279) (заметим, что данное замечание согласуется с трак-
товкой когнитивных искажений как эвристик Канемана и Тверски).

Современная когнитивная социология, по мнению финских исследо-
вателей (Kaidesoja, Hyyryläinen, Puustinen 2022), развивается в рамках двух 
заданных базовых традиций: культурной, следующей за идеями Зеруба-
веля (акцентирует внимание на описании специфики когнитивных аспек-
тов в различных культурных группах и социо-культурных контекстах) 
и междисциплинарной, продолжающей подход Димаджио (отдает приори-
тет изучению механизмов, посредством которых культурные процессы 
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«проникают в индивидуальные умы» и формируют микроосновы соци-
ального действия). Авторы сравнивают в данном контексте современные 
теории, представляющие обе эти традиции, и показывают, что каждая из 
этих традиций обладает различным объяснительным потенциалом и пред-
лагает свой репертуар новых тем исследования для когнитивной социо-
логии.

В контексте нашего рассмотрения наиболее значимым представляет-
ся исследовательская перспектива дуально-процессуального подхода, 
связанного с работами когнитивной культурсоциологии (С. Вейзи, 
Дж.  Мартин, О. Лизардо, М. Стрэнд и др.)1. Как отмечает в обзорно- 
аналитической статье Д.Д. Шариков (Шариков 2019), данный подход 
представляет собой новую версию решения ключевой для социологии 
проблемы связи культуры с действием, основанную на интеграции клас-
сической парсоновской «социализационной» модели (культура как мо-
тиватор и результат интернализации культурных образцов) и «фраг-
ментированной» модели (культура как «ящик с инструментами» для 
рационализации уже совершенного действия). При этом теоретико-мето-
дологическим основанием данного интеграционного по своему характеру 
подхода служат когнитивные модели о двух типах ментальных процессов, 
зафиксированных в работах по психологии (в том числе в работах Кане-
мана и Тверски). Так, С. Вейзи (Vaisey 2009) выделяет два типа сознания — 
практическое, связанное с существованием бессознательных культурных 
схем, и дискурсивное, контролируемое рационально, связанное с обду-
мыванием и обоснованием. О. Лизардо (Lizardo 2017) предлагает свою 
версию дуально-процессуального подхода к культуре, разделяя публичную 
и персональную культуру (которая, в свою очередь, делится на деклара-
тивную и недекларативную культуру, отличающиеся по скорости и харак-
теру «включенности» различных когнитивных механизмов). Процесс 
интернализации, трактуемый Лизардо как совокупность различных про-
грамм кодирования информации, а также процесс использования этой 
информации индивидом сопряжены с активацией как декларативного, 
так и недекларативного форматов знания, которые могут «пересекаться 
и накладываться друг на друга» (Lizardo 2017: 11).

Несмотря на то что дуально-процессуальный подход подвергается 
определенной критике и сталкивается с новыми вызовами в осмыслении 
когнитивных процессов (Шариков 2019: 194–199), он остается достаточно 
привлекательной и продуктивной версией когнитивной социологии, ини-

1 В соответствии с рассмотренной ранее типологией этот подход относится 
к междисциплинарной традиции.
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циирующей возникновение новых интерпретаций соотношения когни-
тивных и социокультурных процессов. Одной из таких интерпретаций 
является теория М. Нортона.

Интерпретация феномена когнитивных искажений  
в контексте теории М. Нортона

Развивая идеи таких представителей дуально-процессуального под-
хода, как С. Вейзи, Дж. Мартин, О. Лизардо, М. Стрэнд, М. Нортон пред-
лагает свою версию когнитивной социологии, в которой сопрягаются 
когнитивные процессы и системные концепции культуры, или «когнитив-
ные и средовые локации культуры»1, в их динамическом соотношении 
через «циркуляцию смыслов в гетерогенной семиотической сети». Такое 
сопряжение рассматривается на основе механизмов обработки, хранения 
и восприятия информации. Специфика подхода Нортона является раз-
работка «смыслоцентричной», семиотически фундированной процессу-
альной теории, интегрирующей индивидуальное познание и концепцию 
культуры как сложной интерсубъективной системы.

Двойственная диалектическая модель Нортона основана на идеях 
Ч. Пирса о динамическом характере знака. В соответствии с ней культура 
понимается как непрестанное движение семиозиса, постоянное форми-
рование «смысловых контуров», которые создают рамки, совместимые 
как со сложностью культурных систем, так и с когнитивными ограниче-
ниями индивидуального человеческого сознания. Анализ круговорота 
смыслов внутри социокультурных систем позволяет, по мнению автора, 
проследить пути пересечения индивидов и окружающей среды, посколь-
ку значение знаков выводится не из одной семиотической связи, а через 
трансляцию и взаимосвязь знаков и значений конкретными акторами 
в конкретной ситуации. «Индивидуальные умы являются своего рода 
узлами в гетерогенных смысловых контурах, которые и составляют куль-
туру. Индивидуальные сознания акторов с их выбором и предпочтениями 
в определенных ситуациях делают сам процесс семиозиса возможным» 
(Norton 2018: 23). А сама культурная система предстает как «узорчатые 
ассоциативные связи», представляющие собой итог процессуальных тра-
екторий (путей) между когнитивными и средовыми проявлениями семи-
отических значений от особенностей восприятия и познания (память, 
эмоции, сознательное обдумывание и бессознательные процессы) до 
действия, исполнения, материальности, взаимодействия и обратно. 

1 Нортон понимает культуру в самом широком смысле, являясь последовате-
лем сильной программы Дж. Александера, представленной в культурсоциологии.
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При этом гетерогенные смысловые цепи, которые связывают людей 
и различные аспекты окружающей социокультурной среды, включают 
в себя принципиально иные системы хранения и обработки информации, 
чем те, которыми обладает индивидуальный разум. Эти системы обладают 
разными свойствами и возможностями для дальнейших процессов смыс-
лообразования. Когнитивные механизмы отдельных акторов (включающие 
эмоции, настроения, ментальные схемы, привычки, кратковременную 
и долговременную память) — это «места сосредоточения культуры в раз-
уме» (Norton 2018:17). Они интегрируют культуру в автоматические мыс-
лительные процедуры, формируя траекторию семиотического контура как 
посредством выбора определенных аспектов социальной ситуации (кото-
рые являются для человека семиотически значимыми), так и посредством 
активации определенных семиотических контуров, которые были про-
дуктивны в схожих ситуациях (долговременная память). 

Информационные свойства социокультурной среды обусловлены иной 
(по сравнению с когнитивными механизмами) онтологией, обладающей 
интерсубъективностью. Социокультурная среда по Нортону — это семи-
отически связующее звено, в котором результаты когнитивной обработки 
семиотических значений «потенциально многими людьми» преобразуют-
ся в формы, которые могут быть пережиты другими и где они могут быть 
объединены в более сложные интерсубъективные смысловые цепи. Благо-
даря механизму перевода когнитивной обработки в интерсубъективно 
доступные формы в социальной среде становится возможной одновре-
менная и параллельная обработка людьми, чьи интерпретации скоорди-
нированы для решения сложных интерсубъективных интерпретативных 
задач. «Мы способны формировать наше окружение почти бесконечным 
множеством способов, оставляя следы, которые переживаются нами 
и другими людьми как знаки, и поэтому могут быть включены в дальней-
шие семиотические контуры и новые комбинации, которые они влекут за 
собой» (Norton 2018: 18). Мы окружены социальной средой, состоящей из 
следов более ранних семиотических контуров (созданных преднамеренно 
и непреднамеренно, бессознательно и сознательно), которые порождают 
определенные требования и предрасположенность к формированию даль-
нейших семиотических цепей (что наиболее зримо представлено в инсти-
туционально оформленных семиотических контурах). 

Особое значение в процессе трансляции из окружающей среды в со-
знание Нортон придает категории опыта, который является результатом 
(и средством) нашей адаптивной способности воспринимать те реальные 
характеристики окружающей среды, которые важны для жизни человека. 
Автор возражает против традиционного двухэтапного понимания соци-
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ального опыта (сначала мы переживаем мир, потом делаем его осмыслен-
ным1) и предлагает семиотическую трактовку опыта. С этой точки зрения 
опыт — это не переживание действительности, которому мы придаем 
смысл, а непосредственное схватывание смысла, т.е. целостная интерпре-
тация, и поэтому он является основным механизмом перевода знаков из 
окружающей среды в сознание, формой «онтологического соучастия чело-
века с окружающей средой» (Norton 2018: 20). При этом автор вводит по-
нятие семиотического автоматизма, утверждая, что наше эмпирической 
схватывание даже сложных семиотических значений в большинстве слу-
чаев происходит автоматически, бессознательно, «неизбежно, как дыхание» 
и не требует сложных ментальных (сознательных) усилий для расшифров-
ки семиотического опыта. Индивидуальная интерпретация осуществля-
ется как перевод семиотического опыта в новую систему ассоциаций.

Способом перевода индивидуальных знаков из человеческого созна-
ния в окружающую среду является действие (еще одна из базовых кате-
горий социологии), трактовка которого тоже обретает семиотическое 
значение. При осуществлении действия мы переводим знаки в социокуль-
турную среду, которая 1) уже семантически структурирована и 2) семио-
тически разнообразна. Существующие в ней семиотические контуры либо 
могут предложить наилучшие возможности для осуществления дальней-
шего совместного семиозиса, либо «насильно потребовать» выбрать 
определенные его варианты, либо кардинально ограничить этот выбор 
в данных обстоятельствах. Таким образом, автор возвращается к исходной 
идее о том, что «семиотический характер среды играет ключевую роль 
в мотивации действия, побуждая к действию через его значения, а также 
формируя контекст и возможности того, какие действия могут быть пред-
приняты и с каким смыслом» (Norton 2018: 22).

Несмотря на то что ряд концептуальных разработок Нортона требует 
дополнительных уточнений (например, не совсем понятно, как коррели-
руют понятия «социокультурная система», «семиотический контур», 
«фрейм» или каким образом происходит переключение выбора актором 
различных семиотических контуров), тем не менее его подход, на наш 
взгляд, открывает новое пространство для осмысления и обсуждения 
социокультурных детерминант когнитивных процессов, в том числе фе-
номена когнитивных искажений. (Хотя для самого М. Нортона когнитив-
ные искажения не являлись предметом рассмотрения.)

Интерпретация феномена когнитивных искажений в данном контек-
сте может внести в их понимание ряд существенных дополнений и кон-

1 Именно из такой методологической версии исходят Канеман и Тверски.
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цептуальных расширений по сравнению с традиционной трактовкой 
Канемана. Хотя обе трактовки базируются на анализе информационной 
природы когнитивных искажений, однако более ранняя версия Канемана 
фокусируется на роли рациональных компонентов в обработке и воспри-
ятии информации (что фундируется идеями рационалистической пара-
дигмы, актуальными в 1970–1980-х гг.), а теория Нортона позволяет 
расширить понимание когнитивных искажений за счет их семиотическо-
го наполнения, т.е. содержания информационных процессов. Выделим 
здесь несколько важных позиций.

Благодаря социологическому ракурсу анализа теория Нортона по-
зволяет не ограничивать феномен когнитивных искажений лишь осо-
бенностями индивидуального сознания. Выбор того или иного типа 
поведения (в том числе экономического) фундирован корреляцией с опре-
деленным семантическим контуром, т.е. социокультурно предзадан или 
поддержан. Это касается в первую очередь наиболее устойчивых и ин-
ституционально «проработанных» семиотических контуров (заданных 
определенными социальными институтами).

Следствием данной оптики рассмотрения является также перспекти-
ва выявления манипулятивных социокультурных механизмов, активирую-
щих определенные когнитивные искажения. В недрах наиболее влиятель-
ных (с точки зрения семантической репрезентации) социальных структур 
могут быть разработаны и навязаны индивидуальному актору (тем или 
иным способом) такие семантические контуры, которые стимулируют 
выбор действий актора, соответствующий определенному когнитивному 
искажению. 

Идея Нортона о семиотическом автоматизме социального опыта 
(как необходимого имманентного способа трансляции знака из сознания 
в окружающую среду) позволяет, на наш взгляд, рассматривать бес-
сознательные когнитивные механизмы восприятия не как отклонение 
от нормы («ошибки», «искажения»), но как обязательный атрибут, как 
неустранимый элемент, вписанный в саму архитектуру социокультур-
ного семиозиса. 

И наконец, подход Нортона позволяет принципиально расширить 
понимание способов и путей борьбы с когнитивными искажениями: она 
не может быть сведена просто к повышению уровня рациональной ком-
поненты. Речь должна идти о своего рода «семиотической стратегии» — 
побуждению актора к социокультурной ментальной активности — рас-
ширению амплитуды ознакомления с разнообразными семиотическими 
контурами, что позволит ему сделать наиболее релевантный для данной 
ситуации выбор действия. 
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Семиозис кибермошенничества:  
новые подходы к рассмотрению когнитивных искажений 

Прежде всего рассмотренный нами подход позволяет значительно 
расширить трактовку самого феномена кибермошенничества. В настоящее 
время кибермошенничество в правоприменительной практике трактует-
ся с позиций экономического ущерба, а именно как разновидность мо-
шенничества («хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием»), инстру-
ментально связанного с использованием интернет-технологий1. Анало-
гичное понимание представлено и в литературе по виктимологии (Borwell, 
Jansen, Stol 2021). Семиотически центрированная модель Нортона ориен-
тирует исследователя на понимание кибермошенничества как системы 
динамичных отношений смыслопорождения и смыслоизвлечения, что 
позволяет масштабировать рассмотрение проблемы от уровня индивиду-
ально-психологической манипуляции до социетального уровня создания 
семиотических инструментов социального влияния и контроля.

Сам феномен кибермошенничества можно рассматривать как один из 
результатов возникновения особого рода семиозиса цифровой среды, в ко-
торой каждый индивид оставляет свой специфический цифровой след — 
особый семиотический контур «второго уровня», включающий персональ-
ные данные, финансовые транзакции, данные смартфонов, аккаунты 
в социальных сетях, поисковые запросы, данные геолокации, учетные 
записи в личных кабинетах, психографические профили и т.д.

Благодаря развитию технологий Big Data все эти семиотические кон-
туры могут отчуждаться и присваиваться, в том числе мошенническими 
структурами2. При этом мошенники используют ложную мотивацию по-
буждения к действию, рационализируя факт передачи данных аргументом 
о пользе (выгоде) самого индивида, активируя определенные когнитивные 
искажения. (Не случайно одним из наиболее распространенных и эффек-
тивных способов кибермошенничества стал прием о помощи спецслужбам, 
якобы разоблачившим мошеннические действия со счетами потерпевших.)

Суммируя обозначенные нами характеристики, мы можем обозначить 
кибермошенничество в заданном нами ракурсе рассмотрения как нане-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
31.07.2023). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 В этом плане большие риски и угрозы расширения манипулятивных прак-
тик, на наш взгляд, несет в себе перспектива массового введения биометрических 
данных, что значительно усиливает индексную (по Пирсу) компоненту семиоти-
ческого контура цифрового следа. 
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сение экономического ущерба путем злонамеренного присвоения данных 
цифрового следа жертвы с использованием семиотических инструментов 
социального влияния и манипулирования.

Также рассмотрение кибермошенничества в контексте семиоцентричной 
модели Нортона позволяет дать нетривиальное объяснение факту неустра-
нимости мошенничества и слабой эффективности принимаемых мер (уже-
сточение наказаний в правовой сфере, контроль банков за финансовыми 
операциями, просветительские мероприятия и т.д.). С позиций развертыва-
ния семиозиса каждый удачный акт осуществления мошенничества (пред-
полагающий соответственный поведенческий выбор поведения актора) 
оставляет свой «семиотический след» и укрепляет семиотический контур 
мошеннической схемы. Действия акторов как «узлов в гетерогенных смыс-
ловых контурах» делает их соучастниками, вклю ченными элементами раз-
ворачивающегося семиозиса. Не случайно наибольшую сложность в иден-
тификации мошеннических преступлений представляет сам факт 
непосредственного участия самой жертвы в преступлении, когда она добро-
вольно предоставляет свои финансовые средства или персональные данные 
мошенникам, соглашается на их сомнительные предложения. 

В литературе по экономическому поведению исследователи связыва-
ют успешность мошеннических действий с целым рядом когнитивных 
искажений1 (гиперболическое дисконтирование, эффект потери, эффект 
доверия, эффект авторитета, эффект обещаний, эффект предвзятости 
подтверждения, эффект дефицита, эффект подталкивания и др.).

Среди наиболее распространенных в этой сфере называются такие, 
как эффект авторитета, эффект доверия, эффект предвзятости подтверж-
дения (Медяник 2023: 15–19), на которых и будет сосредоточен фокус 
нашего рассмотрения. Эффект авторитета  — психологический эффект, 
когда люди склонны доверять мнению или рекомендации авторитетных 
людей без достаточной проверки информации. Эффект доверия — пси-
хологический эффект, когда люди больше доверяют другим людям, даже 
если информация не является достроенной. Эффект предвзятости под-
тверждения  — психологический эффект, при котором человек ищет 
и интерпретирует информацию таким образом, чтобы она подтверждала 
уже существующие у него убеждения и сложившиеся стереотипы, игно-
рируя при этом опровергающие доказательства (Медяник 2023: 10–11).

1 Существует целый ряд развернутых классификаций когнитивных искаже-
ний (о чем мы писали ранее), при этом их формулировки и трактовки не всегда 
совпадают. Мы будем использовать классификацию искажений в сфере кибер-
мошенничества О.В. Медяник (Медяник 2023).



193

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  XXVII. № 4

Когнитивные искажения в практиках кибермошенничества...

Эффект авторитета, на наш взгляд, позволяет понять, каким образом 
формируется убедительный семиотический контур в социокультурной 
среде, который имеет манипулятивную природу и побуждает актора ак-
тивировать данные когнитивные искажения, осуществлять выбор, вы-
годный мошенникам. Современные мошенники используют широкий 
арсенал средств, за которыми стоит один общий алгоритм конструирова-
ния институционально легитимного семиотического контура. Они об-
ращаются к жертвам от имени сотрудников банков, спецслужб, право-
охранительных органов, социальных служб, медицинских учреждений, 
федеральной таможенной службы, международных организаций (МВФ, 
ООН) и т.д. Во всех этих случаях авторитет мошенника задан принад-
лежностью к смысловому контуру определенного социального института.

Для достоверности ложного конструкта используются различные 
семиотические репрезентации. В первую очередь это соответственные 
лингвистические конструкты: институционально закрепленная профес-
сиональная лексика, особый типизированный социолект, копирование 
базовых дискурсивных паттернов (обращение, аргументация, формат 
подписи и т.д.). В качестве визуальных приемов выступают в первую 
очередь создание фишинговых сайтов (сайты госуслуг, банков, федераль-
ной службы судебных приставов, районных судов, интернет-магазинов 
и т.д.), а также подделка официальных бланков соответствующих орга-
низаций. Созданный таким образом семиотический контур авторитетной, 
социально значимой организации (структуры, фирмы и т.д.) не должен 
вызывать сомнений в легитимации мошенников и поэтому в режиме 
«семиотического автоматизма» стимулирует активацию выбора и дей-
ствия индивида на основе такого когнитивного искажения как эффект 
авторитета.

В данном контексте может быть по-новому интерпретирована про-
блема особой уязвимости старшего поколения перед кибермошенниками. 
Этот феномен связан в первую очередь с тем, что представители этой 
возрастной группы имеют более длительный опыт доверия институцио-
нально оформленным семиотическим контурам (просто в силу более 
частого взаимодействия с ними) и при этом более ограниченный доступ 
к новым семиотическим контурам, сформированным современным циф-
ровым обществом (речь идет не столько о компьютерной и информаци-
онной грамотности, сколько о разветвленных культурных формах циф-
рового взаимодействия). Еще одним ограничением в этом плане является 
уменьшение социальных контактов, связанных с возрастом и отходом от 
профессиональной деятельности. Сокращение таких контактов порож дает 
ограничения разнообразия и масштабов семиотических контуров совре-
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менной социокультурной среды, которые могут предложить актору аль-
тернативные выборы социального действия.

Другой пример аналогичного семиозиса связан с эффектом доверия. 
Он, как правило, подкрепляет эффект авторитета (хотя и не ограничива-
ется этим), подключая семиотические обозначения положительного под-
крепления подобного опыта у других людей. Так, на различных фишин-
говых сайтах создаются многочисленные фальшивые положительные 
отзывы от якобы довольных клиентов, сертификаты качества или дипло-
мы о квалификации. Сами мошенники нередко представляются такими 
довольными клиентами, уже получившими ранее подобную услугу, вы-
ступая в качестве эффективных рекомендателей. Таким образом, мошен-
ническая схема подается как паттерн достоверной, проверенной, опробо-
ванной другими людьми информации.

Еще одним способом активирования эффекта доверия является при-
ем, получивший название «Иван Иванович». Мошенники обращаются 
к человеку от имени хорошо им знакомого лица (используя электронную 
почту, смс-сообщения, аудиальные и даже визуальные дипфейки), инфор-
мация от которого не вызывает желания ее дополнительной проверки. 
Такими лицами могут выступать друзья, родственники, коллеги по рабо-
те, руководители, сотрудники смежных отделов банка и др. Суть обраще-
ния — просьба ответить на все вопросы, которые задаст им в ближайшее 
время некий условно «Иван Иванович» (как правило, сотрудник специ-
альных служб, правоохранительных органов, различных федеральных 
ведомств и т.д.), включая вопросы о персональных данных и финансовом 
положении человека.

С феноменом семиотического автоматизма коррелирует когнитивный 
эффект предвзятости подтверждения. На основе этого алгоритма жертва 
мошенничества автоматически выбирает предлагаемое ей действие (путь 
получения желаемого), которое кажется хорошо знакомым, рутинным, 
привычным, и поэтому человек уверен в своей осведомленности, компе-
тентности, грамотности. Данные виды мошенничества связаны с прода-
жами и предложениями от интернет-магазинов, интернет-сервисов, сетей 
ресторанов быстрого питания, турфирм, касс продажи билетов (театраль-
ных, железнодорожных, автобусных и т.д.), лотерей, сайтов знакомств и т.д. 

При этом эффекты предвзятости подтверждения и доверия связаны 
с важнейшим механизмом обеспечения интерсубъективности социокуль-
турной среды, закрепляя в рутинных, непрестанно повторяющихся «се-
миотических следах» скоординированных с другими людьми действий 
складывающиеся «смысловые цепи» семиозиса, включающие деструктив-
ные паттерны социокультурного взаимодействия. 
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Таким образом, практики кибермошенничества активируют когни-
тивные искажения жертв, используя социокультурные смысловые паттер-
ны как для мотивации, так и для рационализации действия индивида, 
реализуя принцип «культуры в действии», который соответствует пара-
дигме рассмотренной нами версии когнитивной социологии.

Заключение
Использование теоретических концептов, сложившихся в рамках 

когнитивного поворота в социологии, позволяет по-новому взглянуть на 
взаимодействие когнитивных и социокультурных аспектов социальной 
динамики и создать новые объяснительные модели для анализа тех фено-
менов, которые прежде находились за пределами социологического знания. 
Одним из таких феноменов является реализация когнитивных искажений 
в различных сферах человеческой деятельности. В частности, предлагаемая 
нами интерпретация когнитивных искажений в практиках кибермошен-
ничества в контексте одной из теорий когнитивной социологии — теории 
М. Нортона — вносит новые акценты в понимание этой проблемы: по-
зволяет выйти за пределы узко индивидуальной трактовки когнитивных 
искажений, представив их как необходимый атрибут общего процесса 
социокультурного семиозиса; объяснить манипулятивную природу со-
циальных семиотических контуров (в том числе семиотических контуров 
цифрового следа), определяющих выбор определенного типа действия 
индивида; показать, как те или иные когнитивные искажения влияют на 
такой выбор в ситуации кибермошенничества и воспроизводят повторяю-
щиеся интерсубъективные «смысловые цепи». 

Ограничения исследования связаны в первую очередь с тем, что нами 
заданы лишь начальные (рамочные) эвристические контуры нового взгля-
да на феномен когнитивных искажений в практиках кибермошенничества. 
Предложенная интерпретационная схема, безусловно, требует дальнейшей 
проработки и развития как на теоретическом, так и на эмпирическом 
уровне. В плане теории остается открытым целый ряд вопросов, например 
чем обусловлена особая «чувствительность» актора к определенным се-
миотическим контурам? Каковы когнитивные и социокультурные меха-
низмы переключения выбора того или иного семиотического контура? 
Какие из возможных когнитивных искажений активируются на опреде-
ленных этапах социокультурного семиозиса? Каково соотношение раци-
ональных и нерациональных компонентов семиотического опыта? В эм-
пирических исследованиях тема когнитивных искажений в практиках 
мошенничества, как уже отмечалось, представлена лишь небольшим ко-
личеством работ (прежде всего в силу онтологической новизны этой 
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практики). Поэтому перспектива таких исследований, на наш взгляд, 
будет связана с анализом эмпирических верификаций таких форм когни-
тивных искажений, а также с изучением более полного арсенала когни-
тивных искажений применительно к различным этапам и зонам ландшаф-
та семиозиса кибермошенничества.
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Abstract. The concept of cognitive biases, introduced in 1972 by D. Kahneman and 
A. Tversky and identifying the cause of erroneous decisions in human economic behavior, 
has become one of the explanatory models in describing the practices of modern cyber 
fraud. However, the growing scale and negative consequences of cyber fraud actualize 
the need to expand the interpretations of this phenomenon in the context of various 
disciplines, primarily sociology, which allows us to overcome the narrowly individual 
approach that links cognitive distortions only with the mental characteristics of human 
thinking and to set the vector of analysis of their socio-cultural determination. The article 
examines the heuristic prospects of using the concepts of cognitive sociology (in 
particular, M. Norton’s theory) as an interpretative model for the analysis of cognitive 
distortions in cyber fraud practices. This approach allows us to give a broad interpretation 
of this phenomenon as a necessary attribute of the general process of socio-cultural 
semiosis, to explain the manipulative nature of specific semiotic contours that determine 
the choice of a certain type of human action and the activation of specific cognitive 
distortions, to understand how certain cognitive distortions influence such a choice in 
a situation of cyber fraud, to show the conjugation of cognitive mechanisms and the 
socio-cultural environment in the process of forming networks of meanings in the 
“semiosis of cyber fraud”. The theoretical provisions of Norton’s concept are examined 
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using specific examples of such cognitive distortions as the authority effect, the trust 
effect, and the confirmation bias.
Keywords: cognitive biases, cyber fraud, cognitive sociology, semiosis, authority bias, 
trust effect, confirmation bias. 
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Аннотация. Статья осмысляет роль ценностных ориентиров и дискурсивных 
практик в низовом активизме, опираясь на идеи «культурного поворота» в со-
циальных исследованиях общественных движений, и анализирует логики и рито-
рические инструменты, с помощью которых градозащитники и их оппоненты 
легитимируют свои позиции в конфликтах вокруг городских объектов. Она также 
исследует, каким образом участники конфликтов конструируют (или отрицают 
и девальвируют) ценность этих оспариваемых объектов. Теоретической рамкой 
исследования послужила прагматическая социология Болтански и Тевено, в част-
ности классификация «миров оправдания». В фокусе эмпирического анализа 
оказываются два случая защиты городских парков в Нижнем Новгороде: Авто-
заводского парка культуры и отдыха и парка «Швейцария». Характерной особен-
ностью этих кейсов выступает то, что оба парка не только являются озелененны-
ми территориями общего пользования, но и имеют статус объектов культурного 
наследия, что позволило предположить использование широкого репертуара 
инструментов легитимации как противниками, так и сторонниками трансформа-
ции этих городских объектов. Опираясь на серию полуструктурированных интер-
вью с участниками конфликтов, а также на публикации в социальных медиа 
и региональных СМИ, автор с помощью дискурс-анализа (SKAD) выявляет, как 
акторы артикулировали ценность парков (или ее отсутствие) и к каким мирам 
оправдания апеллировали в своих нарративах. Анализ данных позволяет про-
следить формирование особых дискурсивных репертуаров оправдания, характер-
ных для разных сторон конфликтов, и демонстрирует неочевидную роль эколо-
гического мира в этих репертуарах.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-
28-01093, https://rscf.ru/project/24-28-01093/
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В условиях неолиберальной урбанизации, предполагающей разработ-
ку и реализацию коммерческих девелоперских проектов и попытки ради-
кально «цивилизовать» и эстетизировать общественные пространства 
города для привлечения инвесторов и туристов (Jacobsson, Korolczuk 2020), 
зачастую возникают ситуации несовпадения (а порой и драматического 
столкновения) интересов и ценностей различных городских акторов: по-
литических элит, бизнеса, неравнодушных горожан и градозащитных 
групп. Неравенство ресурсов, находящихся в распоряжении участников 
таких конфликтов, нередко приводит к тому, что горожане обнаруживают 
себя в позиции проигравших: они лишаются доступа к привычным зонам 
отдыха и времяпрепровождения, опасаются уничтожения значимых ар-
хитектурных и природных объектов, сталкиваются с экологическими 
угрозами (Медведев 2017; Города расходящихся улиц… 2021).

Что заставляет горожан выступить в защиту объектов городской 
среды, даже если их шансы на успех (объективно и субъективно) не 
слишком высоки? Почему они чувствуют ответственность за городские 
территории? Почему ощущают свою борьбу осмысленной (Amna 2010)? 
Что удерживает их вместе и помогает рекрутировать новых участников 
градозащитных инициатив? Как активисты понимают и артикулируют 
ценность находящихся под угрозой объектов? И как они (вос)создают 
эту ценность (Чернышева, Хохлова 2021), если она является спорной 
или неочевидной? Как заявляют и оправдывают свои позиции их оппо-
ненты?

В статье я обращаюсь к этим вопросам, анализируя логики и инстру-
менты легитимации участниками городских конфликтов своих заявлений, 
решений и требований, а также пытаюсь проследить, какими способами 
фреймируется ценность городских объектов, вокруг которых разворачи-
вается конфликт. Для этого сначала демонстрирую значимость ценност-
ных ориентиров и дискурсивных практик для низового активизма, 
опираясь на аргументы «культурного поворота» в исследованиях обще-
ственных движений. Затем исследую два случая защиты городских парков 
в Нижнем Новгороде и в качестве основного аналитического инстру мента 
использую классификацию «миров оправдания» Л. Болтански и Л. Теве-
но (2013).
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Культура имеет значение:  
культурное фреймирование и дискурсивные практики

Исторически акцент в исследованиях низового активизма и граждан-
ского участия делался либо на внутренней организации и динамике ини-
циативных групп и общественных движений, либо на политических 
процессах и структуре политических возможностей, в которых укоренена 
деятельность активистов (Goodwin, Jasper 1999; Giugni 2009). Однако в по-
следние десятилетия гегемонные теории политического процесса и струк-
туры политических возможностей подвергаются систематической крити-
ке. Одно из самых серьезных обвинений в их адрес связано с переоценкой 
объяснительного потенциала жестких структурных переменных, созда-
нием амбициозных инвариантных метамоделей и, соответственно, недо-
статочной чувствительностью к агентности низовых акторов и изменчи-
вой, текучей культуре, подпитывающей их вовлеченность (Goodwin, Jasper 
1999). Эта критика стала катализатором «культурного поворота» в ис-
следованиях общественных движений и низового активизма (Jasper 2010).

Первые попытки учесть культурное измерение в исследованиях со-
циальных движений осуществили еще Д. Макадам и соавторы, введя 
в анализ понятие культурных фреймов. Под такими фреймами они по-
нимали «сознательные, стратегические усилия групп людей, которые на-
правленны на формирование разделяемых интерпретаций мира и самих 
себя, легитимирующих и мотивирующих коллективное действие» (McAdam 
et al. 1996: 6). Эта идея, видоизменившись, нашла отражение и в более 
поздней теории полей стратегического действия, разработанной Макада-
мом совместно с Н. Флигстином, где авторы рассматривают различные 
арены, на которых индивидуальные и коллективные акторы состязаются 
за стратегические преимущества в ходе (и посредством) взаимодействия 
с другими людьми и группами (собственно поля), а также подчеркивают 
роль согласованных определений акторами границ поля того или иного 
общественного движения и (хотя бы отчасти) совпадающих интерпрета-
ций процессов, происходящих в нем, в том, чтобы это поле могло (пере)
собираться (Флигстин, Макадам 2022).

Такое понимание культурных фреймов перекликается с представле-
нием Ч. Тилли о репертуаре общественных движений, т.е. наборе (спосо-
бов) действий для реализации своих целей, доступных участникам дви-
жения. Подобные действия, как правило, уже опробованы в прошлом 
и в некоторых случаях ритуализированы, т.е. сформированы культурным 
и историческим контекстом, однако в то же время за участниками дви-
жения остается некоторая свобода, связанная с пересмотром и обновле-
нием своего репертуара (Tilly 1995).
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Наконец, У. Гэмсон и его последователи указывают на культурное из-
мерение центрального для классических исследований общественных 
движений феномена возможности. Так, наряду с объективными и вос-
принимаемыми (замеченными и распознанными) возможностями акти-
вистов они выделяют дискурсивные возможности, связанные с их замет-
ностью в публичной сфере, коммуникативным резонансом вокруг их 
деятельности, политической и моральной легитимностью их требований 
(Gamson, Meyer 1996; Koopmans et al. 2005). Объем этих возможностей 
зависит, в частности, от того, в какой мере активистам удается соотнести 
свои заявления и легитимации с доминирующими дискурсами, понятны-
ми как адресатам протеста, так и потенциальным новым участникам 
движения, и воззвать к ценностям и чувствам широкой общественности 
(Giugni 2009).

Подходы Макадама, Гэмсона и Тилли объединяет понимание культу-
ры как подручного «набора инструментов» для стратегических действий 
активистов: привычек, навыков, ритуалов, «знания-как», здравого смысла, 
разделяемых интерпретаций, убедительных риторик, общеупотребимых 
идиом и пр. (Ciżewska-Martyńska 2018). Однако Гудвин и Джаспер (Good-
win, Jasper 1999) считают эту теоретическую перспективу излишне упро-
щенной как минимум по четырем причинам. Во-первых, она предполага-
ет строгое различение структурных (политических, институциональных 
и т.д.) и собственно культурных факторов, причем вторые выглядят как 
вторичные, вспомогательные по сравнению с первыми. Между тем в ре-
альности провести четкую границу между этими факторами невозможно: 
культура проникает в структуру и питает ее. Например, возможности 
часто не просто (не) воспринимаются активистами и (не) репрезентиру-
ются в их дискурсе, но и буквально создаются их восприятием и артику-
ляцией (Goodwin, Jasper 1999: 52–53).

Во-вторых, активисты редко используют вышеуказанные формы 
культуры полностью осознано и инструментально (Goodwin, Jasper 1999). 
Однако это не означает, что фреймирования не происходит; более того, 
не означает это и что подобное фреймирование не может быть прагмати-
ческим. Оно скорее принимает вид некого «практического чувства», в духе 
Бурдье (1998), «чувства игры», балансирующего между привычкой и адап-
тацией к новым ситуациям. Особенно явно эта двойственность видна 
в языке и дискурсивных практиках социальных движений. Так, М. Штейн-
берг показывает, что находящиеся в распоряжении акторов дискурсивные 
репертуары имеют перформативный характер, задавая ограниченный 
набор возможных фреймов целей движения, идентичности его членов, 
позиций оппонентов, что, однако, не мешает акторам максимально эф-
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фективно использовать доступные дискурсивные инструменты для арти-
куляции своих заявлений и требований (Steinberg 1995: 60). Вместе с тем 
дискурсивный репертуар любой стороны конфликтного взаимодействия 
не является «застывшим». Например, активисты, лишенные доступа к при-
нятию политических решений и вынужденные оспаривать status quo, 
могут создавать новые ярлыки и риторики для номинации проблем, на-
следовать их у других социальных движений и даже заимствовать у своих 
оппонентов, в том числе представителей власти; и напротив, в попытках 
отклонить претензии активистов доминирующие игроки могут использо-
вать их язык, «отзеркаливая» их аргументы или подменяя смысл исполь-
зуемых ими ярлыков (Steinberg 2002).

В-третьих, классический анализ преувеличивает устойчивость отно-
шений между активистами, их союзниками и оппонентами, а также пра-
вил, регулирующих их взаимодействия. Вместо этого следует уделять 
внимание множественным неопределенностям и неожиданностям как 
в поле социального движения, так и за его пределами: ведь в ходе состя-
зательного или конфликтного взаимодействия каждая сторона стремится 
ошарашить, смутить, дестабилизировать и тем самым дискредитировать 
оппонентов, причем подобные усилия частично спонтанного и тактиче-
ского, а частично — стратегического характера следует рассматривать как 
особую форму креативности и культурного научения. Таким образом, 
в фокусе исследователей должны находиться не только дискурсивные 
конвенции, но и нарушения этих конвенций.

Наконец, редуцирование культуры до репертуаров возможностей, 
действий и фреймов оборачивается недостаточным вниманием к мораль-
ной и эмоциональной нагруженности коллективной мобилизации и борь-
бы (Goodwin, Jasper 1999; Jasper 2010). Значимые для группы моральные 
принципы и мощные групповые эмоции (недовольство, гнев, разочаро-
вание, переживание несправедливости, надежда, энтузиазм и пр.), необ-
ходимые для формирования и поддержания групповой солидарности 
и гражданской вовлеченности, а также для рекрутирования новых членов, 
часто находят отражение в дискурсе движений. Этим объясняется рост 
интереса ученых к языку активистов, их индивидуальным нарративам, 
стратегиям и тактикам сторителлинга (Reed 2014; Polletta 2006).

Таким образом, дискурсивные образцы и изменения следует рассма-
тривать одновременно как предпосылку и результат активизма. По мере 
того как меняются привычные практики говорения о той или иной про-
блеме: наборы аргументов и ценностей, к которым апеллируют участники 
дискурса, легитимные наборы понятий, определений и метафор, — участ-
ники движений получают возможности для эмоциональной соподстрой-
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ки и совладания с негативными переживаниями, (вос)производства 
групповых идентичностей, мобилизации новых участников, создания 
альянсов с другими акторами, приобретения публичной узнаваемости 
и (в  наиболее оптимистичном сценарии) расширения возможностей 
гражданского участия (Giugni 2008; Gamson 1998; Rochon 1998). Вместе 
с тем активность участников может привести к дискурсивным сдвигам 
как в поле общественного движения, так и за его пределами. При этом 
важно наличие не только более или менее согласованных определений 
проблемной ситуации, но и интригующих и резонансных историй, вы-
зывающих доверие адресатов, перекликающихся с их личным опытом 
и ценностями, персонифицирующих проблему.

Прагматическая социология Тевено и Болтански как инструмент 
анализа языков легитимации в городских конфликтах

В статье я обращаюсь к одному из измерений дискурсивных практик 
городских активистов: логикам и инструментам легитимации своих по-
зиций, заявлений и требований, а также способам фреймирования (за-
частую неочевидной) ценности тех городских объектов, которые они за-
щищают. Для исследования этого измерения воспользуюсь наработками 
прагматической социологии Л. Тевено и Л. Болтански (2013). Преимуще-
ство этой концепции заключается в том, что она поднимает вопросы 
о справедливости и моральном порядке, столь значимые для обществен-
ных движений, но при этом отказывается от поиска универсальных и объ-
ективных критериев справедливости, а (абсолютно в духе «культурного 
поворота») обращается к процессам и практикам обоснования, т.е. произ-
водства конкретными акторами конкретной работы по заявлению и (пуб-
личному) оправданию своих решений и действий.

Кроме того, анализируя различные случаи несогласия, споров и кон-
фликтов, Болтански и Тевено подчеркивают общий контекст неопределен-
ности и/или кризиса, в котором вынуждены действовать акторы и в ко-
тором они фреймируют собственные позиции и интересы и позиции 
других акторов, а также ищут интуитивно и ситуативно уместные реше-
ния. Вместо того чтобы пользоваться устойчивыми наборами инструмен-
тов обоснования, акторы на практике опробуют различные способы ле-
гитимации и переключаются между ними, гибко реагируя на оправдания 
оппонентов и стремясь убедить в своей правоте широкие публики, 
а порой и самих себя. Такая перспектива перекликается с аргументом 
о множественных неожиданностях и сбоях во внутренних и внешних 
взаимодействиях представителей общественных движений (Goodwin, 
Jasper 1999).
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Итак, Болтански и Тевено исходят из того, что в конфликтных взаимо-
действиях люди зачастую опираются не только на личные интересы, но 
и на некие общезначимые ценностные ориентиры, что способствует кол-
лективной мобилизации. Первоначально они выделяют шесть относитель-
но автономных режимов оправдания, каждый из которых выстроен вокруг 
собственной высшей ценности и имеет свою логику обоснования спра-
ведливости, не сводимую к логике других режимов. Эти режимы полу-
чают название «миров оправдания» (Болтански, Тевено 2013). Мир вдох-
новения опирается на ценности новизны, фантазии, творчества 
и использует эмоциональные риторики, фреймирующие созидание как 
обогащающий и возвышающий опыт. Домашний мир основан на ценности 
доверия и предполагает формирование сильных, эмоционально нагружен-
ных личных связей с людьми, вещами, местами. Интеракция между людь-
ми в этом режиме рассматривается сквозь призму родства, близости, 
заботы; она основана на уважении к традиции или привычке, выступаю-
щей авторитетным источником легитимации. Мир известности базиру-
ется на таких ценностях, как популярность и общественное признание. 
Задача акторов, действующих в рамках этого «мира», — не только привлечь 
внимание широкой аудитории к своим проблемам, но и заставить ее отож-
дествлять себя с ними. Прибегая к различным приемам PR и имиджмей-
кинга, они стремятся к созданию ярких и запоминающихся образов. 
Гражданский мир формируется благодаря стремлению людей к общему, 
коллективному благу и основан на ценностях солидарности и равенства. 
Акторы, действующие в этом режиме, поощряют низовую инициативу, 
стремятся к гражданскому участию через самоорганизацию и мобилиза-
цию, публично выступают от имени своих групп и организаций. Мир 
рынка приоритизирует извлечение прибыли в ходе экономических обме-
нов и оперирует категориями цены, стоимости, инвестиций. Агентам 
этого «мира» свойственны оппортунизм при использовании ресурсов, 
конкурентность, отсутствие личных уз и эмоциональная сдержанность 
в решениях и высказываниях. Наконец, индустриальный мир основан на 
ценностях технической эффективности и продуктивности; в нем действу-
ют квалифицированные эксперты, использующие научный язык и вклю-
ченные в сети функциональных, стандартизованных отношений.

Болтански и Тевено не считают свою классификацию исчерпывающей 
и исходят из того, что миры оправдания — это не более чем исторические 
конструкции, так что по мере возникновения новых значимых дебатов на 
публичных аренах позднекапиталистических обществ исследователи мо-
гут оспаривать релевантность старых миров оправдания или вводить 
новые. Так, в некоторых работах Тевено и его последователей (Thévenot et 
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al. 2000; Lafaye, Thévenot 2017; см. также: Foltyn, Keller, Klaes 2023) появля-
ется дополнительный экологический мир, отвечающий за ценности эколо-
гической стабильности и безопасности и опирающийся на принципы 
устойчивого развития и возобновляемости ресурсов. Люди, действующие 
в рамках этого режима, зачастую артикулируют важность экологических 
инициатив для следующих поколений и необходимость превращения 
планеты в единую экосистему. Кроме того, Болтански в соавторстве 
с Э. Кьяпелло (2011) описывает становление еще одного мира — проектно-
ориентированного. Главными ценностями здесь оказываются активность 
и возможность инициировать проекты, основанные на слабых горизон-
тальных связях, причем успешность этих проектов оценивается с точки 
зрения разнообразия и богатства приобретенного участниками опыта.

При относительной символической и ценностной автономности, миры 
оправдания не являются закрытыми и изолированными друг от друга: 
напротив, в фокусе внимания прагматической социологии находятся 
ситуации «переключения» между «мирами», столкновения принципов 
и логик нескольких «миров», а также возможности их неосознанного 
смешения или намеренного комбинирования и примирения. Именно 
такие коллизии будут интересовать меня в эмпирическом исследовании.

В российской академической дискуссии имеется некоторый опыт ис-
следований городского активизма из перспективы прагматической со-
циологии. Так, Б.С. Гладарев (2011) реконструировал мобилизацию петер-
бургских градозащитников с использованием другого важнейшего 
аналитического инструмента теории — классификации режимов вовлечен-
ности, — однако способы оправдания деятельности активистов оставались 
для него периферийным сюжетом. Сходный подход применила О.В. Ко-
венева (2006) в исследовании коллективных действий активистов в ло-
кальных городских экологических конфликтах, но дополнила его кросс-
культурным анализом, продемонстрировав использование российскими 
и французскими инициативными группами разных режимов вовлечен-
ности. В другой работе Ковенева (2008) показала, что анализ и без того 
сложной конфигурации языков легитимации в экологических конфликтах, 
заданной смешением разных режимов оправдания, может еще более ос-
ложняться тем, что внешне сходные понятия-ярлыки, используемые для 
номинации спорных объектов в разных культурах, в реальности напол-
нены разными коннотациями (ср. русское «памятник природы» и фран-
цузское «monument naturel»). Е.В. Тыканова и А.М. Хохлова (2011) ис-
пользовали классификацию миров оправдания в анализе риторик 
градозащитников и подняли вопрос о том, укладываются ли апелляции 
активистов к исторической и коммеморативной ценности оспариваемых 
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объектов в какой-либо из выделенных французскими социологами миров 
оправдания.

Ниже я попытаюсь показать, к каким мирам оправдания апеллируют 
нижегородские активисты и эксперты, защищая городские зеленые зоны 
от агрессивного благоустройства и/или коммерческой застройки и кон-
струируя ценность этих оспариваемых территорий, а также в рамках каких 
режимов оправдания разворачиваются дискурсивные практики их оппо-
нентов. Важно отметить, что моя исследовательская цель не полностью 
соответствует посылу прагматической социологии: хотя она признает 
значение репрезентаций представлений акторов о справедливости в пуб-
личной сфере и дискурсивных практик их обоснования, но не ограничи-
вается анализом дискурсов и смыслов, а настаивает на необходимости 
также учитывать повседневные практики людей, их решения и выборы 
(Болтански, Кьяпелло 2011). Напротив, я сосредоточиваюсь именно на 
языках легитимации по двум причинам. Во-первых, такой фокус позво-
ляет сопоставить мой анализ с дебатами о роли культуры в социальных 
движениях, кратко представленными выше. Во-вторых, он связан с огра-
ничениями выбранного метода, рефлексия о которых представлена в сле-
дующем разделе.

Эмпирические данные и метод
Я использую дизайн сравнительного кейс-стади (Yin 2003) и обращаюсь 

к двум случаям конфликтов вокруг трансформаций парковых зон в Нижнем 
Новгороде. Это борьба нижегородцев против строительства аквапарка и со-
путствующей коммерческой инфраструктуры в Автозаводском парке куль-
туры и отдыха (2011–2017), и выступление против масштабного благоустрой-
ства парка «Швейцария», предполагавшего создание на территории парка 
новой инфраструктуры (2019 — настоящее время). Данные кейсы представ-
ляются сопоставимыми, поскольку в обоих случаях объектами оспаривания 
стали зеленые зоны на городской периферии; в конфликты вокруг обоих 
парков было вовлечено множество акторов, освещавших свои позиции на 
разных публичных площадках. Кроме того, оба парка имеют статус объектов 
культурного наследия (ОКН), что делало их особенно привлекательными 
для анализа, поскольку защитники наряду с экологической повесткой имели 
принципиальную возможность апеллировать к историко-культурной зна-
чимости обеих оспариваемых территорий. Это позволило ожидать исполь-
зования более разнообразного репертуара языков легитимации как про-
тивниками, так и сторонниками проектов.

В поисках инструментов легитимации я анализирую серию полуструк-
турированных интервью с непосредственными участниками конфликтов 
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и экспертами. Все нарративы, освещающие спорные взаимодействия во-
круг Автозаводского парка, были получены после завершения конфликта, 
а интервью, посвященные судьбе парка «Швейцария», собраны в два 
этапа: как в разгар конфликта (2020), так и после завершения его активной 
фазы, когда основная часть работ по благоустройству была уже выполне-
на (2022). Дополнительными источниками информации послужили пуб-
ликации сторон в социальных медиа, а также в региональных СМИ. Ис-
пользование этих материалов необходимо, во-первых, потому что 
представители власти и бизнеса оказались закрыты для исследования, так 
что анализ их «голосов» был вынуждено сведен к публичным высказыва-
ниям, а во-вторых, потому что зачастую события описывались участни-
ками лишь ретроспективно, и важно посмотреть, к каким аргументам 
и риторикам они прибегали непосредственно в ходе оспаривания.

Подчеркну, что использование интервью в качестве основного метода 
сбора данных и ретроспективный характер большинства собранных эм-
пирических материалов не позволяют в полной мере выявить и описать 
практики участников конфликтов: из нарративов мы узнаем не то, как 
они действовали в разгар событий, а то, как они вспоминают, оценивают 
и легитимируют свои действия спустя время.

При работе с данными я воспользовалась методом анализа дискурса 
с позиций социологии знания, предложенным Р. Келлером (Keller 2011; 
Keller et al. 2018). Этот подход, сокращенно называемый SKAD, опирается 
на социально-конструктивистскую парадигму и акцентирует агентность 
акторов в (вос)производстве дискурсов, создании ими выгодных значений, 
что позволяет ему хорошо монтироваться с исследованиями обществен-
ных движений в русле «культурного поворота». Одновременно SKAD 
наследует интерес М. Фуко к отношениям власти и влияния, как репре-
зентированным в дискурсах, так и создаваемым ими, что делает его адек-
ватным инструментом анализа высказываний разноресурсных акторов 
в городских конфликтах (Keller et al. 2018).

«Отмените лягушатник!»:  
защита Автозаводского парка культуры и отдыха

Автозаводский парк культуры и отдыха, заложенный в 1935 г., рас-
положен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и выступает частью 
исторического района Соцгород, планировка которого определялась 
утопическими идеалами города-сада. С 1993 г. парк является ОКН регио-
нального значения. Кроме того, как элемент Соцгорода, он признан частью 
исторического поселения, так что на его территорию распространяются 
соответствующие охранные ограничения. Однако это не спасло северную 
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часть парка вдоль Молодежного проспекта общей площадью 18,5 га от 
застройки многоэтажными жилыми домами в 2004–2006 гг. Постепенно 
парк также утратил значительную часть малых архитектурных форм, 
когда-то украшавших аллеи: павильонов, читален, беседок, фонтанов и пр. 
(Воронина 2013). В 2012 г. было снесено деревянное здание бывшего ки-
нотеатра «Родина», хотя незадолго до этого эксперты признали историче-
скую, архитектурную и общекультурную ценность этого объекта (Агафо-
нова, Давыдов 2013). Тем не менее парк остается основной зеленой 
и рекреационной зоной района.

Весной 2005 г. администрация города получила заявку от ЗАО «СК 
Корос» о предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка площадью 
1,7 га под строительство аквапарка с гостиницей и в 2006 г. утвердила про-
ект в западной части парка (Воронина 2013). Однако по разным причинам 
реализация крупномасштабного проекта откладывалась, так что широкая 
общественность узнала о нем лишь в 2011 г., когда в парке прошла торже-
ственная церемония закладки первого камня на месте будущего аквапарка, 
в которой приняли участие тогдашние губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев и глава Автозаводского района В.И. Солдатенков. Новый 
комплекс площадью около 7000 кв. м должен был наряду с трехуровневым 
аквапарком включать крытый стадион с ледовой ареной, развлекательный 
комплекс, бар, ресторан, дискотеку, магазин спортивных товаров и пр. 
Представители нижегородских градозащитных и экологических движений 
и жители района выступили против коммерческого строительства в парке 
и уничтожения зеленых насаждений, постепенно заручившись поддержкой 
части экологического экспертного сообщества, а также представителей 
ряда политических партий. Кульминация конфликта пришлась на 2014–
2015 гг., когда, несмотря на общественное недовольство, застройщик, уже 
располагавший всей необходимой проектной документацией, заявил 
о готовности приступить к строительным работам. Интересы инвестора 
на всем протяжении конфликта поддерживали районная, городская и об-
ластная администрация, а также некоторые эксперты.

Защитники парка действовали как на публичных (заявляли о проб леме 
в социальных, а при возможности — и в традиционных медиа, опублико-
вали петицию и собирали подписи против строительства аквапарка, при-
бегали к инструментам уличной политики), так и на формальных аренах 
(делали запросы в различные инстанции о законности строи тельства, 
инициировали судебные разбирательства). Изначально они оценивали 
свои шансы на успех как очень невысокие, поскольку проект аквапарка 
имел все необходимые разрешения, выглядел коммерчески привлекатель-
ным и рекламировался как нацеленный на благо горожан, обеспечиваю-
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щий для них новые рекреационные возможности. Однако после того как 
в 2016 г. Верховный суд признал незаконным строительство в границах 
охранной зоны, проект аквапарка был все же отменен, а в качестве ком-
пенсации инвестор, с которым в 2017 г. был расторгнут договор аренды, 
получил альтернативный участок.

Что же удерживало активистов вместе в затянувшемся конфликте, 
несмотря на пессимистические оценки исходов борьбы и множественные 
ситуативные поражения? Какие ценности их объединяли и как они объяс-
няли себе и окружающим ценность парка?

Казалось бы, основным инструментом легитимации для защитников 
парка могли стать апелляции к экологическому миру. Однако соответствую-
щие дискурсивные практики не являлись доминирующими в нарративах 
градозащитников. Многие из них объясняли участие в судьбе парка на-
личием связанных с ним привычек, опыта и памяти. Так, они ностальги-
ровали о детских прогулках и юношеских встречах, указывали на то, что 
некоторые растения были посажены руками их родителей и дедов, делились 
личными ассоциациями, связанными с конкретными уголками парка: 

Буквально каждый пятачок за пределами парка и внутри парка 
нами был освоен. <…> Мы [с сыном] вечером приходили на хоккейную 
коробку, <...> включали свет, тренировались. Там такая была в со-
ветские времена создана народная спортивная атмосфера <…> У меня 
отец военный, родственники автозаводские. У меня прадед участво-
вал в строительстве автозавода и умер от голода в 43-м году <…> 
Вся эта местность — мы ее ногами исходили… (И1).

К личной памяти горожан апеллировали и архивные фотографии 
парка, которые градозащитники публиковали в социальных меда. Важная 
роль парка в современных повседневных практиках горожан отчетливо 
артикулировалась в онлайн-петиции против застройки парка: 

Парк нужен людям — по периметру протоптаны тропки, по ко-
торым люди бегают или просто прогуливаются, зимой тут катают-
ся на лыжах; в парке еще советских времен сохранились несколько 
турников  — там тоже постоянно занимаются спортсмены всех 
возрастов (Петиция… 2015). 

Символически приватизируя Автозаводский парк, маркируя его как 
«свое место», как «малую родину», нижегородцы таким образом фрейми-
ровали протест в логике домашнего мира: 



214

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Хохлова А.М.

…есть место, которое нужно защищать, это наше родное место 
<…> Я помню, собрание было в парке летом, пришло огромное коли-
чество простых людей из района <…> То есть я видела, как люди 
действительно реагируют, то есть они понимают, что да, это их 
парк (И2).

Организуя мероприятия, рассчитанные на публичный резонанс, акти-
висты прибегали к ценностям гражданского мира. Они призывали горожан 
продемонстрировать гражданскую ответственность и солидарность перед 
лицом нависшей над парком угрозы и легитимировали свою позицию 
в конфликте тем, что выступали от лица жителей Автозавода или нижего-
родцев в целом. Так, социальные медиа защитников Автозаводского парка 
(2015–2016) встречали новых пользователей обращениями: «Давайте спа-
сать парк вместе! Мы живем в одном городе!», «Вместе мы сила!» Члены 
инициативной группы подчеркивали, что собрали более 10 тыс. подписей 
против возведения аквапарка. Ретроспективно успешную защиту некото-
рые информанты связывают именно с многолетней бескорыстной и хоро-
шо скоординированной работой активистов в стремлении к общему благу: 

У нас концепция была простая: если автозаводцы реально само-
организуются вокруг этого объекта, то они его отобьют. И эту 
мысль мы постоянно доводили до жителей города, что проблема ре-
шается только одним: вот если вы, автозаводцы, дружно скажете, 
что вам это не надо, то проект умрет. <…> люди там огромное 
количество сил и времени потратили. Там были, наверное, сотни 
пикетов, тонны листовок. И автозаводцы, реально автозаводцы 
высказали свою позицию, долго они ее пробивали (И3a). 

Институционально самоорганизация горожан была закреплена в фор-
ме создания попечительского совета парка. Тем не менее градозащитники 
признаются, что им не удалось мобилизовать жителей Автозаводского 
района в той мере, в какой им бы этого хотелось, и жалуются на нево-
влеченность и индифферентность местных жителей: 

…мы там ходили в пикеты, собирали подписи у входа в Авто-
заводский парк, и реально половина посетителей этого парка: «Ну 
и что?! Ну и плевать, пускай строят!» (И4). 

Они указывают на закрытость активистского ядра и проблемы рекру-
тинга: 
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Потому что, если есть проблема, внутри оказываются приблизи-
тельно одни и те же люди. Мы все знаем друг друга не один десяток 
лет, потому что мы все оказываемся там, и не нужно никого [специ-
ально] привлекать. Люди сами по себе привлекаются. <…> То есть вы 
видите на одних и тех же картинках одни и те же физиономии. Где 
молодежь, где свежая кровь, где наша смена? (И5). 

Это не означает, однако, что общественная поддержка неважна для 
активистов, напротив, они признают необходимость привлечения горожан 
путем совершения публичной работы по производству и подтверждению 
ценности парка и сожалеют, что им не хватило для этого ни ресурсов, ни 
мотивации.

При этом ценности мира известности не являются имманентными для 
дискурса активистов: слава и признание не артикулируются ими как само-
цель, хотя некоторым из них и удалось со временем аккумулировать симво-
лический капитал. Публичный резонанс рассматривается ими предельно 
инструментально: как способ символического давления на оппонентов: 

…я начал другие сайты [создавать], свои стал делать блоги, там, 
в Ютубе, в соцсетях, каждую акцию я провожу, я делаю отчет, я делаю 
фотки <…> Если этого нет в интернете — этого нет (И6).

Риторики мира рынка также используются градозащитниками, но 
исключительно как способ стигматизировать оппонентов, указав на их 
корыстные интересы и одержимость прибылью в ущерб общественному 
благополучию: 

…администрация города, там, Департамент по строительству 
на заседании предложили [инвестору] варианты. Говорят: «Мы вам 
будем содействовать, вот вам предоставим такие-такие земельные 
участки на ваш выбор». Он не стал нигде строиться. Потому что 
ему нужен был тот парк. А потому что в парке, видимо, были какие-
то особые [коммерчески выгодные] условия для строительства (И7). 

Функции попечительского совета по завершении конфликта видятся 
преимущественно в создании гражданского противовеса бизнесу, с его 
неконтролируемыми попытками обогащения: 

Значит, это стандартная беда: когда парк отдают кому-то на 
кормление, то поставить границу. По идее, это должна делать власть. 
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Но обычно у нее не хватает ни валентности, ни желания, поэтому 
в результате попечительский совет пытается эту алчность арен-
даторов сдерживать (И3а).

На протяжении конфликта защитники парка стремились оспорить 
законность строительства. Впервые они попытались опротестовать вы-
деление участка под возведение аквапарка в зеленой зоне и одновременно 
в границах ОКН еще в 2013 г. и даже добились промежуточной победы, 
когда районный суд признал действия областного управления госохран-
культуры по согласованию проекта незаконными, но последующие раун-
ды судебных заседаний проиграли: «И мы выиграли этот суд. Они подали 
апелляцию, мы второй проиграли и все проиграли дальше» (И7). Тем не 
менее укладывающиеся в логику индустриального мира аргументы о том, 
что проект застройщика не соответствует букве закона, сохранились в нар-
ративах защитников парка и вновь стали доминирующими, когда летом 
2015 г. они в судебном порядке обжаловали постановление губернатора 
о сокращении границ Автозаводского парка: 

В июне мы оспорили в суде указ губернатора… о корректировке 
границ объекта культурного наследия, согласно которому примерно 
5 га Автозаводского парка были «скорректированы» в пользу [застрой-
щика]. В конце августа Нижегородский областной суд (первая инстан-
ция) встал на нашу сторону. В октябре Управление по охране куль-
турного наследия области направило апелляцию, которую сегодня 
Верховный суд не поддержал. Наше решение оставили в силе. Спустя 
11 лет жители доказали властям, что их решение о строительстве 
на территории парка является незаконным! (СМЗАП 2016). 

В интервью активисты также апеллируют к тому, что проект строительства 
был неприемлем, так как дважды нарушал формальные правовые рамки: 

Территория… была рекреационной и одновременно была ОКНов-
ской: подпадала под регулирование природоохранного законодатель-
ства и под законодательство об охране культурного наследия. А ее 
вырезали оттуда и оттуда. Такие вещи со стороны властей недо-
пустимы. Если есть охраняемая законом зеленая зона, вы должны 
этот закон выполнять (И5).

Деятельность активистов, направленная на защиту статуса парка в ка-
честве ОКН, в правовом поле подкрепляется их попытками заявить 
культурно-историческую ценность этой территории: 
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Автозаводский район — это уникальная вообще территория — 
Соцгород Автозавода: там... с 30-х по 35-е… была такая идея города 
солнца. Значит, люди живут в общежитиях, у них все общее, они 
трудятся на каком-то предприятии, у них общий быт и общее раз-
витие: библиотеки, все общее, столовые буквально. И вот по этому 
принципу построили наш Автозавод. <...> Значит, улицы, формы 
домов буквально, вот этот самый парк разбили, ширина улиц — все 
должно быть комфортно. Это единый проект, там есть у него какая-
то территория, она охватывает несколько кварталов, но это на-
зывается «историческая территория Нижнего Новгорода», она уни-
кальная. В Германии знают соцгорода. Они практически сейчас везде 
разрушены, остался только у нас. И парк тоже входит в эту исто-
рическую территорию Соцгорода (И2). 

Напротив, архитектурная, инфраструктурная или рекреационная 
ценность аквапарка отрицается: он снижающе номинируется как «лягу-
шатник» и «лужа с горками» (СМЗАП 2015).

Производимая защитниками культурно-историческая ценность парка 
была впоследствии дополнена его коммеморативной ценностью: в годы 
ВОВ здесь располагалась боевая позиция зенитной батареи, где служили 
в основном женщины: 

Строительство РАЗРЕШЕНО на месте боевой славы, где проли-
вали кровь и мужественно защищали наш Автозавод герои — 15 зе-
нитная батарея 784 полка (СМЗАП 2015). 

В этой связи градозащитники фреймировали коммерческую застрой-
ку парка как «кощунство» и «надругательство над памятью о подвиге» (На 
участке… 2015) и при поддержке ветеранов потребовали заменить пла-
нируемые объекты коммерческой инфраструктуры памятником, который 
увековечил бы героизм зенитчиц, разбить рядом с ним аллею памяти 
(Памятник зенитчицам… 2016) и восстановить снесенный деревянный 
кинотеатр «Родина», возведенный в 1944 г. и ассоциирующийся у пере-
живших войну автозаводцев с радостью победы. Ретроспективно активи-
сты оценивают апелляции к коммеморативной ценности парка как важный 
инструмент легитимации своих требований, оказавшийся весомым в гла-
зах политических элит: 

Там реально люди погибали, кровь проливали, а вы хотите по-
строить там аквапарк <…> Это очень хорошо сыграло (И6).
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При этом обращения к собственно экологической ценности парка 
оставались для его защитников как будто само собой разумеющимися. На 
плакатах во время народных сходов и пикетов (СМЗАП 2015), а также 
в электронной петиции (2015) парк номинировался как «легкие Автоза-
вода»; множество раз активисты выражали озабоченность перспективой 
вырубки больших массивов здоровых деревьев и кустарников. Но все же 
в рамках экологического мира свой дискурс выстраивали преимуществен-
но эксперты, указывавшие на значимость парка не только для нынешних 
жителей, но и для будущих поколений нижегородцев: 

Любое дерево — это жизни. Любая застроенная зеленая террито-
рия — это убитые жители (И3, см. СМЗАП 2016).

Проблематичность апелляций к ценностям экологического мира от-
части объясняется тем, что на момент конфликта парк находился в до-
вольно запущенном состоянии: многие растения в нем погибали, а новые 
посадки практически не осуществлялись, на что жаловались и местные 
жители, и эксперты, которые видели в деградации парка отдельную угро-
зу, не меньшую, чем перспектива строительства: 

Выяснилось, что деревья погибают, причем массово. У них там 
этот дренаж, который в 30-е годы построен был и, по-моему, никогда 
не ремонтировался, просто забился… Общественность завопила о том, 
что администрация города в массовом порядке вырубает деревья в пар-
ке и, таким образом, готовит место под строительство аквапарка. 
Я же пояснил, что вырубка идет потому, что деревья сохнут. <…> 
[Другое дело, что] если речь идет о профилактике болезней деревьев, 
фитосанитарии, то ничего правильного в вырубке нет. Ведь при вы-
рубке одного дерева повреждаются несколько рядом с ним стоящих (И8).

Если градозащитников и дружественных им экологов бедственное 
состояние парка заставило потребовать от администрации отказаться от 
коммерческой застройки этой озелененной территории в пользу ее щадя-
щего благоустройства, то для сторонников аквапарка оно стало дополни-
тельным аргументом, девальвирующим экологическую ценность оспари-
ваемой территории: 

Для информации: парк не является легкими города, поскольку не 
вырабатывают хоть сколько-нибудь достаточного объема кислорода 
(СМСА 2015). 
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Компания-инвестор, в свою очередь, обещала компенсировать нане-
сенный строительством экологический ущерб и даже превентивно осу-
ществила высадку новых растений: 

[Генеральный директор] начал активную деятельность. Он начал 
деревья сажать, приглашал какую-то организацию… заказал деревья, 
говорит: «Вот я еще парк-то не строю, а вот деревья-то смотрите, 
то есть я деревья-то буду вырубать, а вот я уже сажаю, видите, 
какой я хороший» (И7).

Дискурс компании-застройщика и поддерживающих ее представите-
лей администрации на протяжении конфликта разворачивался преиму-
щественно в рамках индустриального и рыночного миров. С одной сторо-
ны, бизнес и чиновники подчеркивали законность проекта, наличие всех 
необходимых согласований и разрешений: 

Наше кредо  — действовать в рамках закона. Поэтому мы не 
начнем строительство, пока не будут пройдены все процедуры со-
гласования (Сторожук 2012). 

С другой стороны, строительство аквапарка позиционировалось как 
прибыльный проект, способный привлечь в город новые туристические 
и инвестиционные потоки и пополнить городской бюджет, а комментируя 
задержки в реализации проекта в связи с инициированными градозащит-
никами судебными разбирательствами, глава компании указывал именно 
на серьезные финансовые убытки: 

Если честно, ущерб это наносит очень существенный: я даже не 
веду речь о сгоревших нервах — это уже наши личные проблемы. Вопрос 
в том, сколько денег мы уже потеряли из-за затягивания процедуры 
согласований (Сторожук 2012). 

Схожим образом он высказался и в ситуации отмены проекта: 

Наша компания вложила огромные средства не только в проект 
аквапарка, но и в развитие, в благоустройство самого Автозаводско-
го парка. Поэтому отказываться от проекта мы не намерены.

Однако способы легитимации проекта строительства аквапарка не 
ограничиваются двумя «мирами»: они гораздо разнообразнее и нюанси-
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рованнее. Так, нередко обнаруживаются апелляции к домашнему миру. 
Аквапарк описывается как будущий центр притяжения для автозаводцев, 
место реализации их повседневных рекреационных практик, семейного 
досуга. Так, в своей речи, посвященной закладке первого камня, В.П. Шан-
цев подчеркнул: 

Когда у нас будет свой аквапарк, то людям не придется больше 
ехать за пределы области, чтобы отдохнуть со своими друзьями 
и близкими <…> Одно дело просто гулять по парковым дорожкам, 
другое — провести время со всей своей семьей, посетив такой раз-
влекательный центр (Запуск культурно-развлекательного комплекса… 
2011). 

Власти также апеллировали к локальной идентичности Автозавода: 
«Очень здорово, что этот объект появится именно в Автозаводском райо-
не, который славится своим благоустройством, промышленностью и ак-
тивным населением. Автозавод — это сердце и история нашего города» 
(Шанцев заложил… 2011),  — а аквапарк номинировали как «подарок» 
к восьмидесятилетнему юбилею района.

Интересны способы использования этой стороной риторик граждан-
ского мира. С одной стороны, они применялись для обесценивания 
и стигматизации позиции градозащитников. Так, представители инвесто-
ра настойчиво занижали число защитников парка и отказывали им в пра-
ве выступать от лица жителей района по причине проживания в других 
частях города: 

Что самое обидное, инициативно-недовольная группа — это всего... 
три человека. Двое — жители Нижегородского района и одна — авто-
заводчанка. <…> Кстати, с нашей землячкой нам удается вести кон-
структивный диалог <…> Но двое жителей верхней части города... 
Признаться, я не могу понять, что ими двигает. Ну почему вдруг они 
стали так рьяно отстаивать интересы автозаводцев  — тем более 
что сами автозаводцы их об этом не просили? (Сторожук 2015). 

С другой стороны, заинтересованным в проекте городским игрокам 
было важно показать, что строительство аквапарка отвечает чаяниям 
большинства горожан. Для этого в социальных медиа было создано со-
общество «Мы ЗА Аквапарк в Нижнем Новгороде», декларировавшее цель 
собрать ответственных жителей, заждавшихся открытия аквапарка, 
и ускорить реализацию проекта: 
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Уже почти ДЕСЯТЬ лет назад в Автозаводском парке культуры 
и отдыха был заложен первый камень в фундамент будущего и перво-
го в Нижнем Новгороде Аквапарка. Но, к сожалению, на данный момент 
строительство так и не началось. Но терпение не вечно, и жители 
города решили взять дело в собственные руки и во всем разобрать-
ся сами. <…> Все Жители Нижнего Новгорода и области, которые 
неравнодушны к этому вопросу, здесь вы можете найти самую свежую 
информацию и вложить свою маленькую лепту в общее большое 
дело (СМСА 2016). 

Кроме того, был осуществлен сбор подписей в поддержку проекта: 

«Хотите, чтоб был аквапарк?» Какой дурак скажет, что нет? 
Собираем подписи за аквапарк. В парке — не в парке. «Хотите аква-
парк?» — «Конечно, хотим!» (И5).

Наконец, для продвижения проекта бизнес и власти использовали мир 
известности: они делали громкие репутационные заявления в медиа, 
призванные создать позитивный имидж будущего аквапарка.

«Они нарезали из парка швейцарский сыр»:  
защита парка «Швейцария»

Крупнейший в Нижнем Новгороде парк «Швейцария» общей площа-
дью около 380 га находится на высоком правом берегу Оки в Приокском 
районе. Кроме собственно парковой территории парк, признанный ОКН 
регионального значения, охватывает водоохранную зону Оки и часть 
территории памятника природы «Урочище Слуда» (Воронина 2013). За-
ложен он был еще до революции силами учащихся и преподавателей 
нижегородских школ по инициативе Городской земской управы и вскоре 
получил свое историческое название «Швейцария» за красоту пейзажей. 
Впоследствии «шефами» парка стали комсомольцы завода им. Ленина. 
Также в развитии этой озелененной территории участвовали рабочие 
других городских заводов, школьники и студенты. Постепенно захватывая 
новые территории, в советское время парк пополнялся новыми посадка-
ми и благоустраивался: сначала довольно беспорядочно, затем — в соот-
ветствии с общим проектом. Состав зеленых насаждений расширился 
в 1958 г. с закладкой дендрария. На живописных аллеях размещались 
объекты досуговой инфраструктуры: деревянный кинотеатр, читальня, 
танцплощадка, а позже — аттракционы. В 1990-е гг. городские власти, не 
способные поддерживать парк в должном состоянии, передали террито-
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рию вдоль пр. Гагарина муниципальному предприятию «Парк Швейцария» 
в аренду на 49 лет. Примерно в этот период на территории парка был 
организован зоопарк «Мишутка» (Официальный сайт парка «Швейцария» 
2024; Воронина 2013).

Именно вокруг зоопарка, закрытого из-за нерентабельности в 2018 г., 
первоначально развернулся конфликт: озабоченные судьбой животных 
градозащитники попытались спасти организацию, однако потерпели по-
ражение. Тем временем городская администрация объявила о предстоящей 
масштабной реконструкции парка, приуроченной к восьмисотлетнему 
юбилею Нижнего Новгорода. Активисты и эксперты обнаружили, что 
благоустройство территории будет сопровождаться строительством круп-
ных объектов социальной и коммерческой инфраструктуры (экошколы, 
детского центра, нескольких коворкингов, музея, ресторана, здания адми-
нистрации и пр.), а значит, и вырубкой участков парка, выделенных под 
строительство. Поскольку текущий охранный статус территории не по-
зволял полностью реализовать заявленные планы, в 2019 г. администрация 
инициировала публичные слушания, где обсуждалась возможность его 
пересмотра. Это послужило триггером мобилизации активистов, считав-
ших, что предложенные изменения могут привести к уничтожению почти 
четверти зеленых насаждений.

Кульминации конфликт достиг в 2020 г., когда в преддверии юбилея 
город получил значительное федеральное финансирование на благо-
устройство парка (по разным данным, от 3 до 4 млрд руб.). Для осуще-
ствления строительных работ несколько участков парка были выведены 
из-под охранного статуса, против чего немедленно выступили городские 
активисты. Дальнейший ход борьбы ознаменовался серией публичных 
акций горожан, в ходе которых они живой цепочкой окружали террито-
рию парка, где уже начались работы. Эти акции дополнили широкий 
спектр усилий градозащитников в социальных медиа (создание сообществ 
защитников парка, освещение экологических и правовых измерений 
конфликта, публикация петиций и сбор подписей, документирование 
нарушений, допущенных в ходе работ по благоустройству, и т.д.) и в сфе-
ре уличной политики (народные сходы и пр.). Также защитники «Швей-
царии» были активны на формальных аренах (обращения в органы ис-
полнительной власти и в контрольно-надзорные органы различного 
уровня о незаконности выведения участков парка из границ озелененной 
территории общего пользования и о нарушениях при проведении работ). 
Экоактивистов, градозащитников и местных жителей поддерживали 
многие представители экспертного сообщества, тогда как другие экспер-
ты выступили на стороне их оппонентов: мощной коалиции, объединив-
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шей представителей региональной и федеральной власти, а также под-
рядчиков.

Несмотря на все усилия, защитникам парка не удалось добиться пол-
ного пересмотра проекта благоустройства, однако они все же достигли 
определенных успехов. В частности, «вырезанным» участкам был возвра-
щен охранный статус, а экологический ущерб от реализации проекта 
снизился: количество предусмотренных проектом реконструкции постро-
ек сократилось, была предотвращена застройка «бровки парка» с неста-
бильными почвами, сопряженная с рисками обвалов и оползней.

В отличие от автозаводских активистов защитники «Швейцарии» 
эксплицитно обращались к ценностям экологического мира на всех стади-
ях конфликта: 

…в итоге «по реконструкции» будет вырублено и уже частично 
вырублено 218 здоровых деревьев <...> Можно ли сохранить эти дере-
вья? Мы уверены, что можно. Нужно лишь желание и способность 
понять ценность каждого дерева, тем более того, которое уже рос-
ло полвека, очищая воздух, давая тень людям и приют птицам <…> 
Напоминаем, что в результате реализации проекта «благоустрой-
ства» парк потеряет еще порядка 3500 деревьев (СМЗПШ 2020). 

Они подчеркивали, что благоустройство не только нанесло парку 
прямой ущерб от вырубок, но впоследствии обернется неизбежной гибе-
лью других зеленых насаждений в результате проведения инженерных 
коммуникаций и проезда строительной техники, а также уничтожением 
травяного покрова и плодородного слоя почвы: 

Так как парк очень заселен растительностью, там просто корни 
обрубали [когда прокладывали коммуникации] (И9). 

По комментариям экологов, работы поставили под угрозу редкие 
краснокнижные виды, а также повредили фауне парка.

Хотя, как и Автозаводский парк, «Швейцария» имеет статус ОКН, 
ценность этой территории конструировалась ее защитниками преимуще-
ственно как экологическая: парк описывался как заповедная зона, уникаль-
ный массив широколиственного леса, сокровищница редких растений, 
легкие города. Культурная ценность комплекса (например, ограды и вход-
ных групп, являющихся предметом охраны, и паркового ландшафта) 
оставалась периферийной. Отсылки к коммеморативной ценности парка 
также практически отсутствовали, хотя принципиальная возможность 
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апеллировать к памяти места была: как в дореволюционное, так и в со-
ветское время зеленые насаждения парка приумножались усилиями го-
рожан: учащихся, педагогов, комсомольцев, рабочих, а в годы ВОВ жите-
ли разбили здесь огороды и пасли скот, так что парк спасал людей от 
голода. Метафоры, которые активисты использовали для стигматизации 
проекта в публичных дискуссиях и личных нарративах: «карательное 
благоустройство», «бульдозерная реконструкция», «экоцид800», — также 
укладывались именно в логику экологического мира.

Апелляции к экологическим ценностям не прекратились и после 
окончания основных работ: когда «Швейцарию» вновь открыли для по-
сетителей, члены активистского ядра и профессиональные экологи опе-
ративно осуществили оценку экологического ущерба, нанесенного парку, 
а также выходят в «экологические дозоры», регистрируя отсроченные 
последствия реконструкции (например, засыхание и спил деревьев, корни 
которых были повреждены во время строительства, проведения комму-
никаций и установки осветительной системы) и контролируя качество 
новых посадок: 

Зеленый блок там был ужасный. Там видовой состав растений был 
в основном из кавказских питомников, которые здесь не выживут, 
потому что они субтропические. И как бы опять-таки удалось до-
стучаться до губернатора, он собрал специалистов… они показали 
Никитину все косяки в списке видов, и список видов удалось тогда 
скорректировать (И3b). 

Результаты своей экспертизы они регулярно публикуют в социальных 
медиа, а также направляют в областное Министерство экологии и Управ-
ление административно-технического контроля. Наконец, они на добро-
вольных началах консультируют руководство парка о том, как восстанав-
ливать его экосистему.

Однако репертуар легитимаций активистов выходил далеко за преде-
лы экологического мира. Ключевыми для них стали, в частности, апелля-
ции к домашнему миру, объясняющие их личную озабоченность судьбой 
парка потребностью защитить свое место: давно знакомое и любимое, 
связанное с биографией и повседневными практиками информантов и их 
близких: 

…Я любитель скандинавской ходьбы. Соответственно с палочка-
ми там все ходят, все друг друга знают, здороваются, естественно 
<…> Во-вторых, там есть площадка для турников, которую мои 
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друзья построили. Соответственно мы там встречались с ребятами, 
занимались периодически. Потом все-таки там какие-то были ат-
тракционы, мы с детьми ходили туда гулять (И10).

Аргументы и риторики индустриального мира применялись защитни-
ками «Швейцарии» для оспаривания законности проекта благоустройства. 
В их глазах, капитальное строительство в парке грубо нарушало как Регио-
нальный закон 100-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской 
области», так и Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции». Как не соответствующее букве закона фреймировалось (впоследствии 
аннулированное под давлением городской общественности) решение го-
родской думы об исключении участков парка общей площадью более 
35 тыс. кв. м из границ озелененной территории общего пользования: 

Парк — объект культурного наследия, и парк — озелененная тер-
ритория общего пользования одновременно. Два регламента, которые 
не позволяют: на озелененной территории не позволяют не соответ-
ствующие объекты, объект культурного наследия не позволяет во-
обще никаких объектов (И3b). 

Территорию парка с «вырезанными» для капитальной застройки зо-
нами активисты называли «швейцарским сыром» и «решетом, пробитым 
пулеметом». После возвращения данным участкам охранного статуса, что 
делало невозможным капитальное строительство на них, активисты упре-
кали администрацию в манипулировании терминами в проектной доку-
ментации для реализации задуманных изменений: 

Муниципальный заказчик предложил поменять характеристики 
объектов: с капитальных на некапитальные, и их названия. Яркий 
пример: «ребрендинг» социального центра, который на глазах превра-
тился в центр доступности среды (СМЗПШ 2020).

Как и в предыдущем кейсе, отсылки к миру рынка использовались 
защитниками парка для конструирования негативного образа оппонентов. 
Так, они указывали на финансовые злоупотребления при составлении смет 
и реализации работ по благоустройству: 

Наслаждайтесь, друзья! Скамейка за 70 тысяч, урна из тропиче-
ского дерева (!!!) за 124 тысячи рублей (СМЗПШ 2020). 
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Притчей во языцех в активистском сообществе стали «золотые туа-
леты», спроектированные подрядчиками: 

А потом, ну, просто там по памяти, там туалет 8,7 квадратных 
метров — это 5,6 миллионов на строительство туалета. Ну куда?! 
Это коттедж, простите! (И10). 

Однако апелляции к этому «миру» выполняют и менее очевидную 
функцию: присутствие бизнеса, привлечение новых инвесторов и в целом 
коммерческая логика развития, ставящая во главу угла извлечение при-
были — зачастую в ущерб природе и горожанам, — конструируются за-
щитниками как главная угроза парку, и своим основным достижением 
они считают именно снижение будущих рисков коммерческого редеве-
лопмента: 

И все объекты, которые планировались, волшебным образом у нас 
теперь считаются не капитальными. <…> И это ценно — то, что 
они не капитальные, потому что ни у кого нет интереса купить этот 
объект себе, потому что ты его не поставишь на баланс, ты его не 
продашь, не перепродашь, не загонишь никуда, потому что это 
не капитальные объекты, это сарай. Неважно, что он двухэтажный, 
на бетонном фундаменте: это никого не волнует. Это сарай по бу-
магам, в реестре он не стоит. Бизнесу становится неинтересно 
лезть в территорию (И3b).

Преимущественно для характеристики мотивов и действий оппонен-
тов защитники парка использовали и дискурсивные практики, укладываю-
щиеся в логику мира известности. Они подчеркивали, что представители 
власти через яркие репутационные заявления и широкое медийное осве-
щение сумели представить проект реконструкции в привлекательном 
свете, пообещав сделать парк современным, красивым и безопасным — 
в общем «парком мирового уровня», по выражению замминистра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.Б. Егорова (Ниже-
городский парк… 2021). Большинство жителей города, не осведомленных 
об экологических и сопутствующих рисках, одобрительно отнеслись 
к перспективе реконструкции, тем более что необходимость благоустрой-
ства парка давно назрела. При этом СМИ искажали позицию активистов 
в конфликте, изображая их ретроградными борцами против любых из-
менений: 



227

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  XXVII. № 4

В поисках языка легитимации...

…все-таки администрация… им удалось навязать вот эту ри-
торику. За счет, конечно, массированного медийного освещения, что, 
типа, активисты против благоустройства — так прямо капиталь-
но. Вот прямо постоянно приходилось это читать. <…> Нет, ре-
бята, есть разница между тем, чтобы быть против проекта и про-
тив благоустройства (И11). 

Со своей стороны защитники парка сообщают об использовании 
ресурсов известности и репутации в чисто прагматических целях: для 
привлечения внимания городской общественности к проблеме и повы-
шения ее осведомленности (И3а самоиронично называет это «рожей 
торговать»). Аналогичной цели была подчинена организация серии живых 
цепочек по периметру парка: 

Мы когда стояли в цепочках, машины останавливаются… Год 
идет реконструкция парка, год! Год закрыта территория забором. Ты 
мимо нее каждый день проезжаешь! Он встал и говорит: «А вы что 
стоите, что делаете?» — «А мы парк спасаем». — «А что с парком? 
Ой, забор!» Забор заметил через год, когда его остановили, извиняюсь, 
в забор носом ткнули. Как донести до 1 200 000 жителей города эту 
информацию, как?! (И3b).

Одновременно участие в цепочках описывалось информантами в тер-
минах гражданского мира: как возможность встретиться с единомышлен-
никами, в буквальном смысле встать с ними плечом к плечу, пережить 
эмоционально нагруженное чувство общности: 

…вот какое выражение, есть хорошее: найти своих — и успоко-
иться. Вот у меня такое ощущение было. Потому что вот люди, вот 
они неравнодушные, они в этом же ключе думают, несмотря на то 
что они разных политических воззрений, у них такое [ответственное] 
отношение к городу (И12). 

Ценности общей гражданской ответственности и разделяемой иден-
тичности не только удерживали активистов вместе, но и использовались 
ими как инструмент рекрутинга: 

ВСЕ, кто любит наш нижегородский парк Швейцария в его пре-
красном естестве… надо спасать нашу жемчужину... хотя бы попы-
таться... сделать все, что должно, от себя! (СМЗПШ 2020). 
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Как и в Автозаводе, низовая инициатива горожан получила институ-
циональное закрепление в форме попечительского совета парка.

Примечательно, что здесь ситуативно проявляются даже дискурсивные 
практики, свойственные миру вдохновения и проектному миру: активисты 
и экологи совместно разработали и представили общественности альтерна-
тивную концепцию развития парка, нацеленную на поддержание аутентич-
ного природного ландшафта, а нижегородское объединение ландшафтных 
архитекторов совместно с ННГАСУ организовало проектный семинар «Парк 
Швейцария глазами молодежи», предложив студентам в командах создать 
свои сценарии развития паркового комплекса (В полку защитников… 2020).

Что касается языков легитимации, использовавшихся сторонниками 
благоустройства, то здесь ожидаемо доминировали апелляции к индустри-
альному миру: власти подчеркивали законность всех планов, а также 
четкое соответствие проводимых работ предписаниям. Так, на встрече 
с активистами, состоявшейся в феврале 2020 г., губернатор Нижегородской 
области Г.С. Никитин пообещал: 

Какие-то парковки в парке… какой-то бизнес и застройка. Ниче-
го этого не будет. Все требования законодательства будут соблю-
дены в соответствии со статусом охраняемого объекта (Капи-
тальный отказ… 2020).

Отвечая на критику активистов, связанную с экологическим ущербом 
от реконструкции, представители администрации были вынуждены так-
же прибегать к аргументам экологического мира: описывали состояние 
парка как аварийное и запущенное, настаивали на том, что вырубаются 
преимущественно старые и больные деревья, опасные для посетителей, 
обещали осуществление компенсационных посадок под жестким эколо-
гическим контролем. Мэр Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев, ретроспек-
тивно оценивая благоустройство, заявил о том, что экологическая обста-
новка в «Швейцарии» даже улучшилась: 

Чего только не говорили, в общем. Что парк останется голым, без 
деревьев, без кустарников. В итоге площадь озеленения парка даже 
увеличилась по сравнению с тем, что было. Деревья стали и кустар-
ники более здоровыми (Шалабаев сказал… 2023). 

Представители власти присоединились к всероссийской акции «Со-
храним лес», состоявшейся в «Швейцарии» сразу после реконструкции, 
и поучаствовали в посадке саженцев (Нижегородский парк… 2021).
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Наконец, апелляции к гражданскому миру использовались инициато-
рами благоустройства преимущественно для обесценивания заявлений 
и требований активистов: их число преуменьшалось; им отказывалось 
в праве выступать от имени горожан: 

Да, у нас… здесь идет, прямо хочу сказать, что противостояние 
отдельной кучки людей… Одни и те же ходят [на общественные 
слушания], и при том, что интересно, люди… пришли, задали вопро-
сы  — и ушли, как будто отчитались. Просто со стороны наблю-
дать — это заказная тема. А самое-то очень интересное в том…, 
что пишется: «Вот, мы против», — всё. Люди нормальные говорят: 
«Боже мой, да мы, наоборот, за то, чтобы парк благоустроили, это 
же невозможно, что там происходит». А они говорят: «Нет, нам не 
надо, оставьте все, как есть» (И13). 

Более того, реагируя на создание попечительского совета власти учре-
дили объединение-близнец  — общественный совет по благоустройству 
парка «Швейцария» при главе города, которое оттягивало на себя внима-
ние горожан, пыталось легитимировать реконструкцию в их глазах и сим-
волически конкурировало с попечительским советом за то, чтобы вы-
ступать от имени городской общественности.

Заключение
Итак, в обоих исследовательских кейсах ценность оспариваемых пар-

ков не является ни очевидной, ни конвенциональной. Защитники Авто-
заводского парка культуры и отдыха дискурсивно конструируют его как 
памятник ландшафтной архитектуры 1930-х годов, элемент утопического 
проекта города-сада, неприкосновенный объект культурного наследия 
и лишь во вторую очередь как «легкие района». Экологическую ценность 
парка для них дополняет, а порой и «перевешивает» его историко-куль-
турная и коммеморативная ценность, связанная с эпизодами ВОВ. Напро-
тив, инициаторы и сторонники проекта строительства аквапарка симво-
лически обесценивают территорию парка, фреймируя ее как оскудевающую 
и запустелую, и настаивают на том, что аквапарк не просто оживит уга-
сающую зеленую зону, но и станет настоящим подарком району и городу.

Защитники парка «Швейцария» делают упор на его экологической 
ценности, дискурсивно конструируя его как «легкие города», уникальный 
природный ландшафт, сосредоточие редких растений, тогда как историко-
культурная ценность парка (как и в первом случае, формально закреп-
ленная в виде статуса ОКН) остается для них периферийной, а комме-
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моративная вовсе не артикулируется. Их оппоненты также признают 
экологическую ценность парка, однако подчеркивают плачевное состояние 
территории и настаивают на том, что масштабная реконструкция не 
 наносит экологического ущерба, а, напротив, способствует поддержанию 
сложившейся в парке экосистемы.

В обоих конфликтах «сильные игроки», стремящиеся реализовать 
крупномасштабные проекты, демонстрируют схожие способы легитима-
ции своих решений и действий: они последовательно используют язык 
индустриального мира (в автозаводском кейсе комбинируя его с языком 
рыночного мира) и ситуативно дополняют его апелляциями к другим 
«мирам» (гражданский мир, мир известности и пр.) для обесценивания 
и депроблематизации заявлений и требований активистов, «отзеркалива-
ния» их аргументов и создания впечатления общественной поддержки. 
Между тем активисты и их союзники используют для стигматизации 
противников преимущественно дискурсивные инструменты мира рынка, 
а для легитимации собственных позиций апеллируют к целому ряду до-
ступных «миров», переключаясь между ними в зависимости от расста-
новки сил в каждый конкретный момент спорного взаимодействия, 
имеющихся в их распоряжении здесь-и-сейчас ресурсов, адресата сообще-
ния, выбранных тактик борьбы, тогда как принципиальная доступность 
аргументов в логике этих «миров» оказывается второстепенной. Так, вы-
ход на публичные арены может сопровождаться отсылками к домашнему 
и гражданскому мирам, а оспаривание законности действий оппонентов 
в судебном порядке требует преимущественного использования языка 
индустриального мира. Защитники парка будто осторожно нащупывают 
уместные и действенные языки легитимации в ситуациях множественных 
неопределенностей, что вполне соответствует аргументу Болтански и Те-
вено (2013) о прагматическом характере оправданий.

Обращения к экологическому миру выглядят как очевидный инстру-
мент легитимации в конфликтах вокруг городских парков, однако на деле 
их роль амбивалентна: этот «мир» всегда остается самоценным для экс-
пертной части активистского сообщества, но при этом выступает как 
«подручный», «самоочевидный» ресурс легитимации для всех защитников. 
Экологическая ценность парков оказывается фоновой: она настолько 
естественно «уже там есть» (always already there, см.: Foltyn, Keller, Klaes 
2023), что не требует специальных усилий по заявлению и фреймирова-
нию. Это означает, в частности, что апелляции к экологическим ценностям 
не артикулируются отдельно, но как бы встраиваются в аргументы и ри-
торики других «миров». Так, активисты ностальгируют по природным 
ландшафтам своего детства (экологический мир «вкладывается» в домаш-
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ний), призывают горожан разделить ответственность за зеленые терри-
тории (экологический мир «вкладывается» в гражданский), прибегают 
к экологической экспертизе (экологический мир «вкладывается» в инду-
стриальный).

В каждом из изученных кейсов у активистов обнаруживается свой 
специфический дискурсивный репертуар (Steinberg 1995), предполагающий 
комбинирование обращений к разным мирам оправдания. Такой репер-
туар является относительно устойчивым, но внутри него как ответ на 
развитие конфликта постоянно возникают новые аргументы и метафоры. 
Использование подобных легитимаций лишь иногда описывается инфор-
мантами как вполне осознанное и инструментальное, тогда как в боль-
шинстве случаев оно происходит ситуативно, спонтанно, интуитивно 
и связано с интенсивными эмоциональными переживаниями. Это, одна-
ко, не мешает таким легитимациям поддерживать вовлеченность активи-
стов, (вос)производить их солидарность и идентичность, несмотря на 
разный биографический опыт, профессиональный бэкграунд и политиче-
ские воззрения, а порой — добиваться новых дискурсивных возможностей 
(Gamson, Meyer 1996) в публичной сфере и доносить свои требования до 
доминирующих участников конфликтных взаимодействий.
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Abstract. The paper inspired by the ‘cultural turn’ in social movement studies seeks to 
comprehend the role of value orientations and discursive practices in grassroots activism, 
and analyzes the logics and rhetorical tools that urban activists and their opponents use 
to legitimize their positions in conflicts around city objects. It also studies how conflict 
participants construct (or reject and dismiss) the value of these contested objects. 
L. Boltanski’s and L. Thévenot’s pragmatic sociology and, in particular, their classification 
of ‘orders of worth’ serves as the theoretical framework of the research. Empirically, the 
paper focuses on two cases from Nizhny Novgorod where the urbanites attempted to 
protect city parks: Avtozavodskiy park of culture and recreation, and park ‘Switzerland’. 
A characteristic feature of the cases is that both parks are not only public greenspaces, 
but also formally recognized cultural heritage sites, which makes it possible to expect 
a  wide-ranging repertoire of legitimation tools both from the proponents and the 
opponents of the transformations of these city territories. Relying on a collection of 
semi-structured interviews with conflict participants as well as publications in social 
media and regional news outlets, the author applies SKAD to reveal how the actors 
articulated the value of parks (or the lack of such), and what orders of worth they resorted 
to in their narratives. The analysis reveals the shaping of the discursive repertoires of 
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justification specific for different parties to urban conflicts, and demonstrates the 
controversial role of the green worth in these repertoires.
Keywords: discursive practices, the construction/framing of the value of city objects, 
legitimation tools, orders of worth, urban conflict.
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Цитирование: Поляков Ф.Д. (2024) Граффити как инструмент освоения городской 
среды: исследование пространственных практик. Журнал социологии и социальной 
антропологии, 27(4): 238–272. https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.4.9 EDN: LHMVPO

Аннотация. Граффити всегда существовало и будет существовать в нелегальной 
среде, вследствие чего рождается потребность в регулировке публичного про-
странства города. Граффити сегодня могут создаваться по самым разным при-
чинам. Например, любовные послания или рекламные надписи. А может быть 
и вовсе творчество граффити-сообщества в виде «тегов», «бомбинга», «райтинга» 
и «муралов». И в том и другом случае граффити нацелено на коммуникацию с по-
тенциальной аудиторией, пускай и в одностороннем порядке. Выделенная про-
блема, таким образом, поднимает вопрос о том, кем эта аудитория должна огра-
ничиваться. Иначе говоря, это вопрос о том, насколько публичными могут быть 
пространства, выбранные для нанесения граффити. Цель исследования  — рас-
крытие особенностей пространственной локализации граффити внутри городских 
территорий. Работа носит описательный характер и предлагает использование 
концепций конструирования городского пространства с помощью символов для 
анализа пространственной локализации граффити, на основе чего формируется 
методический аппарат исследования, состоящий из наблюдения и картографиро-
вания. На примере четырех административных районов Москвы (2241 случай 
граффити за февраль 2022 г.) анализируется содержание зафиксированных граф-
фити и их расположение. Полученные результаты характеризуют взаимосвязь 
и причины возникающих проблем излишней публичности. На сегодняшний день 
существует достаточно большое количество граффити, выходящих за рамки суб-
культурного творчества. Однако чаще всего они заполняют места, которые прак-
тически не используются обычными жителями города. Чего нельзя сказать про 
самые простые субкультурные рисунки и надписи: чаще всего их наносят в про-
странствах, давно освоенных и присвоенных городским сообществом. 
Ключевые слова: граффити, социология граффити, социология пространства, 
социология города, картографирование.

Введение
Первоначально появившиеся на стенах и заборах, постепенно запол-

нившие вагоны метро и автобусы, грузовики и лифты, граффити завоева-
ли улицы Нью-Йорка 1970-х годов, а затем распространились по всему 
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миру. Нарисованные аэрозольной краской или маркером надписи по 
своему содержанию не были связаны ни с символикой, ни с искусством, 
ни с политикой. «То были просто чьи-то имена, чьи-то прозвища, взятые 
из андерграундных комиксов, — duke sprit, superkool, koolkiller, ace vipère, 
spider, eddie, kola и т.д., а рядом номер их улицы: eddie 135, woodie 110, 
shadow 137 и т.д., или же номер римскими цифрами, обозначавший как 
бы династическую преемственность: snake I, snake II, snake III и т.д. до 
пятидесяти, по мере того как имя, тотемное наименование подхватывалось 
авторами новых граффити» (Бодрийяр 2000: 156). 

Конечно, несмотря на достаточно бедственное положение города, 
власти пытались контролировать граффити. Метки стирали, их авторов 
нередко арестовывали, а сама ситуация доходила вплоть до запрета про-
дажи маркеров и баллончиков с краской (см., например: Glazer 1979; 
Castleman 1982; Lachmann 1988). Но приложенные усилия не принесли 
ожидаемого результата. Скорее наоборот, лишь возвели движение на 
новый уровень. Изначально примитивные «теги» стали сложнее, а их со-
циальная значимость росла по мере приближения рисунков к уличному 
искусству (Lachmann 1988). Нечто, казавшееся эфемерным, переросло 
в новую субкультуру с разветвленной системой стилей и школ рисунка, 
начертание которого менялось в зависимости от участвующих в нем групп. 
В большинстве случаев у истоков направлений стояли молодые предста-
вители этнического гетто, в результате чего деление происходило не 
только по качеству и количеству граффити, но и по их территориальному 
расположению. По этой причине, например, модель «теггирования»1 
и «бомбинга»2 территории (Ley, Cybriwsky 1974) отличается от модели 
распространения «райтинга»3 и «муралов»4 (Lachmann 1988; Castleman 

1 Теггирование — быстрое нанесение стилизованной подписи (тега), уникаль-
ного для каждого автора граффити. Обычно используется для маркировки терри-
тории.

2 Бомбинг — вид распространения граффити, в котором подписи и рисунки 
оставляются в труднодоступных для разрисовки или очень людных местах. В от-
личие от теггирования, в бомбинге важным является не количество и качество 
рисунка, а объем закрашиваемой поверхности, большая проходимость места, его 
обзорность.

3 Райтинг — наиболее распространенный вид нанесения граффити. Чаще все-
го представляет собой обводку контура букв подписи и их заливку. Это обобщаю-
щее понятие для разных стилей и техник рисунка (Pieces — «Куски», Bubble letters 
и др.).

4 Мурал — полноценный рисунок, масштабная и чаще всего анонимная рабо-
та. Термин используется нами в его сленговом значении. И хоть он имеет множе-
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1982) и тем более от модели анонимных посланий и надписей (Reisner 

1971). Появившаяся на волне крупных городских волнений особенность 
Нью-Йорка стала отражением борьбы, развертывающейся в совершенно 
ином пространстве, новым смысловым разграничением городской терри-
тории посредством знаков господствующей субкультуры, которое присо-
единилось к социальному, экономическому и административному делению. 

Зарождение отечественного граффити принято относить к концу 
1980-х гг. В СССР одновременно с модой на брейк-данс первые художни-
ки оформляли декорации танцевальных фестивалей, которые прошли 
волной по западной части страны, начиная с крупных городов Прибал-
тики. Хотя движение имело эпизодический характер, можно сказать, что 
в развернутом социокультурном понимании феномена «граффити» в Со-
ветском Союзе до этого времени не было. Действительно массовый ха-
рактер оно обретает в последующие годы активной трансформации со-
циальной структуры. Одними из первых общественному вниманию стали 
доступны работы русских пацифистов, панков, хиппи и других группи-
ровок альтернативной культуры. К середине 1990-х граффити начинают 
носить политический характер. 

На сегодняшний день мнение россиян о граффити неоднозначно. Со-
гласно последнему крупному опросу по теме, проведенному в 2018 г. 
ВЦИОМ, практически половина населения (45 %) считает, что граффити 
не являются искусством и уместны только в определенных случаях (Граф-
фити 2018). Их поддерживает еще четверть наших сограждан (24 %), ут-
верждающая, что граффити скорее связаны с порчей городского имуще-
ства, чем с искусством. Тем не менее есть и те, кто выражает обратную 
точу зрения (27 %), считая граффити отдельным видом прекрасного. Таким 
образом, даже поверхностный анализ мнений демонстрирует двоякую 
природу этого явления. С одной стороны, надписи или рисунки, нанесен-
ные на объекты общественного пользования, расцениваются как акт 
вандализма. С другой стороны, они служат средством самовыражения 
и творчества. Повторно опираясь на данные упомянутого опроса, вполне 
закономерным кажется желание большей части респондентов (76 %) со-
гласовывать граффити на стенах зданий. По сути, это отражение отноше-
ний между господствующей и маргинальной культурой, характер которых 
может меняться от диалога к дистанцированию.

ство сходств с монументальной живописью, фресками и настенной росписью, это 
иное культурное явление, со своей логикой, особенностями и историей.
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Теоретическая основа исследования

Одним из ключевых остается вопрос генезиса современного граффи-
ти и его природы. На сегодняшний день выделяют два основных направ-
ления. Первый подход рассматривает «новое» граффити как коммуника-
тивную практику, существующую со времен Античности. В этом случае 
граффити, подобно наскальной живописи, считается продолжением 
древних практик коммуникации. Показательным примером является 
работа Р. Рейснера «Граффити: две тысячи лет настенных надписей» 
(Reisner 1971).

Второй подход концептуализирует граффити как уникальный куль-
турный феномен, возникший из протестных движений в США 1960–
1970-х гг. Он рассматривается не как развитие наскальной живописи, а как 
результат радикальной трансформации культуры второй половины XX в. 
Эту точку зрения предложил Ж. Бодрийяр в работе «Символический 
обмен и смерть» (Бодрийяр 2000), где анализу граффити посвящена от-
дельная глава. Согласно Бодрийяру, город перестает быть политико-инду-
стриальным пространством, которым был в XIX в. Теперь это полигон 
знаков, средств массовой информации и культурного кода, где граффи-
ти — это протест против капиталистической системы. Это новый куль-
турный феномен, который базируется не столько на текстовом послании, 
как было ранее, сколько на самом его акте. 

Концептуальный спор актуализировал ряд вопросов, касающихся 
отдельных особенностей современного граффити. Появилось достаточно 
большое количество исследований, базирующихся на обширном эмпири-
ческом материале. Примечательно, что многие авторы объяснении при-
роды граффити опираются на теорию стигматизации Г. Беккера (Беккер 
2018), что, в свою очередь, затрагивает тему девиантного поведения 
и институализации творчества как такового.

— Появляются первые исследования, раскрывающие мотивы и «ка-
рьерные устремления» субкультуры граффити (Castleman 1982; Lachmann 
1988; Macdonald 2001). 

— Внимание уделяется и специфике пространственной локализации 
граффити. Чаще всего данный аспект анализировался на примерах Лос-
Анджелеса и Нью-Йорка (Ley, Cybriwsky 1974; Cummings, Monty 1993).

— Также граффити концептуализируется как форма сопротивления 
и культурного протеста (Hebdige 1979; Ferell 1995).

— В дальнейшем многие исследователи начинают обращают внимание 
на противоправный характер субкультуры. Граффити в этом случае рас-
сматривается как текст, понятный и признаваемый только среди самих 
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художников и участников криминальных группировок (Cummings, 
Monty 1993; Brewer, Miller 1990; Glazer 1979). 

Таким образом осмысление феномена граффити происходило как в из-
учении составляющих частей городского пространства, так и с протекаю-
щими в них культурными процессами. Ориентируясь на историю изучения 
граффити, мы выделяем теоретический объект и предмет исследования. 

Объектом исследования является социокультурное пространство 
города. Основа понимания города как культурной системы заложена еще 
мэтрами социологии. Однако в контексте изучения граффити наибольший 
интерес представляют работы, затрагивающие процесс конструирования 
городского пространства с помощью символов (Александер 2013; Бодрий-
яр 2000; Бурдье 2007; Лефевр 2015; Серто 2013). 

Предметом нашего исследования стали граффити как практика осво-
ения городской территории. Основой для анализа послужила теория 
структуралистского конструктивизма П. Бурдье (Бурдье 2007), а также ее 
критика, предпринятая в концепциях «изобретения повседневности» 
М. де Серто (Серто 2013) и «культурсоциологии» Дж. Александера (Алек-
сандер 2013). Отдельное внимание в этом свете стоит уделить работам, 
связанными с концептуализацией «повседневных» городских пространств 
(Джекобс 2011; Линч 1982; Ольденбург 2018).

Цель исследования  — раскрытие особенностей пространственной 
локализации граффити внутри городских территорий.

Тематика исследований граффити представлена преимущественно 
американскими и европейскими учеными. Но на сегодняшний день устой-
чивый интерес к ней проявляют и отечественные исследователи. Чаще 
всего граффити в их работах предстает как одна из молодежных субкуль-
тур, обладающая своей структурой, логикой развития и мотивацией у ее 
участников (Башкатов, Стрелкова 2006; Киселев 2005; Кузовенкова 2017а; 
Мельникова 2016; Омельченко 2006). Кроме того, существует большое 
количество работ, рассматривающих коммуникативный аспект граффи-
ти — их смысловое наполнение, виды и классификации (Маисеева 2013; 
Скороходова 1988; Швиндт 2019). К сожалению, граффити достаточно 
редко рассматриваются с точки зрения занимаемых территорий. Тем не 
менее можно выделить ряд исследований, которые, кроме коммуникатив-
ного аспекта, затрагивают тему пространственной локализации граффи-
ти (Желнина 2015; Калашникова 2020; Кузовенкова 2017б). Также хотелось 
бы выделить несколько источников, без которых оценка разработанности 
темы была бы затруднительной. По большей части они затрагивают исто-
рию отечественных граффити и процесса их изучения (Кирсанова 2017; 
Абрамов 2013; Bushnell 1990). 
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Несмотря на возрастающий исследовательский интерес к проблема-
тике граффити, эмпирический анализ его территориальных особенностей 
чаще всего предстает односторонним, так как базируется вокруг других 
преимущественных факторов (коммуникации, мотивации участников 
и др.). И если в западной науке традиция изучения пространственной 
локализации граффити сложилась достаточно давно, то в отечественной 
науке она представлена лишь немногими работами. Существует потреб-
ность в продолжении подобных исследований.

Граффити как практика освоения  
социокультурного пространства города

Когда мы говорим про граффити, мы обращаем внимание не просто 
на рисунки или надписи на стенах. Прежде всего, это результат деятель-
ности. Мы можем наблюдать, пишет Ю.А. Кузовенкова, «как различные 
социальные группы в стремлении к самореализации “перепрофилируют” 
городские территории, прибегая к коммуникационным стратегиям, от-
личным от уже существующих в их рамках» (Кузовенкова 2017б: 66). 
Безусловно, такая деятельность может преследовать самые разные цели. 
Но главное, что эта деятельность связана с освоением городского про-
странства с помощью определенных символов и связанных с ними знаков. 
Анализ использования территории города в подобном ключе требует 
обращения к понятию социокультурного пространства города.

Принципиально важным становится определение того, кто является 
субъектом познания по отношению к пространству  — общество и его 
структура или индивид и его представления о пространстве. Попытками 
преодоления теоретических разногласий стали теории, рассматривающие 
процесс конструирования городского пространства с помощью символов 
(см., например: Лефевр 2015; Бодрийяр 2000; Бурдье 2007). 

Так, в концепции П. Бурдье территорию города можно представить 
как конструкцию, в которой социальная структура и восприятие про-
странства взаимосвязаны. Их синтез возможен благодаря взаимодействи-
ям людей и их «габитусу». «Габитус есть одновременно система схем 
производства практик и система схем восприятия и оценивания практик. 
В обоих случаях эти операции выражают социальную позицию, в которой 
он был сформирован» (Бурдье 2007: 75). Выражаясь другими словами, 
взаимодействия людей не происходят в вакууме. Они предопределены 
заранее чувством «уместности». Оно формируется под давлением соци-
альной структуры, использующей символы и осуществляющей «симво-
лическую власть». «Символы являются инструментами par excellence 
“социальной интеграции”: как инструменты познания и общения» 
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(Бурдье 2007: 91). Иначе говоря, символы являются тем, что разграни-
чивает пространство города. Устанавливая определенный гносеоло-
гический порядок восприятия объектов, они сообщают место их 
 использования в социальной структуре. Причем это справедливо от-
носительно не только классовых различий, но и разных полей взаимо-
действия. Уместность отдельных практик взаимодействия, таким об-
разом, объясняется неравномерным распределением разных видов 
капитала, каждый из которых пытается отстоять свою символику (Бур-
дье 2007: 69–71). Из этого следует, что распределение символических 
форм на территории города соответствует различным «социальным 
полям» взаимодействий, которые накладываются друг на друга. Между 
ними постоянно разворачивается «символическая борьба» за овеществ-
ление социального или освоение физического пространства. 

В предложенной оптике П. Бурдье граффити могли бы считаться на-
стоящей формой символической борьбы и захвата. Ведь в условиях жест-
ко структурированного города, как отмечает Ж. Бодрийяр, «радикальным 
бунтарством становится уже заявить: “Я существую, меня зовут так-то, 
я с такой-то улицы, я живу здесь и теперь”» (Бодрийяр 2000: 159). Таким 
образом, вторгаясь в смысловую целостность городского пространства, 
граффити становятся своеобразным заявлением о новом обособленном 
социальном агенте.

Опираясь на концепцию П. Бурдье, можно сказать, что городская 
символика образует своеобразный миф, повествующий о жизни города. 
Сами символы становятся средством социальной интеграции, выступая 
как инструменты познания и общения. И граффити в этом случае могут 
посягать не столько на определенную территорию, сколько на ее мифоло-
гизированное прошлое, настоящее и возможное будущее. И тем острее 
будет складываться отторжение, чем более освоенными и присвоенными 
городским сообществом будут являться захватываемые пространства. 
Ведь, как отмечает П. Бурдье, «присвоенное пространство есть одно из 
мест, где власть утверждается и осуществляется, без сомнения, в самой 
хитроумной своей форме — как символическое или незамечаемое насилие» 
(Бурдье 2007: 52). Но граффити — это не всегда отдельный и закрытый 
субкультурный мир. Бывает, что они несут в себе смысл, разделяемый 
многими жителями города, возводя стенные рисунки в статус уличного 
искусства. В этом свете важным становится лишь заложенное в них со-
общение и культурный контекст, позволяющий его прочитать.

Так, с помощью рисунков и надписей трансформировалось полити-
ческое значение Берлинской стены (до и после ее падения), а на улицах 
Торонто можно встретить множество работ, выступающих против коло-
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ниализма (Ferrel 1995: 74–75). И то же самое вполне можно сказать об 
изображениях, пытающихся приукрасить жестко структурированный 
город, каждая из частей которого наделена своим режимом «пользования». 
Ведь как часть культуры граффити имеют собственную логику развития, 
которая может сосуществовать с установившейся символической си-
стемой.

В этом свете уместно обратить внимание на критику концепции 
П. Бурдье. Как отмечает Дж. Александер, «культура, действующая через 
габитус, выступает скорее как зависимая, а не как независимая перемен-
ная» (Александер 2013: 74). Она обусловлена «символической властью» 
социальной структуры. «В его понимании системы стратификации ис-
пользуют соревнующиеся друг с другом в разных областях статусные 
культуры. Семантическое содержание этих культур имеет малое отноше-
ние к тому, как организовано общество» (Александер 2013: 74). И для того 
чтобы какой-то объект приобрел или утратил символическое значение, 
нужно нечто большее, чем его участие в социально-экономической струк-
туре города. Необходимо, чтобы он участвовал в создании его общего 
смыслового поля. Иначе роль культуры в этом случае сводилась бы к вос-
производству неравенства, а не к производству новшеств. 

Своеобразной критике П. Бурдье также посвящается целая глава 
в «Изобретении повседневности» М. де Серто (Серто 2013: 123–145). Ос-
новным лейтмотивом замечаний является то же самое положение, но уже 
с иного ракурса. В фокусе внимания находятся устойчивые практики 
взаимодействия, которые должны следовать правилам «символической 
власти». Но, как подчеркивает М. де Серто, как часть культуры они раз-
виваются по собственным законам. «[З]римому производству соответ-
ствует другое производство, определяемое как “потребление”: оно изво-
ротливо, рассредоточено, но проникает повсюду, молчаливое и почти 
невидимое, поскольку заявляет о себе не посредством собственной про-
дукции, а через способы использования той продукции, которая навязы-
вается господствующим экономическим порядком» (Серто 2013: 41). 
Потребление — это практика освоения, в том числе городского простран-
ства. Об этом де Серто пишет, разделяя понятия «стратегии» и «тактики» 
(Серто 2013: 50). Стратегия является тем, что утверждает место. Рассма-
триваемый как пространство стратегий, город предстает созданным из 
символов правительств, корпораций и других властных структур. Но если 
рассматривать город как пространство тактик, то он приобретает новые 
потребительские характеристики, в результате чего становится простран-
ством борьбы из утвержденных «стратегий» и меняющих их потребитель-
ских «тактик».
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Список проблем, возникающих из борьбы «стратегий» и «тактик», 
описанных М. де Серто, является достаточно большим. Лучше всего это 
прослеживается в изысканиях социологической урбанистики (см., напри-
мер: Джекобс 2011; Линч 1982; Ольденбург 2018). Например, город — это 
не только места общественного пользования, их восприятие и удобство, 
но и что-то еще. И это «что-то» каждый раз добавляет новое измерение 
пространства города, которое в силу своей конкретики существует парал-
лельно другим. Граффити в таком случае становятся еще одной практикой 
потребления городского пространства посредством специальных знаков, 
которые могут приобретать символическое значение. Важен лишь куль-
турный контекст, позволяющий их прочитать. 

Граффити и культурный контекст городских территорий:  
пример Нью-Йорка 1970-х

Используя городское пространство как холст, граффити неизбежно 
становится воспринимаемым сообщением не только для участников суб-
культуры, но и для любого мимо идущего. Примером тому могут послу-
жить одни из первых исследований, раскрывающих мотивацию авторов 
граффити. Достаточно часто в них описывается серия полицейских досье 
1974–1976 гг., подготовленных по указанию шефа транспортной полиции 
Нью-Йорка Стэнфорда Гарелика (Castleman 1982: 166–167). Согласно от-
четам, из 413 подростков, арестованных в 1974 г. за написание граффити, 
лишь 73 (17,6 %) были повторно арестованы за более тяжкие преступле-
ния. Второе подобное обследование за 1975–1977 гг. показало, что из 
748 молодых людей, арестованных в 1975 г., уже 213 (29 %) впоследствии 
привлекались по уголовным делам. 

Конечно, как подмечает Н. Глэйзер, такие данные не являются пока-
зательными относительно всех подобных арестов, совершенных за это 
время (Glazer 1979: 6). Все-таки за 1974 г. в сумме было задержано 1658 че-
ловек, а в следующем  — 1208. Но порой этого вполне хватает, для того 
чтобы обозначить граффити как подготовку к более серьезной крими-
нальной карьере. Так, на одной из пресс-конференций Гарелик заявляет: 
«Написание граффити  — это школа для преступников. Статистически 
доказано, что граффити ведет непосредственно к более тяжким преступ-
лениям» (цит. по: Castleman 1982: 167). Конечно, наличие статистической 
связи — это факт, не поддающийся сомнению. Особенно если учесть, что 
в обоих замерах были и те (по 10 % соответственно), кто повторно со-
вершал и мелкие правонарушения. Тем не менее неправомерным будет 
заявление о причинности связи криминала и граффити, о которой говорил 
Гарелик. 
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Как отмечает Р. Лахманн, описывая эволюцию граффити Нью-Йорка, 
«полиция, окружные прокуроры и школьные консультанты, с которыми 
я беседовал в 1983–1984 гг., сомневались, что написание граффити и кра-
жа краски были предвестниками более серьезных преступлений. Один 
окружной прокурор объяснил, что “такая связь между граффити и реаль-
ными преступлениями существует только в нашей риторике”» (Lachmann 
1988: 236). 

Вопрос о криминальном амплуа граффити, затронутый Гареликом, 
связан с устройством субкультуры граффити. Ее закрытость часто при-
водила к восприятию граффити как части противоправного мира Нью-
Йорка того времени. Но что значило участие в субкультуре для самих 
художников? Как делится один из информантов Н. Макдональд, «вы ве-
роятно, идете на работу, идете домой, смотрите телевизор, ложитесь спать 
каждый день и думаете, что действительно живете. Что ж, позвольте мне 
сказать вам, что вы, вероятно, настолько настроены на это “нормальное” 
существование, настолько вскормлены из всех средств массовой инфор-
мации этим идеальным изображением, что ваше восприятие реальности 
ограничено только тем, что вам позволено думать» (Macdonald 2001: 
154–155). Такое обособление от «нормального» связано не столько с кри-
миналом, сколько с попыткой создания иной социальной жизни. Однако 
связь граффити с криминалом остается неоднозначной. Чтобы понять ее 
происхождение, нужно изучить культурный контекст, в котором граффи-
ти приобретает символическое значение. Другими словами, обратить 
внимание на тех, кто создает и использует эти знаки.

Рассматривая способы, которыми авторы граффити позиционируют 
себя как членов отдельной социальной группы, Н. Макдональд отмечает, 
что граффити — это субкультура, которая выставляется всегда на показ. 
«Райтеры используют город как свой холст, осознавая, что посторонние 
ничего не знают или мало знают о знаках, которые они видят. Этот пуб-
личный, но очень закрытый парад их субкультуры, кажется, дает им 
чувство власти» (Macdonald 2001: 158). В этом отношении интересны на-
блюдения Д. Хебдиджа о сути такой власти: «Они играют с единственной 
силой, которая есть в их распоряжении — силой смущать, силой позиро-
вать… силой представлять угрозу» (Hebdige 1997: 402). Конечно, ощуще-
ние угрозы отличается от ее реальности. Но граффити в этом свете явля-
ются текстом не только для участников субкультуры, но и для любого 
прохожего. Ведь как символ они обладают определенной коннотацией. 
И хоть напрямую они не связаны с серьезными преступлениями (нападе-
ния, грабеж, насилие и наркотики), но всегда остается ощущение того, что 
все они являются частью противоправного мира. Описывая метро Нью-
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Йорка 1970-х годов, Н. Глэйзер подытоживает: «Даже если граффитисты 
наименее опасны из них, их вездесущая маркировка убеждает пассажира 
в том, что на самом деле метро — опасное место, вид транспорта, которым 
можно воспользоваться только тогда, когда у кого-то нет альтернативы» 
(Glazer 1979: 4).

Таким образом, приобретая символическое значение, граффити на-
чинают выполнять функции трансляции смысла и социального структу-
рирования. Причем у такого символического захвата существует несколь-
ко «тактик» потребления пространства. Например, рассматривая 
территорию Филадельфии того же периода, Д. Лей и Р. Зибровски акцен-
тируют внимание на разнице между субкультурными тегами и метками 
уличных банд (Ley, Cybriwsky 1974: 491–505). Разбросанными по всему 
городу чаще всего оказываются теги и бомбинг одиночных художников — 
«королей стен». Их территория в подавляющем большинстве случаев 
линейна и соответствует основным транспортным артериям города. Целью 
таких граффити является след в культурном пространстве, выходящий за 
пределы гетто. Чем наглее завоеванное пространство, тем выше статус 
конкретного «теггера». Жилые же кварталы достаются уличным бандам, 
каждая из которых претендует на пометку стен своей и чужой территории. 
«Короли стен, уличные банды и защищенные районы — это социальные 
группы, утверждающие территориальную юрисдикцию; каждый публич-
но заявляет о своих правах на пространство через открытое объявление 
на стенах» (Ley, Cybriwsky 1974: 504). 

К похожим выводам приходят и С. Каммингс и Д. Монти, рассматри-
вая культуру уличных банд Лос-Анджелеса и Чикаго (Cummings, Monty 
1993: 137–171). Они отмечают, что граффити могут служить самым разным 
целям. Часть из них служит территориальными маркерами. Другие же 
могут создаваться для насмешки или оскорбления другой уличной банды. 
Более того, нередки случаи, когда через граффити ведется диалог на спор-
ных территориях: когда граффити одной группировки закрашиваются, 
дополняются или оставляется анонимное и чаще всего оскорбительное 
послание. 

В этом смысле настенные надписи продолжают практику, существую-
щую еще до появления современных граффити. С возникновением же 
одноименной субкультуры, а также участием в ней криминальных груп-
пировок надписи дополняются новыми сленговыми тематиками. Потому 
критически важным становится то место, где расположены такие посла-
ния. Ведь чем дальше они проникают в открытые пространства, где у них 
становится больше шансов быть увиденными, тем более обобщенный 
характер они носят (Reisner 1971: 4–5). Потому, например, содержание 
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надписей у школы существенно разнится от того, что можно встретить 
в городских переулках.

Обращая внимание на тех, кто производит граффити, мы, по сути, 
пытаемся ответить на вопрос о том, для чего эти граффити создавались. 
Используются ли они для анонимного послания, пометки подвластной 
банде территории? Или же это вовсе способ для того, чтобы выделиться 
среди других райтеров? Исторически сложилось так, что к началу 1970-х гг. 
в Нью-Йорке тегов стало настолько много, что невозможным было бы 
отличие только за счет количества персональных меток. Потому многие 
райтеры, соревновавшиеся друг с другом за признание и известность, 
усложняли свою подпись, экспериментируя с ее стилем и техникой 
(Brewer, Miller 1990: 348–352). Менялось буквально все, начиная с цве-
тового оформления и размера рисунка, заканчивая его расположением 
и сложностью составления. Например, для создания больших рисунков 
могли использоваться малярные валики, распылители с разной площадью 
покрытия и даже перезаправленные краской огнетушители (Castleman 
1982: 21–26). Так из простого и агрессивного «бомбинга» появлялись 
первые Throw-up, которые стали основой для формирования других тех-
ник «райтинга».

Естественно, что далеко не каждый райтер готов рисковать и тратить 
несколько часов для завершения работы в публичном месте. Более того, 
далеко не каждый райтер был способен на детализацию рисунка. В ре-
зультате чего сложные работы все чаще выполнялись в местах с неболь-
шим людским потоком, чтобы райтеры могли избежать ареста и сосредо-
точиться на рисовании.

Даже такая простая вещь, как подпись, усложнялась, обрастала худо-
жественными элементами и становилась способом проявить свое творче-
ство. Изначально, чтобы теги и райтинг становились заметнее, их немного 
приукрашивали. Они могли дополняться рамками, подчеркиваниями, 
крыльями, коронами, дьявольскими рожками и другими простейшими 
рисунками (Castleman 1982: 52–65). И если сначала подписи дополняли 
схематичными изображениями, то появление отдельных от них самостоя-
тельных произведений — муралов — стало вопросом времени. 

Одними из первых типовых муралов стали Characters, посвященные 
персонажам из мультфильмов, комиксов, кино и книг. Все-таки граффити 
возникло в этническом гетто Нью-Йорка, и как райтинг, так и муралы 
были связаны с хип-хопом и массовой культурой (Brewer, Miller 1990). 
Однако в дальнейшем муралы стали затрагивать актуальные темы, вроде 
экономических, политических или социальных проблем (война, безрабо-
тица, расизм, полицейское насилие и т.д.). Такие муралы обращались к ауди-
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тории извне, что привлекало интерес владельцев торговых галерей 
и  аукционов. Конечно, первоначально граффити ценились не из-за худо-
жественных качеств. «Дилеры обходили эстетические достоинства ис-
кусства граффити в своих рекламных презентациях, и вместо этого 
противопоставляли прошлое художников из бедности и преступности 
с их нынешней способностью “рисовать” подобно настоящим обученным 
художникам» (Lachmann 1988: 241). И пусть некоторые райтеры не имели 
такой предыстории, но их творчество было легитимировано. В результа-
те граффити, переходя со стен на полотна, становились «уличным искус-
ством».

Культура граффити в России:  
от заимствования к самостоятельной идентичности

Субкультурные граффити стали неотъемлемой частью жизни совре-
менного города не так давно. Возникнув в начале 1970-х, они захватили 
улицы Нью-Йорка, а затем распространились по всему миру, осваивая все 
новые и новые пространства. Как символ они постепенно перестают вы-
зывать острую реакцию, теряясь на фоне общего городского дискурса. 
Тем не менее «символическая власть» граффити оказывается cтоль же 
неопределенной, сколько и социокультурные условия, в которых она ре-
ализуется. Ведь уровень сопротивления, с которым сталкиваются подоб-
ные рисунки и надписи, варьируется от страны к стране, от города к го-
роду, от места к месту. 

Потому, например, возникновение отечественных субкультурных 
граффити становится возможным лишь во время активной трансформа-
ции социальной структуры. Так, во времена перестройки о себе заявляют 
русские пацифисты, панки, хиппи и другие объединения альтернативной 
культуры, в результате чего появляются их первые работы (Абрамов 2013: 
27–29). И хотя такая традиция настенных надписей схожа по исполнению 
с современными граффити, она отличается по своей форме и содержанию 
(рис. 1). Более того, как это подмечает Ю.А. Кузовенкова, «она не объяс-
няет, как простые надписи на стенах могут стать целой субкультурой, как 
на первый взгляд обычное подростковое хулиганство может обрасти 
сложной системой норм, стандартов поведения, идеалами и, в конечном 
итоге, идеологией» (Кузовенкова 2017а: 196).

Сама же «культура» в настенных надписях и рисунках появляется 
к середине 1990-х, когда граффити заимствуются как часть многосостав-
ной субкультуры хип-хопа (Скороходова 1998: 147). Помимо граффити 
к ней также относится одноименная мода, музыка (рэп, битбокс, дидже-
инг), танцы (брейк-данс, локинг и др.), спорт (катание на скейтбордах 
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и т.д.) и все то, что в дальнейшем будет ассоциироваться с широким по-
нятием «уличной культуры». Через составляющие хип-хопа, таким об-
разом, часть молодежи имела возможности для досуга и творческой само-
реализации в условиях развернувшегося социально-экономического 
кризиса. «Западная субкультура давала им средство самовыражения, ко-
торое, по замечанию одного из интервьюентов отсутствовало в отече-
ственной молодежной культуре: “Для молодежи тогда ничего не было”» 
(Кузовенкова 2019: 116–117). Тем самым развивалась не только новая 
среда, которая могла бы отвечать интересам и потребностям молодежи 
и отражать ее атрибуты. Благодаря чему граффити постепенно отделяют-
ся от хип-хопа и к концу 2000-х окончательно обособляются. На «задний 
план» отходят внешний вид райтера и его музыкальные предпочтения, 
уступая место различным направлениям и стилям рисунка, а также регу-
лирующих их нормам. При этом сохраняется базовый принцип граффи-
ти — его нелегальность (Мельникова 2016). 

Логика становления отечественной субкультуры граффити во многом 
следует пути ее развития в США 1970–1980-х, когда подобные рисунки 
и надписи считались неотъемлемой частью хип-хоп индустрии (Скорик 
2016: 68–69). Однако в таком заимствовании окончательно теряется их 
«радикальное бунтарство», о котором говорил Ж. Бодрийяр. Если граф-

Рис. 1. Граффити с названиями рок-групп, Москва, 1988 г.
Источник: Bushnell J. (1990) Moscow graffiti: language and subculture. Boston: 

Unwin Hyman.
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фити Нью-Йорка появились как протестные заявления жителей гетто 
«о своем существовании», то после они были преобразованы в среду для 
обсуждения экономических, политических и социальных проблем, как 
и сама субкультура хип-хопа, которая стала воплощением творчества и пе-
реживаний американских социальных низов. В России же граффити воз-
никают по совершенно иным причинам, в условиях, когда окончательно 
распалась доминировавшая коммунистическая культура и публично 
противостоять было некому (Омельченко 2006). Потому в отечественных 
реалиях граффити перестают быть инструментами символического со-
противления и культурного протеста (см., например: Hebdige 1979; Ferell 
1995). Они не противопоставляются доминирующей культуре, подобно 
бомбингу на вагонах метро Нью-Йорка 1970-х. Как и не пытаются пере-
строить правила использования городского пространства, подобно тегам 
уличных банд (см.: Lachmann 1988). Прежде всего это средства формиро-
вания культурной идентичности и досуга, которые переросли в средство 
самореализации и отдельную субкультуру. «Цель граффитчиков  — не 
сломать старую традицию и установить новую (что и является целью со-
противления), а нарушить установленные правила. Это не столько сопро-
тивление чему-либо, сколько нарушение ради нарушения. Им важно, что 
рисовать на стенах запрещено, в противном случае не будет интереса к этой 
деятельности, она потеряет для них всякий смысл» (Кузовенкова 
2017а: 208). 

Анализируя эволюцию отечественной граффити-субкультуры, стано-
вится очевидно, что ее траектория во многом обусловлена особенностями 
культурной среды, в которой она развивается. Ведь в подобном заимство-
вании меняется субкультурная ценность самих рисунков и надписей. 
А значит и их символическое значение, которое может посягать на смыс-
ловую целостность определенных мест. Потому важно определить, на-
сколько освоенными и присвоенными городским сообществом являются 
те места, которые выбирают для нанесения граффити, так как в конечном 
итоге от этого может зависеть публичность этих граффити, а также оцен-
ка их легитимности со стороны городской аудитории. 

Методология исследования
Чтобы раскрыть особенности пространственной локализации граф-

фити, прежде всего необходимо оценить распространенность основных 
направлений надписей и рисунков по территории города. Для этого нами 
проведено структурированное наблюдение за граффити Москвы, после 
чего на его основе был сделан контент-анализ. Выбор данной методики, 
с одной стороны, позволяет первично описать реальное распределение 
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видов граффити. С другой же стороны, он открывает возможность охва-
та достаточно большого массива данных, что, в свою очередь, обеспечи-
вает статистическую значимость полученных результатов и их репрезен-
тативность.

Обоснованием выбора территорий для наблюдения послужили кри-
терии, значимые с точки зрения теоретических основ исследования. Отбор 
происходил среди пространств, сопоставимых по площади, но отличных 
по своему социокультурному контексту. Для упрощения отбора мы опи-
рались на данные территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат) по Москве. В итоге с некоторыми 
корректировками были выбраны следующие муниципальные образования 
и соответствующие им районы (табл. 1).

Таблица 1
Выборочная совокупность районов Москвы

(сводные показатели на 1 января 2021 г.)

Название района Административный округ Площадь,
км2

Арбат Центральный 2,11

Северное Измайлово Восточный 4,20

Замоскворечье Центральный 4,32

Капотня Юго-Восточный 8,06

Наибольшим по площади оказался район Капотня благодаря Москов-
скому нефтеперерабатывающему заводу (площадь более 2,86 км²) и об-
ширной парковой зоне. Доступ к городскому парку открыт для всех, 
а территория завода закрыта для посторонних. Поэтому она исключается 
из нашего исследования, уступая место окружающей территории, которая 
формирует облик небольшого спального района рядом с крупным про-
мышленным производством.

Совершенно иным социокультурным контекстом обладает меньшее 
по площади Замоскворечье. В юго-восточной части района расположен 
Павелецкий вокзал, окруженный офисными зданиями и бизнес-центрами. 
На юго-западе встречаются больницы, здания РЭУ им. Плеханова и со-
временные жилые высотки. В центральной части района акцент смеща-
ется на историческую застройку: пространство «корпораций» переходит 
в малоэтажные дома, церкви, музеи, университеты, магазины, кафе и ре-
стораны. Их число увеличивается ближе к станциям метро «Третьяков-
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ская» и «Новокузнецкая» на севере района, где также находятся гостини-
цы, элитная недвижимость и административные здания.

Похожим, на первый взгляд, контекстом обладает наименьший по 
площади район Москвы Арбат. Впрочем, количество достопримечатель-
ностей на его территории выделяет символическое значение района на 
фоне всего города. Можно сказать, что его пространство берет свою 
точку отсчета от одноименной улицы, популярной среди горожан и ту-
ристов. Потому южная и восточная части района представляют собой не 
только историческую застройку, но и отрытую зону общественного поль-
зования, где скопились небольшие магазины и рестораны, лавки и кафе, 
музеи и театры, а также задворки и переулки этого публичного простран-
ства, порой скрытые от глаз сторонних посетителей. Эта территория от-
делена от севера и запада района Садовым кольцом и улицей Новый 
Арбат, вдоль которых расположены сетевые магазины, гостиницы и офи-
сы. За этими границами «туристическое» пространство сменяется «пра-
вительственным», благодаря истории домов советской номенклатуры и рас-
положению административных зданий. При этом в дворах парадных 
строений скрываются обычные панельные и кирпичные многоэтажки.

В качестве примера пространства «массового жилья» мы рассмотрели 
территорию Северного Измайлово. Жилой массив представляет собой 
типичный спальный район с уличной сетью многоквартирных домов 
и обилием зелени. Основу застройки составляют пятиэтажные «хрущев-
ки», занимающие большую часть района. Со временем район расширялся, 
и в его западной и восточной частях появились кварталы панельных домов 
высотой от девяти до семнадцати этажей. Многие старые дома включены 
в программу реновации, поэтому расселены и пустуют. На месте снесен-
ных зданий строятся или уже построены современные монолитные вы-
сотки, выделяющиеся на общем фоне.

За февраль 2022 г. на территории выбранных районов был зафикси-
рован 2241 случай граффити (табл. 2). Тут стоит внести ряд важных 
уточнений относительно реализации процедуры наблюдения. Граффити — 
это крайне недолговечные знаки, возникшие в результате освоения го-
родского пространства. Рисунки и надписи исчезают с поверхности го-
рода так же быстро, как и появляются. И чтобы повысить качество 
получаемых данных, а также минимизировать их зависимость от времени 
наблюдений, на каждый из районов отводилось не более одной недели. 
Причем ранее осмотренные территории не подвергались повторной фик-
сации, даже несмотря на возможные изменения (в том числе из-за по-
годных условий). Наблюдения носят описательный характер и не нацеле-
ны на раскрытие динамики освоения пространства города. Тем не менее 
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они позволяют приблизиться к пониманию того, какими бывают граффи-
ти, что чаще всего в них сообщается и где они рисуются.

Таблица 2
Распределение граффити по районам

Название района Площадь,
км2

Всего граффити

Абсолютные
 частоты

Относительные 
частоты, %

Арбат 2,11 383 17,1

Северное Измайлово 4,20 611 27,2

Замоскворечье 4,32 853 38,1

Капотня 8,06 394 17,6

Итого 2241 100

Наблюдение за граффити Москвы:  
основные направления надписей и рисунков

При первом приближении больше всего граффити нанесено на тер-
ритории Замоскворечья (38,1 %). Чуть меньше надписей и рисунков при-
ходится на Северное Измайлово (27,2 %). И почти в равных пропорциях 
они распределены между Арбатом (17,1 %) и Капотней (17,6 %). Но не 
стоит упускать из внимания и размеры районов. Гуляя по Арбату 
(181  граффити на 1 км2), шанс встретить граффити значительно выше, 
чем на улицах Северного Измайлово (145 граффити на 1 км2). Арбат лишь 
немногим уступает прогулке по Замоскворечью (197 граффити на 1 км2), 
где и было зафиксировано рекордное количество граффити. Более того, 
административно-территориальное деление района не всегда совпадает 
с размерами фактически используемой жителями территории. Потому 
соотношение количества граффити к площади района может быть не 
всегда показательным, как это произошло в случае с Капотней (49 граф-
фити на 1 км2). Следовательно, результаты наблюдений требуют большей 
детализации. К ней мы вернемся в следующем разделе статьи. Однако 
даже сейчас, опираясь на теоретическое изучение вопроса, мы можем 
сказать, что в городском пространстве граффити распределяются неравно-
мерно. У такого распределения есть как минимум 3 модели, которые за-
висят от стилистических направлений надписей и рисунков (табл. 3).
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Таблица 3
Распределение видов граффити по районам

(в % от общего числа граффити района)
Теги 

и бомбинг Райтинг Муралы Надписи Стикеры

Арбат 59,2 2,6 3,1 2,6 32,5
Северное  
Измайлово 76,8 11,8 4,6 4,9 2,0

Замоскворечье 65,8 6,8 3,3 1,9 22,3

Капотня 81,5 5,0 2,3 7,6 3,6

Основу такого распределения составляют граффити-теги и бомбинг. 
В силу своего функционального назначения (быстрая отметка) они как 
можно чаще наносятся на объекты городской инфраструктуры. Для упро-
щения анализа мы объединили эти категории, так как распространяются 
они по одной модели. Кроме того, большинство случаев бомбинга, за-
фиксированных в ходе наблюдений, отличаются от райтинга по своей 
стилистике. Лишь 4 случая whole car и whole train бомбинга мы отнесли 
к райтингу (когда объемные рисунки наносились на машину или вагон). 
Теги и бомбинг в большей степени характерны для Капотни (81,5 %) 
и Северного Измайлово (76,8 %). Чуть меньше для Арбата (59,2 %) и За-
москворечья (65,8 %). Но такую разницу можно было бы объяснить ис-
пользованием стикеров.

Стикеры представляют собой нарисованные райтером наклейки, ко-
торые точно так же используются для пометки городской территории 
(Швиндт 2019: 4). По сравнению с тегами и бомбингом у них есть преиму-
щества. Например, скорость нанесения на поверхность. Более того, со-
держание таких наклеек может быть самым разнообразным и объединять 
в себе как подпись, так и изображения. Но, как правило, стикеры бывают 
совсем небольшого размера. Они недолговечны и портятся вследствие 
плохой погоды. И это при том условии, что стикеры значительно дороже 
маркера или баллончика с краской. Потому их использование целесоо-
бразно лишь в определенных случаях. Скажем, для того чтобы выделить-
ся среди других райтеров или в местах с большой проходимостью, где 
существует вероятность быть пойманным. Таким образом, наклейка 
стикеров на улицах Арбата (32,5 %) и Замоскворечья (23,3 %) позволяет 
на говорить о некоторой типологии, так как в других районах она прак-
тически не встречается. Чего нельзя сказать про распределение райтинга 
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и муралов, а также надписей. В каждом из районов (за исключением Се-
верного Измайлово) они представлены в приблизительно равных про-
порциях. Хотя в данном случае количественная разница не слишком 
отображает качественную, ведь пропорции составлены относительно 
общего числа граффити на соответствующей территории. Интересным 
представляется изучение вклада каждого района в определенный вид 
граффити (табл. 4).

Таблица 4
Распределение районов по видам граффити 

(в % от общего числа граффити конкретного вида)

Теги и бомбинг Райтинг Муралы Надписи Стикеры

Арбат 14,3 6,3 15,6 11,6 36,3

Северное Измайлово 29,7 45,1 36,4 34,9 3,5

Замоскворечье 35,6 36,4 36,4 18,6 56,0

Капотня 20,4 12,2 11,7 34,9 4,2

Так, более двух третей всех надписей приходятся на спальные райо-
ны — Капотню и Северное Измайлово (по 34,9 % соответственно). Что 
уже выделяет их на фоне остальных, сообщая о некоторых особенностях 
освоения их пространства. Тут стоит сделать важное замечание — над-
писи не всегда являются субкультурными. Они могут создаваться совер-
шенно по разным причинам. Однако не стоит исключать их из общего 
анализа граффити на территории города, так как независимо от того, 
являются надписи субкультурными или нет, в глазах стороннего наблю-
дателя они точно так же могут посягать на смысловую целостность объ-
ектов городской инфраструктуры.

Тем не менее у Северного Измайлово в этом смысле значительно 
больше общего с Замоскворечьем, чем с Капотней, даже несмотря на то 
что районы обладают совершенно разным социокультурным контекстом. 
Суммарно на их территорию приходится более 80 % всех случаев райтин-
га (большая часть которых, 45,1 %, находится в Северном Измайлово) 
и 70 % всех муралов. Иными словами, в пространстве этих районов су-
ществуют места, которые одинаково привлекательны для творчества 
субкультуры, т.е. подстроены под реализацию интересов авторов подоб-
ных рисунков, и где рисунки не встречают должного сопротивления. И та-
кая неочевидная закономерность имеет объяснение, которое мы постара-
емся проверить в следующем разделе статьи. 
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Мы полагаем, что именно место размещения граффити, вкупе с фор-
мой и смысловым (символическим) наполнением рисунков и надписей, 
определяют рамки их публичности. Так, стикеры и теги могут теряться 
среди прочих объектов городской культуры, так как чаще всего они бы-
вают небольших размеров и наносятся в самых незаметных и трудно-
доступных местах, чтобы сохранять метку райтера как можно дольше. 
В равной степени это относится к райтингу и муралам. Даже несмотря на 
яркость рисунков, сложность их исполнения и объем закрашиваемой по-
верхности, место их расположения может быть точно так же скрытым от 
глаз большинства простых обывателей. По этой причине территория За-
москворечья, несмотря на рекордное количество граффити, может вы-
глядеть вполне ухоженной и чистой, тогда как Северное Измайлово может 
показаться более разрисованным.

Специфика выбора мест для граффити:  
опыт социального картографирования

Определяя особенности пространственной локализации граффити, 
необходимо обратить внимание не только на объемы занимаемых ими 
поверхностей, но и на те места, которые выбраны для их нанесения. Для 
этого мы преобразовали данные ранее проведенного наблюдения в более 
подходящую для анализа картографическую форму (рис. 2), благодаря 
чему открылась возможность проверки наличия связи между видами 
граффити и спецификой выбора мест для них.

Так, рассматривая территорию Арбата, мы можем выделить сразу не-
сколько особенностей ее зарисовки. Прежде всего в глаза бросается оби-
лие граффити-тегов и бобминга. В большинстве случаев модель их рас-
пространения линейна и соответствует основным пешеходным улицам. 
Гуляя по Воздвиженке, Старому Арбату или Поварской улице, чаще всего 
мы можем увидеть теги на заборах, шлагбаумах, водосточных трубах и зна-
ках дорожного движения, которые располагаются вдоль проезжей части. 
В месте пересечения этих улиц (площадь Арбатские ворота) можно на-
блюдать целое скопление стилизованных подписей. В частности, в боль-
шом количестве они встречаются в подземных переходах, а также на 
широких строительных заграждениях напротив выхода из станции метро 
«Арбатская». Совокупность этих мест можно характеризовать как самое 
посещаемое транзитное пространство района (пространство, которое 
необходимо пересечь, миновать для достижения конечных целей) (Запо-
рожец, Лавринец 2009: 51). Но к подобным пространствам можно отнести 
и другие места. Кроме подземных переходов, это могут быть небольшие 
улицы и переулки, соединяющие области «приватного» и «публичного» 
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(в трактовках Дж. Джекобс, Р. Ольденбурга и других представителей со-
циологической урбанистики). Хорошим примером может послужить 
устройство территории вокруг Старого Арбата (рис. 3.). Сама улица яв-
ляется открытой зоной общественного пользования. За исключением 
Стены памяти Виктора Цоя она практически очищена от творчества 
субкультуры. Чего нельзя сказать об отходящих от нее задворках и пере-
улках. Примечательно, что именно на них приходится основная часть 
стикеров всего района. Тем не менее, продвигаясь вглубь «приватных» 
дворовых территорий, граффити можно встретить все реже и реже. Ис-
ключением будут лишь редкие случаи муралов, которые находятся на 
обезличенных стенах сооружений городской инфраструктуры. Подобно 
райтингу на заборах стройки, они стремятся занять поверхности, лишен-
ные символического содержания. С одной лишь разницей: в силу своего 
субкультурного назначения бомбинг выставляется напоказ, рискуя быть 
закрашенным или смытым, муралы же, напротив, скрыты от глаз сторон-
них посетителей. Только единицы легализованного стрит-арта выставле-
ны на всеобщее обозрение. 

Характеризуя пространства как транзитные, приватные или публич-
ные, мы обращаем внимание на то, каким режимом пользования они 
наделены. Самыми общими словами мы пытаемся описать то, в каком 
ключе происходит их освоение городским сообществом. Важно лишь не 
упускать из внимания, что не все из этих пространств освоены в равной 
степени, как и то, что не все из них обладают одинаково важным симво-

Рис. 2. Арбат, южная и восточная части района (фрагмент карты)
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лическим содержанием. Ведь независимо от вида надписей и рисунков, 
чаще всего они наносятся на поверхности, лишенные истории и допол-
нительного символического значения. Перефразируя З. Баумана, они за-
нимают крайне локальные «неместа», существующие в рамках конкрет-
ного символического пространства (Бауман 2008: 112). Граффити вписаны 
в него, но не с целью соблюдать и поддерживать его правила, а с целью 
нарушать их. Следовательно, предопределены будут и условия их разме-
щения. Иллюстрацией этого наблюдения может стать территория За-
москворечья (рис. 4).

Историческая часть района воспроизводит модель распределения 
граффити по улицам Арбата. Особое внимание привлекает концентрация 
стикеров, облепивших территорию вокруг Пятницкой улицы. Особым 
интересом для их размещения пользуются водосточные трубы и таблички 
с информацией об объектах культурного наследия. На одну такую таблич-
ку может приходиться до 14 стикеров. Даже несмотря на небольшой раз-
мер стикеров, мы можем проследить модель их распространения. Как и на 
Арбате, она выстраивается вокруг главного публичного пространства 
района. Менее людные улицы чаще всего зарисованы граффити-тегами, 
которые можно увидеть на заборах, знаках дорожного движения и других 
объектах городской инфраструктуры. К особенностям района относятся 
места скоплений тегов, такие как подземные переходы, мостовые соору-
жения, фальшфасады реставрируемых зданий и строительные ограждения. 
Как и полагается, на поверхностях последних иногда встречается бомбинг 
или отдельные случаи райтинга, в то время как большинство муралов 
скрывается внутри случайных дворовых территорий.

Впрочем, сходство зарисовки Арбата и исторической части Замоскво-
речья обусловлено их социокультурным контекстом. Но городская среда 

Рис. 3. Граффити в транзитном,  
публичном и приватном пространстве (Арбат)
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не всегда состоит из присвоенных пространств, наделенных обилием 
символов и связанных с ними смыслов. Более того, достаточно часто такие 
пространства не используются по своему функциональному назначению 
и обходятся стороной. Как отмечает К.Н. Калашникова, «все описанные 
сообщения существуют в публичном пространстве города, но скопление, 
наложение, избыток многих видов [граффити] можно наблюдать в местах, 
которые маркируются как “ничьи”» (Калашникова 2020: 106). Подтверж-
дение тому можно найти, рассматривая южную часть Замоскворечья 
(рис. 5).

Например, мы сразу же можем выделить проезд, пересекающий же-
лезнодорожные пути Павелецкого вокзала. Проезд представляет собой 
огражденную автомобильную дорогу, вдоль которой пролегают узкие 
тротуары. Именно дорожные ограждения стали целью многих теггеров, 
стремящихся попасть на «охраняемую» привокзальную территорию, 
которая, к слову, стала рекордсменом района по количеству нарисованных 
муралов и случаев райтинга. Можно сказать, что это одно из тех мест, 
которое представляется действительно изрисованными, но не единствен-
ном. К похожим «ничьим» местам также можно отнести пешеходные 
тоннели под Шлюзовым мостом, который находится на юго-востоке 
района. 

Жуков проезд, как и набережные, соединенные автомобильной до-
рогой, достаточно редко используется пешими жителями города (рис. 6). 
Они не подходят ни для прогулок, ни для того, чтобы дойти до какой-
либо значимой зоны общественного пользования. Но для райтеров эти 
места приобретают другие характеристики. С одной стороны, разрисовка 

Рис. 4. Замоскворечье, северная часть района (фрагмент карты)
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их стен является способом продлить время существования рисунка, а так-
же возможностью потренироваться. С другой стороны, они становятся 
обособленной площадкой для коммуникации внутри локального граффи-
ти-сообщества. Рисунки, казалось бы, создаются «для себя» и не ориен-
тированы на широкую городскую аудиторию. Тем не менее на них от-
крывается совершенно новая перспектива с точки зрения пассажиров 
поездов и автомобилей. И даже если потенциальная аудитория ограниче-
на, то, как пишет Ю.А. Кузовенкова, «это легко компенсируется с помощью 
размещения фотографии рисунка в социальных сетях, что на порядок 
увеличивает количество просмотров» (Кузовенкова 2017: 68). 

В общем чем менее освоенными и присвоенными городским сообще-
ством являются перепрофилируемые территории, тем больше шансов, что 
в них найдется место для реализации творчества субкультуры. Однако 

Рис. 5. Замоскворечье, южная часть района (фрагмент карты)

Рис. 6. Граффити в местах, неосвоенных городским сообществом 
(Замоскворечье)
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это вовсе не означает, что такие места должны оставаться неизведанными 
точками на карте города. И если в случае с южной частью Замоскворечья 
они скрыты от глаз большинства простых обывателей, то жители Север-
ного Измайлово видят их практически каждый день (рис. 7). 

Способствует тому почти что целый квартал возле станции метро 
«Щелковская», который попал под программу реновации и в скором вре-
мени будет снесен (рис. 8). Фактически он представляет собой огражден-
ную и охраняемую от сторонних посетителей территорию с пустующими 
и расселенными домами. Граффити рисуются как на окружающем ее 
сплошном заборе, так и на лицевом фасаде зданий. Причем ограждения 
изрисованы преимущественно тегами, надписями и бомбингом, в то вре-
мя как стены зданий отведены для более объемных рисунков в виде му-
ралов и райтинга. Примечательно, что большая часть из них выходит на 
оживленную 9-ю Парковую улицу, которая является главным публичным 
пространством района. На нее, кроме единственного на ближайшую окру-
гу метро, также приходятся сопутствующие торговые центры, рынки, 
нагромождения небольших магазинов, кафе и ресторанов быстрого пи-
тания. Потому мы можем говорить о некоторой заинтересованности 
райтеров в зрителях из широкой городской аудитории, даже если та вто-
рична по отношению к творчеству субкультуры.

Конечно, эта часть 47 квартала представляет собой достаточно редкий 
случай «ничьих» мест. Рисунки не встречают должного сопротивления, 
находясь при этом у всех на виду. Однако логика их распространения 
остается неизменной. И вряд ли это место можно назвать одним освоен-

Рис. 7. Северное Измайлово, центральная часть района (фрагмент карты)
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ных и присвоенных городским сообществом. Тем не менее, гуляя по Се-
верному Измайлово, можно встретить и другую локацию, не столь заме-
чаемую, но такую же изрисованную. Продвигаясь вниз по 9-й Парковой, 
мы можем отметить небольшой переулок за территорией торгового центра 
«Первомайский». Переулок ведет к преимущественно приватным терри-
ториям: автомобильной парковке для работников торгового центра, за-
днему двору спортивного комплекса «Измайлово», а также частному га-
ражному кооперативу. Стены последнего и стали объектом внимания 
граффити-сообщества. Формально рисовать на них нельзя, это может 
привести к вполне реальному наказанию. В то время как для неформаль-
ных рисунков существует целое окно для возможностей, начиная с того, 
что случайный прохожий не будет мешать их выполнению, заканчивая 
тем, что в случае риска райтер может попросту убежать, ведь, подобно 
огражденной территории 47 квартала, переулок обособлен от остального 
городского окружения, хорошо просматривается и, вероятнее всего, пло-
хо охраняется. 

В остальном же Северное Измайлово во многом повторяет устано-
вившуюся типологию распределения граффити. Теги и бомбинг наносят-
ся вдоль основных транзитных пространств — Щелковского шоссе и Си-
реневого бульвара. Их частота увеличивается по мере приближения 
к главному публичному пространству района. Также по пути к нему из-
редка встречаются случаи райтинга. Правда, в отличие от тегов и бомбин-
га, чаще всего наблюдать их можно на задворках, отходящих от улиц. В част-
ности, на стенах тепловых пунктов, контейнерных площадках для сбора 
мусора или заборах, ограждающих зону выгрузки очередного продукто-
вого магазина. В глубине дворовых территорий количество наблюдаемых 
граффити стремительно уменьшается. Лишь редкие примеры муралов 

Рис. 8. Граффити в местах, неосвоенных городским сообществом  
(Северное Измайлово)
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и настенных надписей, занимающие стены гаражных и подсобных соору-
жений, выделяются на фоне всего однообразного районного окружения. 
В этом отношении Северное Измайлово почти не отличается от Капотни 
(рис. 9).

Можно сказать, что территория этого района — миниатюрная модель 
всех особенностей размещения граффити, о которых мы говорили выше. 
Ведь жилая часть Капотни состоит всего из нескольких улиц и проездов, 
объединенных пятью кварталами. Основным публичным пространством 
является ее южная часть, в которой сосредоточены несколько супермар-
кетов, множество небольших магазинов, отделение почты и единственное 
на район кафе. Именно вокруг них нанесено подавляющее количество 
тегов, бомбинга и стикеров. Причем наносятся они не только на объекты 
городской инфраструктуры, но и на стены и окна самих зданий. Также 
особенно часто теги оставляются на поверхностях трансформаторных 
подстанций или тепловых пунктов, на которых иногда рисуются и упро-
щенные муралы. Остальная же часть меток располагается вдоль 1-го 
Капотнинского проезда и улицы Ивана Гераськина, которые ведут к это-
му публичному пространству. Изрисованными оказываются знаки до-
рожного движения, фонарные столбы и автобусные остановки. Что каса-
ется более объемных рисунков, то они вынесены на окраины жилого 
массива и находятся в тех местах, где практически никто не ходит. На-
пример, это могут быть стены отдаленной и пустующей автомобильной 
парковки. Или тыльная сторона гаражного кооператива, обзор на которую 
открывается только из низины городского парка. Главной же особенно-

Рис. 9. Капотня, 5-й квартал (фрагмент карты)
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стью района является большое количество надписей: нецензурная брань 
и оскорбления, признания в любви, манифестирующие лозунги и другие 
послания. В большинстве случаев такие сообщения оставляют у входов 
в парк или возле подъездов жилых домов, где они и ждут своего адресата. 

Таким образом, обращая внимание на выявленные закономерности, 
мы можем констатировать наличие связи между видами граффити 
и специ фикой выбора мест для них. Так, теги, бомбинг и стикеры сопро-
вождают основные публичные пространства района. Причем стикеры 
и бомбинг наносятся исключительно в самых людных его местах. В то 
время как муралы и райтинг, напротив, стремятся занять стены наименее 
освоенных пространств. Можно сказать, что рисунки и надписи действи-
тельно обладают возможностью обращать на себя внимание, выделяясь 
на фоне всего городского окружения. А в определенных случаях они и во-
все подстраивают это окружение под реализацию творчества субкульту-
ры. Но чаще всего эта возможность встречает значительное сопротивле-
ние, ставящее под сомнение их способность быть видимыми. Ведь 
город — это множество мест, в большей или меньшей степени освоенных 
и присвоенных его жителями. И даже если граффити-сообщество «пере-
профилирует» его территорию, то происходит это лишь в рамках опреде-
ленных социокультурных условий. Граффити вписаны в них, но не с целью 
соблюдать и поддерживать их правила, а с целью нарушать их. Тем самым 
неизбежно возникает проблема их неконтролируемой публичности. 

Заключение
Регулировка граффити в публичном пространстве города прежде 

всего требует определения особенностей их пространственной локализа-
ции. Первым шагом в достижении обозначенной цели стал выбор под-
ходящей теоретической оптики для анализа пространства. Принципиаль-
но важным стало определение того, кто является субъектом познания по 
отношению к городскому пространству — общество и его структура или 
индивид и его представления о пространстве. Попытками преодоления 
теоретических разногласий стали теории, рассматривающие процесс кон-
струирования городского пространства с помощью символов.

Обозначив перспективу изучения пространства, мы смогли перейти 
к описанию граффити как одной из практик его потребления. Используя 
пример Нью-Йорка 1970-х, мы разобрали основные модели распростра-
нения граффити и их причины, во многом зависящие от культурных ус-
ловий, в которых существовала и развивалась субкультура граффити того 
времени. Потому, рассматривая традицию отечественных граффити, нам 
предстояло ответить на вопрос, соответствует ли она западной модели. 
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Как оказалось, нет. Логика развития отечественной субкультуры во 
многом следует пути ее развития в США 1970–1980-х, однако в подобном 
заимствовании меняется сама субкультурная ценность рисунков и над-
писей. Следовательно, в отечественных условиях могли поменяться и так-
тики потребления пространства с помощью граффити. 

Для того чтобы проверить это, нам предстояло ответить на вопрос, 
какими бывают граффити и что чаще всего в них сообщается? Основы-
ваясь на теоретическом изучении вопроса, были выделены три основных 
модели распространения надписей и рисунков, которые легли в основу 
предстоящего структурированного наблюдения. Независимо от социо-
культурного контекста выбранных для анализа районов Москвы, граф-
фити предстают преимущественно в субкультурном амплуа. Наиболее 
распространенными оказались граффити-теги и бомбинг. Чуть реже 
встречаются стикеры, выполняющие аналогичную функцию пометки 
городской территории. Значительно редки примеры райтинга. И наи-
менее распространенными видами граффити стали муралы, а также 
надписи. Таким образом, граффити в подавляющем большинстве случа-
ев ориентированы на посвященную аудиторию. Подтверждением тому 
также стали особенности их размещения внутри обозначенных терри-
торий.

Теги, бомбинг и стикеры сопровождают основные публичные про-
странства районов. Причем стикеры наносятся исключительно в самых 
людных местах, в то время как муралы и райтинг, напротив, стремятся 
занять стены наименее освоенных пространств. Выявленные закономер-
ности, таким образом, демонстрируют наличие связи между видами 
граффити и спецификой выбора мест для них. Важен не только размер, 
яркость и смысл, но и место расположения граффити. Тем не менее не 
стоит упускать из внимания и причины такого распределения по терри-
тории города. 

В отечественных реалиях граффити перестают быть инструментами 
символического сопротивления и культурного протеста. Они не противо-
поставляются доминирующей культуре, подобно бомбингу и муралам на 
вагонах метро Нью-Йорка 1970-х. Как и не пытаются перестроить прави-
ла использования городского пространства, подобно тегам уличных банд. 
Прежде всего это средства формирования культурной идентичности 
и досуга, которые переросли в средство самореализации и отдельную 
субкультуру. Райтерам важно, что рисовать на стенах запрещено. В про-
тивном случае не будет интереса к этой деятельности, и она потеряет для 
них всякий смысл. Исходя из этого контекста складываются особенности 
пространственной локализации на территории города.



268

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Поляков Ф.Д.

Литература / References

Абрамов Р.Н. (2013) Политические граффити в России 1990-х гг.: опыт 
ретроспективного анализа. Вестник Удмуртского университета. Серия 3. 
Философия. Социология. Психология. Педагогика, 4: 25–33.

Abramov R. N. (2013) Political graffiti in Russia in the 1990s: an attempt at 
retrospective analysis. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya 3. Filosofiya. Sotsio-
logiya. Psikhologiya. Pedagogika [Bulletin of Udmurt University. Series 3. Philosophy. 
Sociology. Psychology. Pedagogy], 4: 25–33 (in Russian).

Александер Дж. (2013) Смыслы социальной жизни: Культурсоциология. М.: 
Праксисис.

Alexander J. (2013) The Meanings of Social Life: Cultural Sociology. Moscow: 
Novoye izdatel’stvo (in Russian).

Бауман З. (2008) Текучая современность. СПб.: Питер.
Bauman Z. (2008) Liquid Modernity. St. Petersburg: Piter (in Russian).
Башкатов И.П., Стрелкова Т.С. (2006) Характеристики молодежно-под-

росткового граффити. Социологические исследования, 11: 141–145.
Bashkatov I.P., Strelkova T.S. (2006) Characteristics of youth and teenage graffiti. 

Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological research], 11: 141–145 (in Russian).
Беккер Г. (2018) Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности. 

М.: Элементарные формы.
Becker G. (2018) Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Moscow: 

 Elementarnyye formy (in Russian).
Бодрийяр Ж. (2000) Символический обмен и смерть. М.: Добросвет.
Baudrillard J. (2000) Symbolic Exchange and Death. Moscow: Dobrosvet (in 

Russian).
Бурдье П. (2007) Социология социального пространства. СПб.: Алетейя.
Bourdieu P. (2007) Sociology of social space. St. Petersburg: Aleteia (in Russian). 
Джекобс Дж. (2011) Смерть и жизнь больших американских городов. М.: 

Новое издательство.
Jacobs J. (2011) The Death and Life of Great American Cities. Moscow: Novoye 

izdatel’stvo (in Russian).
Желнина А.А. (2015) Креативность в городе: реинтерпретация публично-

го пространства, Журнал социологии и социальной антропологии, 2: 45–59. 
Zhelnina A.A. (2015) Creativity in the City: Reinterpretation of Public Space. 

Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social 
Anthropology], 2: 45–59 (in Russian).

Запорожец О.Н., Лавринец Е. (2009) Хореография беспокойства в тран-
зитных местах: к вопросу о новом понимании визуальности. Романов П.В., 
Ярская-Смирнова Е.Р. (ред.) Визуальная антропология: городские карты па-
мяти. М.: Вариант: 45–66.



269

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  XXVII. № 4

Граффити как инструмент освоения городской среды...

Zaporozhets O.N., Lavrinets E. (2009) Choreography of anxiety in transit 
places: towards a new understanding of visuality. In: Romanov P.V., Yarskaya-
Smirnova E.R. (eds.) Visual anthropology: urban memory maps. Moscow: Variant: 
45–66 (in Russian).

Калашникова К.Н. (2020) Визуальная коммуникация в городском про-
странстве Новосибирска: дифференциация и восприятие. Вестник Томского 
государственного университета, 458: 101–109.

Kalashnikova K.N. (2020) Visual communication in the urban space of 
Novosibirsk: differentiation and perception. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta [Bulletin of Tomsk State University], 458: 101–109 (in Russian).

Кирсанова Е.А. (2017) Социально-философский анализ концепций стрит-
арта: генезис и подходы к определению феномена. Вестник Томского государ-
ственного университета. Философия. Социология. Политология, 38: 121–129.

Kirsanova E.A. (2017) Social and philosophical analysis of street art concepts: 
genesis and approaches to defining the phenomenon. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya [Bulletin of Tomsk 
State University. Philosophy. Sociology. Political Science], 38: 121–129 (in Russian). 

Киселев С.В. (2005) Знаково-психологические мотивы граффити в моло-
дежной субкультуре. Социологические исследования, 9: 112–115.

Kiselev S.V. (2005) Sign and psychological motives of graffiti in youth subculture. 
Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological studies], 9: 112–115 (in Russian).

Кузовенкова Ю.А. (2015) «Право на город»: практики легитимации граф-
фити и стрит-арта. Культура и цивилизация, 4–5: 31–46.

Kuzovenkova Y.A. (2015) “The Right to the City”: Legitimization Practices of 
Graffiti and Street Art. Kultura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 4–5: 31–46 
(in Russian).

Кузовенкова Ю.А. (2017а) Граффити Самары: сопротивление и присваи-
вание. Титков А.С., Архипова А.С., Радченко Д.А. (ред.) Городские тексты 
и практики. Т. 1: Символическое сопротивление. М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС: 196–210.

Kuzovenkova Y.A. (2017a) Samara Graffiti: Resistance and Appropriation. In: 
Titkov A. S., Arkhipova A.S., Radchenko D.A. (eds.) Urban Texts and Practices. 
Volume 1: Symbolic Resistance. Moscow: Izdatel’skii dom «Delo» RANKhiGS: 
196–210 (in Russian).

Кузовенкова Ю.А. (2017б) Особенности освоения городского пространства 
сообществами граффити и стрит-арта. Вестник Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры, 4(33): 66–69.

Kuzovenkova Y.A. (2017b) Features of the development of urban space by graf-
fiti and street art communities. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo in-
stituta kul’tury [Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture], 4(33): 
66–69 (in Russian). 



270

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Поляков Ф.Д.

Кузовенкова Ю.А. (2019) Поколения в граффити: от сопротивления среде 
к игре с нею? Шамсутдинова Н.К. (ред.) Конструирование молодежных город-
ских субкультур. Уфа: Аэтерна: 115–118.

Kuzovenkova Y.A. (2019) Generations in graffiti: from resistance to the environ-
ment to playing with it? In: Shamsutdinova N.K. (ed.) Konstruirovaniye molodezh-
nykh gorodskikh subkul’tur [Construction of youth urban subcultures]. Ufa: Aeterna: 
115–118 (In Russian).

Лефевр Α. (2015) Производство пространства. М.: Strelka Press.
Lefebvre A. (2015) Proizvodstvo prostranstva [Production of Space]. Moscow: 

Strelka Press (in Russian).
Линч К. (1982) Образ города. М.: Стройиздат.
Lynch K. (1982) The Image of the City. Moscow: Stroyizdat (in Russian).
Мельникова Е.А. (2016) Карьерные траектории граффити-райтеров: транс-

формируя давление в удовольствие и признание. Журнал социологии и соци-
альной антропологии, 1: 125–136.

Melnikova E.A. (2016) Career trajectories of graffiti writers: transforming pres-
sure into pleasure and recognition. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The 
Journal of Sociology and Social Anthropology], 1: 125–136 (in Russian).

Ольденбург Р. (2018) Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, 
бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. 
М.: Новое литературное обозрение.

Oldenburg R. (2018) Third place: cafes, coffee shops, bookstores, bars, beauty 
salons and other “hangout” places as the foundation of community. Moscow: Novoye 
literaturnoye obozreniye (in Russian).

Омельченко Е.О. (2006) Начало молодежной эры или смерть молодежной 
культуры? «Молодость» в публичном пространстве современности. Журнал 
исследований социальной политики, 2(4): 151–182.

Omelchenko E.O. (2006) The Beginning of the Youth Era or the Death of Youth 
Culture? “Youth” in the Public Space of Modernity. Zhurnal issledovaniy sotsial’noy 
politiki [Journal of Social Policy Research], 2(4): 151–182 (in Russian).

Серто М. (2013) Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: 
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Certo M. (2013) The Invention of Everyday Life. 1. The Art of Making. Saint 
Petersburg: Izdatel’stvo Yevropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge (in Russian).

Скорик А.В. (2016) Граффити как субкультура социального вызова и про-
теста. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета, 1(21): 63–69.

Skorik A.V. (2016) Graffiti as a subculture of social challenge and protest. Gu-
manitarnyye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta [Humanities. Bulletin of the 
Financial University], 1(21): 63–69 (in Russian).

Скороходова А.С. (1998) Граффити: значение, мотивы, восприятие. Пси-
хологический журнал, 1(19): 144–164.



271

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  XXVII. № 4

Граффити как инструмент освоения городской среды...

Skorokhodova A.S. (1998) Graffiti: meaning, motives, perception. Psikhologiche-
skiy zhurnal [Psychological Journal], 1(19): 144–164 (in Russian).

Швиндт У.С. (2019) Стрит-арт как способ выстраивания диалога с жите-
лями города (на примере 4 административных районов г. Екатеринбурга). Мир 
науки. Социология, филология, культурология, 2(10): 5–28.

Shvindt W.S. (2019) Street art as a way of building a dialogue with city residents 
(on the example of 4 administrative districts of Yekaterinburg). Mir nauki. Sotsio-
logiya, filologiya, kul’turologiya [The world of science. Sociology, philology, cultural 
studies], 2 (10): 5–28 (in Russian).

Brewer D., Miller M. (1990) Bombing and Burning: The social Organization 
and Values of Hip Hop Graffiti Writers and Implications for Policy. Deviant Be havior, 
11: 345–369.

Bushnell J. (1990) Moscow graffiti: language and subculture. Boston: Unwin 
Hyman.

Castleman C. (1982) Getting Up: Subway Graffiti in New York. Cambridge: MIT 
Press.

Cummings S., Monty D. (1993) Gangs: the origins and impact of contemporary 
youth gangs in the United States. New York: State University of New York Press.

Ferrell J. (1995) Urban graffiti: crime, control, and resistance. Youth and society, 
27 (1): 73–92.

Glazer N. (1979) On Subway Graffiti in New York, The Public Interest, 54 (1): 
3–11.

Hebdige D. (1979) Subculture: The Meaning of Style. London: Methuen.
Lachmann R. (1988) Graffiti as Career and Ideology. The American Journal of 

Sociology, 2 (94): 229–250.
Ley D., Cybriwsky R. (1974) Urban graffiti as territorial markers. Annals of 

Association of American Geographers, 4 (64): 491–505. 
Macdonald N. (2001) The Graffiti Subculture: Youth, Masculinity and Identity 

in London and New York. New York: Palgrave Macmillan.
Reisner R. (1971) Graffiti: Two Thousand Years of Wall Writing. New York: 

Cowles Book Company.

Источники
Граффити: искусство или вандализм? (2018) ВЦИОМ [https://wciom.ru/

analytical-reviews/analiticheskii-obzor/graffiti-iskusstvo-ili-vandalizm] (дата об-
ращения: 30.07.2024).

Кадастровая карта: земельный участок 77:04:0004020:1017 (2021) Росреестр 
[https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.649297821512945,37.809655829568605/15/@
2y1wvgtyr?text=77%3A4%3A4020%3A1017&type=1&nameTab&indexTab&opene
d=77%3A4%3A4020%3A1017] (дата обращения: 30.07.2024).

База данных “Показатели муниципальных образований (БД ПМО)” (2021) 
Росстат [https://gks.ru/dbscripts/munst/munst45/DBInet.cgi] (дата обращения: 
30.07.2024).



272

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2024. Том XXVII. № 4

Поляков Ф.Д.

GRAFFITI AS A TOOL OF URBAN ENVIRONMENT 
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Abstract. The relevance of this research lies in the fact that graffiti has consistently existed 
and continues to exist within a legally ambiguous or outright illegal context. Consequently, 
there is a need to manage and regulate public spaces within cities. It is important to note 
that graffiti today can be created for various reasons, including personal messages (such 
as love letters), commercial purposes (advertisements), or as expressions of the graffiti 
subculture, encompassing forms like “tags”, “bombing”, “writing”, and “murals”. In all 
these cases, graffiti aims to communicate with an intended audience. This raises the 
question of who that audience is and, consequently, what limitations, if any, should be 
placed on it. In other words, the central question is the extent to which the spaces chosen 
for graffiti application are truly public. Therefore, the purpose of this study is to identify 
the characteristics of graffiti’s spatial distribution within the urban environment. This 
article proposes using the concept of symbolic urban space construction to analyze this 
spatial localization. Following this approach, the research employs methods such as 
observation and mapping of graffiti. Using data collected from four administrative 
districts of Moscow (2241 instances of graffiti recorded in February 2022), we analyzed 
both the content of the graffiti and their locations. The results characterize the relationship 
between graffiti’s placement and the issue of its perceived excessive public visibility. While 
many contemporary graffiti works extend beyond the boundaries of purely subcultural 
expression, they are often applied in spaces less frequented by the general public. This 
contrasts with simpler subcultural drawings and inscriptions, which are more commonly 
found in spaces already actively used and appropriated by the urban community.
Keywords: graffiti, sociology of graffiti, sociology of space, sociology of the city, mapping.
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В 2024 г., 14 мая, в Социологическом институте РАН — филиале ФНИСЦ 
РАН состоялась Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Антропология Петербурга: Город. Академия. Три века жизни», 
посвященная 300-летию Российской академии наук. Организаторами 
конференции выступили Социологический институт РАН — филиал 
ФНИСЦ РАН и Музей антропологии и этнографии РАН. Знаменательно, 
что именно с Кунсткамеры начинается история Российской академии наук, 
она уже 300 лет является символом академии, в Кунсткамере зародились 
многие российские науки — астрономия, география, геодезия, метеоро-
логия, топография, а также оформилась этнография как наука.

Акцент в работе конференции был сделан на научных исследованиях 
антропологии и социологии Петербурга, социологии гуманитарной науки, 
проводимых в двух академических учреждениях — СИ РАН — филиале 
ФНИСЦ РАН и МАЭ РАН. Рассматривалась роль и значение гуманитар-
ных наук и ученых-гуманитариев Академии наук в Петербурге в контексте 
развития Санкт-Петер бурга и Российской академии наук. Конференция 
преследовала цель обсудить развитие гуманитарной науки в городе в ус-
ловиях современного меняющегося мира и в исторической перспективе. 
Она была посвящена проблемам городской антропологии, которые, несо-
мненно, относятся к числу приоритетных в отечественной гуманитарной 
науке. В настоящее время изучение культурной и социальной специфики 
города, городских пространств и городских сообществ требует междис-
циплинарного подхода, объединения специалистов разных отраслей, 
которые и приняли участие в конференции. 
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Следует отметить, что конференции приурочена к еще одной знаме-
нательной дате  — 50-летию изучение этнографии Петербурга в МАЭ. 
Пленарное заседание конференции открыли доклады В.В. Козловского 
и Н.Е. Мазаловой. Пленарный доклад В.В. Козловского (директора 
СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН) «Санкт-Петербург — арена и плацдарм 
цивилизационных перемен российского общества» посвящен изучению 
роли Санкт-Петербурга в цивилизационных трансформациях в России 
и значению самого города в рамках подобных трансформаций. В докладе 
освещены особенности цивилизационных перемен в российском обще-
стве, в которых Санкт-Петербург играл ключевую роль как место форми-
рования особой идентичности. Петербург представлен как «лаборатория 
модерности», промышленная мастерская страны и арена социальных и на-
учных революций. Этот тезис отражает основную идею конференции, где 
Санкт-Петербург выступает как пространство, формирующее идентич-
ность ученых и объединяющее различные гуманитарные науки.

В докладе Н.Е. Мазаловой (МАЭ РАН) «Ленинградская часть инсти-
тута этнографии АН в позднесоветский период: 1960–1980-е гг.» рассма-
триваются развитие этнографической науки в Ленинграде. Отличительные 
черты науки в это время некоторые исследователи видят в схоластическом 
теоретизировании и централизации исследований, координирующихся 
со стороны головного Института этнографии в Москве, а отношения 
государства и науки характеризуются как патерналистские. Н.Е. Мазало-
ва, опираясь на объективные законы развития науки и используя концеп-
цию Т. Куна о циклах развития науки как смене парадигм, доказывает, что 
этот период можно рассматривать как «золотой век» ленинградской эт-
нографии. Н.Е. Мазалова делает вывод о том, что в рассматриваемый 
период отношение к знанию и исследовательские приоритеты этнографи-
ческой науки претерпевали существенные изменения. В ЛЧ ИЭ на про-
тяжении рассматриваемого периода сложился баланс инновационной 
науки и традиционной, что обеспечило устойчивое развитие пространства 
ленинградской этнографической науки. 

Работа конференции продолжилась в рамках нескольких секций, 
каждая из которых сосредоточилась на отдельной ключевой теме, связан-
ной с городскими контекстами и научными исследованиями. Обсуждения 
охватывали широкий спектр вопросов, включая роль города в развитии 
науки, особенности ленинградских и петербургских школ гуманитарных 
наук, а также влияние городских контекстов на исследовательскую прак-
тику. 

На секции «Исторические аспекты развития научных школ и проектов 
в Российской академии наук» рассматривались как научные направления 
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этнографии и социологии, так и отдельные проекты в разные периоды 
развития науки. Работа секции была посвящена изучению различных 
аспектов развития научных школ. Участники этой секции подробно рас-
смотрели, как научные школы формируются, какие кризисы и трудности 
они могут переживать, а также перспективы применения различных ис-
следовательских методов. Важным аспектом обсуждения стало признание 
сложности и нелинейности процесса развития современных исследований. 
Участники согласились, что научные школы сталкиваются с множеством 
вызовов, и их развитие часто происходит неравномерно и под влиянием 
различных внешних и внутренних факторов. В рамках секции были рас-
смотрены развитие индологической науки ХХ в. как продолжение тради-
ции изучения «живой Индии», которое проводилось с конца ХIХ в. в МАЭ,  
проанализирован феномен ленинградской школы африканистики, воз-
никшей на базе Восточного факультета СПбГУ и отдела Африки МАЭ 
(Кунсткамера) РАН, а также сделан обзор, определены основные цели 
и задачи коллекции биографий Биографического фонда Социологическо-
го института РАН — филиала ФНИСЦ РАН. 

Обсуждение на секции показало, что успешное развитие научных школ 
и эффективное применение различных исследовательских методов  — 
важные факторы поддержания актуальности и живости научной деятель-
ности. Уникальные коллекции и инновационные методы исследования 
играют ключевую роль в этом процессе, способствуя созданию новых 
знаний и дальнейшему развитию научной области. 

На секции «Научные карьеры ученых Российской академии наук» 
с применением биографического метода рассматривались биографии 
петербургских ученых Академии наук и их роль в становлении и развитии 
академической науки Петербурга, а также их «встроенности» в социокуль-
турное пространство города. В рамках секции был проведен глубокий 
анализ биографий петербургских ученых, что позволило значительно 
расширить понимание их влияния на развитие науки. Особое внимание 
уделялось различным аспектам их карьерных путей, включая ключевые 
моменты научной деятельности, взаимодействие с академическим и обще-
ственным сообществом, а также их личные и профессиональные дости-
жения. Целый блок докладов был посвящен биографиям ученых МАЭ РАН, 
например Жозефа Николя Делиля, советского и российского этнографа, 
лингвиста, североведа И.С. Вдовина, ленинградского индолога С.А.  Ма-
ретиной, этнографа Т.А. Шрадер и монголоведа-историка и востоковеда 
Н.П. Шастина. Анализ коммуникации ученых с общественностью оказал-
ся особенно важным. Участники секции подробно рассмотрели, как 
ученые взаимодействуют с различными слоями общества, каким образом 
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их научные идеи и результаты становятся доступными широкой ауди-
тории, а также какие формы коммуникации наиболее эффективны для 
популяризации науки. Подчеркивалось, что активная и грамотная ком-
муникация играет ключевую роль в распространении научных знаний 
и в формировании общественного интереса к научным исследованиям. 
Ключевым выводом, сделанным на секции, стало то, что биографии ученых 
и их стиль коммуникации играют решающую роль в развитии модерни-
зационных идей в науке. Фигура ученого признана центральной в этих 
процессах, поскольку именно ученые задают импульс для развития на-
учных школ и направляют развитие научной мысли. Исторический тренд, 
отраженный в докладах, показал, как личные качества ученых, их карьер-
ные выборы и стиль общения влияют на научное сообщество и на научную 
деятельность в целом. 

Секция «Петербург и петербуржцы в текстах» была посвящена пред-
ставлению Санкт-Петербурга в текстах, исследовала роль города как ис-
точника разнообразных исследовательских, публицистических и художе-
ственных текстов. Внимание было сосредоточено на том, как эти тексты 
структурируют городское пространство и как город конструируется в них. 

На секции «Город: пространства, репрезентации, идентичности», по-
священной городу и идентичностям, обсуждались различные аспекты 
городских пространств и их влияние на формирование идентичности. 
Участники акцентировали внимание на особенностях развития город-
ского пространства и его социологическом и антропологическом осмыс-
лении. Главным выводом стало признание нелинейности развития го-
родских пространств и важности их анализа с разных перспектив 
и методологических подходов для выявления уникальных аспектов в раз-
витии городов. 

Ключевые выводы конференции связаны с тем, что городское про-
странство Санкт-Петербурга тесно переплетается с научными и культур-
ными трансформациями, что влияет на формирование уникальной го-
родской идентичности. Для исследования этой идентичности необходимо 
использовать разнообразные методы и их сочетания. Также был сделан 
важный вывод о том, что будущее общественных наук невозможно без 
интеграции различных исследовательских подходов. В частности, под-
черкивалась необходимость соединения антропологических и социологи-
ческих методов для более полного анализа городского развития.

Историческая ретроспектива научного развития в Санкт-Петербурге 
также стала важной частью обсуждения. Доклады и дискуссии сфокуси-
ровались на том, как исторический контекст и социальные перемены 
влияли на развитие науки в городе. Анализировались ключевые этапы 
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и события, оказавшие значительное влияние на формирование научной 
среды и научных школ в Петербурге. 

Особое внимание было уделено роли академии наук и ее влиянию на 
карьеру ученых. Рассматривались вопросы о том, каким образом академия 
наук поддерживает и развивает научные исследования, как влияет на 
карьерный рост ученых и какие возможности открывает для научных 
исследований. Поднимались вопросы о том, как академические институ-
ты могут способствовать или препятствовать научной деятельности 
и каким образом они формируют научную среду.

CONFERENCE “ANTHROPOLOGY OF ST. PETERSBURG:  
THE CITY. THE ACADEMY. THREE CENTURIES OF LIFE”

Natalya Mazalova (mazalova.nataliya@mail.ru),
Konstantin Galkin

1 Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography  
(the Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences

2 Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, a Branch of the Federal 
Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences.

Citation: Mazalova N., Galkin K. (2024) Conference “Anthropology of St. Petersburg: The 
City. The academy. Three centuries of life”. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii 
[The Journal of Sociology and Social Anthropology], 27(4): 273–277 (in Russian). 
https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.4.10 EDN: LKHJFW

Abstract. On May 14, 2024, the Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences 
hosted the All-Russian scientific conference with international participation “Anthropology 
of St. Petersburg: City. Academy. Three Centuries of Life” dedicated to the 300th 
anniversary of the Russian Academy of Sciences. The conference was organized by the 
Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences and the Museum of 
Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences. The conference 
focused on scientific research in anthropology and sociology of St. Petersburg conducted 
in these academic institutions.
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