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Статьи, представленные в данном выпуске, демонстрируют срез 
текущего состояния российского общества. Его устойчивость в условиях 
раскалывающегося глобального мира и непрекращающегося давления 
извне на российское государство зависит от исправного функционирова-
ния целого ряда внутренних механизмов, детерминирующих в том числе 
этническую и региональную идентичность, формирование солидарностей, 
центр-периферийные взаимодействия, ценностные ориентации и эмоцио-
нальные реакции и т. п.

Обширное и разнообразное российское пространство всегда делало 
крайне сложными взаимодействия между центром и периферией. Жесткость 
централизации при ближайшем рассмотрении оказывалась видимостью 
из-за невозможности принимать все решения в центре при растянутых ком-
муникациях и уникальности региональных и локальных ситуаций. По этой 
причине региональная и этническая идентичности, которые только в неко-
торых случаях совпадают, являются едва ли не ключевыми детерминантами 
стабильности социума в субъектах Российской Федерации. 

Им посвящена главная рубрика выпуска «Метаморфозы этнической 
и региональной идентичности». Открывает ее статья Е. М. Арутюновой 
(Москва) «Этничность и региональность в Республике Саха (Якутия): значи-
мость и содержание идентичностей в условиях внешнего давления», в кото-
рой представлены результаты исследования региональной и локальной 
идентичности в Республике Саха (Якутия), осуществленного в 2023 г. 
Сделан вывод об одновременном усилении в последние годы этнической 
идентичности якутов и проживающих в Якутии русских. Региональная 
и локальная идентичности также значимы, причем высокий уровень реги-
ональной идентичности наблюдается у этнических русских, проживаю-
щих в Якутии. Саха (этнические якуты) и русские в большинстве своем 
считают, что все граждане России должны иметь равные права, однако две 
трети саха полагают, что в своей республике они должны иметь больше 
прав, чем представители других этнических общностей. По мнению автора, 
эта потенциально дискриминирующая позиция может быть результатом 
страха потери собственной идентичности. В то же время саха и русские 
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совпадают в ориентации на увеличение самостоятельности народов респу-
блик, что, с одной стороны, важно для упрочения сообщества, но с другой 
может быть опасным в ситуации влияния враждебных России внешних сил. 

В статье Н. С. Ворониной (Москва) «Этноцентризм в России: дина-
мика, специфика и факторы влияния» анализируются динамика и струк-
тура этноцентризма русских в период 1995–1999 и 2023 гг., а также 
факторы, влияющие на выраженность его установок. В статье показано, 
что положительное отношение русских к своей этнической группе даже 
при его усилении, отмечающемся в 2023 г., не мешает положительным 
установкам к другим народам (которые в тексте условно обозначены как 
«нацменьшинства»). Всплеск негативного отношения к национальным 
меньшинствам характерен для 1999 г., когда соединился целый ряд фак-
торов: война в Чечне, теракты (взрывы жилых домов), высокий уровень 
уличной преступности и т. п. Положительные установки обусловлены 
частотой взаимодействия между представителями разных этнических 
групп, высокой оценкой собственного дохода, высоким уровнем образова-
ния и т. п. Важным является вывод автора о связи установок этноцентризма 
с социальными неравенствами. Их сглаживание увеличивает этноцентри-
ческую гибкость.

В работе С. Г. Максимовой и Д. А. Омельченко (Барнаул) «Мигра-
цион ное поведение населения внутриконтинентальных горных районов 
Евразии в условиях изменения климата» рассматривается влияние на 
миграционные процессы изменений климата, фактора, который еще не про-
явил себя в полную силу, но уже фиксируется как фактор, меняющий куль-
туру и быт проживающих в горах коренных народов и других этнических 
групп, и как основание для миграции из мест традиционного проживания.  
Не только межстрановая, но и межрегиональная миграция является 
мощным фактором, влияющим на идентичности населения и в ряде слу-
чаев создающим угрозу для социальной стабильности. Республика Алтай 
и Республика Тыва уже сейчас могут рассматриваться как показательный 
пример влияния климатических изменений, поскольку горные экосистемы 
наиболее чувствительны к ним, а также по причине самобытности культуры 
проживающих в горах народов. Неопределенность условий хозяйствова-
ния, характерная для высокогорья в связи с климатическими изменениями 
ощутимо усиливается. Авторы показывают, что данные изменения усугу-
бляют существующие социальные проблемы, но сами по себе не являются 
достаточными основаниями для миграции, более того, для алтайцев эти 
изменения воспринимаются как часть их традиционного образа жизни, 
адаптированного к непредсказуемости гор. 

Традиционная для нашего журнала рубрика «Социология управле-
ния» содержит две статьи уральских социологов, отражающих отраслевое 
и пространственное измерения социальных проблем. 

Статья Е. Н. Заборовой (Екатеринбург) «Рейтинг актуальных про-
блем малых городов Свердловской области» посвящена теме малых городов, 
которая стала особо актуальной в связи с их ускоряющейся депопуляцией. 
Автор считает необходимым определить рейтинг проблем и найти таким 
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образом основные болевые точки, требующие наибольшего внимания со 
стороны государственного управления. Работа основана на анализе стати-
стических отчетов об обращениях граждан на официальных сайтах админи-
страций малых городов Свердловской области. Обнаружена устойчивость 
рейтинга проблем, в котором первые строчки занимают проблемы образо-
вания и ЖКХ, однако сами проблемы, как можно судить по полученным 
автором данным, при этом продолжают обостряться. По мнению автора, 
рейтинг актуальных проблем необходим для выстраивания стратегии их 
решения, и, соответственно, для успешного развития городов региона. 

Статья И. А. Германова и А. Е. Кузнецова (Пермь) «Доверие как 
фактор корпоративной солидарности на промышленных предприятиях 
России» посвящена изучению корпоративной солидарности на российских 
промышленных предприятиях и влияния организационного доверия на 
процессы ее формирования. Одной из задач авторов была ресоциологизация 
концепта «доверие» с учетом статусных и темпоральных аспектов трудовых 
отношений. Исследования проводились на предприятиях Пермского края 
и Самарской области. Выявлено формирование модели корпоративной 
солидарности, основанное в числе прочего на организационном доверии, 
уровень которого оказался достаточно высоким. Значимым представля-
ется вывод о взаимной компенсации вертикального и горизонтального 
доверия, когда доверие вертикальное растет при дефиците горизонтального 
и наоборот.

Рубрика «Автомобиль и россияне: особенности транспортного пове-
дения» была введена по причине актуализации в последние годы дискус-
сии о необходимости личной автомашины. Тема не новая, экологическое 
движение поднимало ее и в конце прошлого столетия, но с появлением 
электрического двигателя споры вспыхнули вновь.

В статье Т. В. Кулаковой, М. А. Моисеевой, Е. М. Решетовой 
и Ю. Е. Шулика (Москва) «Жизненный цикл домохозяйств и поколенче-
ские различия как факторы владения личным автомобилем» представ-
лены результаты лонгитюдного исследования межпоколенческих разли-
чий во владении автомобилем. Наблюдения позволили увидеть динамику 
изменения доли домохозяйств, имеющих в распоряжении автомобиль в раз-
ных поколениях и на разных этапах жизненного цикла, а также в зависи-
мости от места проживания. Для России достаточно неожиданной является 
обнаруженная авторами тенденция к отказу от личного автомобиля среди 
молодых людей. На ее формирование влияет качество и доступность муни-
ципального транспорта в городах, а также практика каршеринга. В сельской 
местности уровень владения частным автотранспортом существенно повы-
сился и в настоящее время превышает городской. Как утверждают авторы, 
проведенный анализ может способствовать созданию гибких стратегий для 
автомобильной промышленности и смежных секторов.

Статья С. К. Макаревич (Москва) «Транспортное поведение жителей 
России: можно ли преодолеть “культ автомобильности”» посвящена схожей 
теме, но автор рассматривает ее с несколько иного ракурса – с использо-
ванием структурно-функционального подхода и акторно-сетевой теории 
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(АСТ) Б. Латура. Автор ищет ответы на вопросы: какие функционально-
символические компоненты заложены в установку на владение личным 
транспортным средством и каковы факторы приверженности россиян вла-
дению автомобилем? Возможен ли в настоящее время в России переход 
от «культа автомобильности» к иным формам транспортного поведения? 
Автором выявлена высокая субъектность (согласно теории АСТ) автомо-
биля в российских условиях. Показано, что социально-демографические 
характеристики индивидов лишь в незначительной степени влияют на при-
верженность автомобилю, а истинные основания невозможности отказа от 
него содержатся в социальной установке на владение автомобилем, которая 
складывается из функционала автомобиля и его смысловых образов. Автор 
приходит к выводу о невозможности преодоления «культа автомобильно-
сти» в России в настоящее время.

Рубрика «Социальная психология» представлена двумя междис-
циплинарными работами. Рассматриваемые в них социально-психологи-
ческие феномены позволяют понять причины и механизмы развертыва-
ния некоторых социальных процессов. В статьях анализируются разные 
аспекты эмоционального благополучия россиян. 

В работе С. Ткача, М. М. Русаковой и Я. Д. Санадзе (Санкт-Петербург) 
«Влияние офлайн и онлайн-практик на подростковое одиночество» исследу-
ются одиночество подростков, а также феномен одиночества в толпе. Авторы 
приходят к ряду довольно неожиданных выводов. Так, ими установлено, 
что известный феномен одиночества в толпе слабо распространен среди 
российских подростков. Снижает чувство одиночества пассивное потребле-
ние онлайн-контента и поиск знакомств. Более одиноким делает подростка 
чтение, активные онлайн-практики (например, ведение блога, творческая 
деятельность) и в целом творческие хобби (рисование, написание художе-
ственных текстов и т. д.). По мнению авторов, это явное снижение благо-
получия подростка заслуживает отдельного исследования, поскольку, как 
показывают современные работы, такие хобби должны, наоборот, ослаблять 
чувство одиночества. Анализ оффлайн-практик дает ожидаемые результаты: 
пассивные практики (досуг наедине с собой) усиливают одиночество, актив-
ные, например, посещение кружков или секций, его ослабляют. 

В статье И. Б. Назаровой (Москва) «Развлечения как способ про-
тиводействия стрессу в условиях социальной турбулентности» анализи-
руется структура развлечений современного россиянина и роль развле-
чений в период плохого настроения. Исследование основано на анализе 
данных из двух источников: базы данных Росстата 2022 г. «Комплексное 
наблюдение условий жизни населения (КОУЖ)» и авторского качествен-
ного исследования (32 глубинных интервью). Выявлены две основные 
стратегии во время стресса: развлечения (для большинства) и отказ от 
них. При этом люди во время стресса не прибегают к развлекательным 
мероприятиям, требующим расходов, но выбирают простые развлечения, 
которые придумали себе сами. Наиболее важные и часто упоминаемые раз-
влечения – коммуникационные: общение с близкими (совместные занятия 
спортом, прогулки, просмотр телефильмов и т. д.). Им противопоставля-
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ются занятия, позволяющие уединиться (рисовать, читать книгу). Люди 
сочетают различные виды развлечений или выбирают одно из нескольких, 
что больше подходит им в определенный момент. 

Номер завершает рубрика «Размышляя над прочитанным», кото-
рая содержит не просто рецензии на научные книги, но рефлексию в связи 
с ними.

Статья Р. Т. Насибуллина (Уфа) «Прекариат в лабиринтах вызовов» 
была написана в преддверии 90-летнего юбилея Ж.Т. Тощенко и посвя-
щена его монографии «Жизненный мир работников: устойчивость versus 
прекарность». В ней анализируется содержание понятий «жизненный 
мир» и «прекариат». Автор рецензии согласен с тем, что прекаризацию 
необходимо рассматривать как процесс формирования «класса в себе» на 
настоящем этапе его существования, занимающего все более значимое 
место в социальной структуре общества. Одновременно делается вывод, что 
сегодняшнее состояние трудовых отношений, наряду с другими вызовами, 
представляет угрозу для стабильности общества в целом.

Н. В. Левченко и А. В. Роговая (Москва) в статье «Путеводитель 
молодого социолога» размышляют о книге М.Ф. Черныша «Инструмент 
массового опроса: логика и практика конструирования», послужившей для 
них поводом к размышлениям о проведении современных массовых социо-
логических опросов и проблемах, с которыми сталкиваются исследователи. 
Осмысление монографии на основании собственного исследовательского 
и преподавательского опыта позволило авторам выйти на некоторые обоб-
щения о специфике современных особенностей методологической, мето-
дической и организационной (процедурной) частей исследования, а также 
сложности их взаимосвязи. 

Все представленные в теме номера и других его рубриках статьи 
позволяют сделать вывод об относительной устойчивости российского соци-
ума. Эта устойчивость обнаруживается в самых разных его измерениях, от 
этнического до эмоционально-психологического. В то же время выявляются 
тенденции, которые могут при определенных условиях нарушить это равно-
весное, стабильное состояние. Прежде всего это касается этнической и реги-
ональной идентичности, в которой внешнее влияние наиболее ощутимо, 
а уязвимость высока. Для большинства россиян любовь к своему народу 
не связана с негативным отношением к другим, но таковое может быть 
спровоцировано стечением обстоятельств как в 1999 г. Более того, уста-
новлено, что оно связано с социальными неравенствами, с оценкой своего 
дохода и с уровнем образования. Позитивное стремление сохранить свою 
культуру может, опять же при определенном сочетании рисков, привести 
к распространению дискриминирующих установок. Поэтому актуальны 
поиск болевых точек в территориальном развитии и анализ солидарности 
и доверия в развивающейся российской промышленности, исследование 
потребительского поведения и психологического самочувствия. Авторами 
представленных в выпуске статей намечен ряд направлений исследований 
и сформулированы гипотезы и идеи, которые, мы надеемся, будут раз-
виты в следующих номерах «Вестника».


