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Аннотация. В современном глобализирующемся мире трансформационные процессы рас-

пространяются на все сферы жизни общества, вызывая серьёзные качественные и количественные 

преобразования в его структуре. В связи с возрастающей в процессе глобализации ролью социума 

консолидация его членов становится важнейшим направлением общественного развития.

В данной статье рассмотрена актуальность проблемы консолидации российского общества, 

обоснована важность субъективного фактора общественного развития, заключающегося в вос-

приятии населением ключевых событий, происходящих в политической, экономической, со-

циальной жизни. 

Как видно из анализа официальной статистической информации, в динамике наиболее на-

глядных показателей социального здоровья, отражающего степень психологической адаптации 

населения к условиям жизни, наблюдаются положительные тенденции. Однако расчёт латентного 

уровня некоторых из них (самоубийств) выявил проблему неточности их учёта, что говорит о не-

совершенстве государственной системы сбора статистической информации. Это актуализирует 

необходимость социологических исследований для комплексного и глубокого анализа проис-

ходящих в обществе процессов и явлений. 
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В статье «Российская социология и вы-

зовы современного общества» (2010) из-

вестный социолог М.К. Горшков отметил, 

что «российское общество находится в 

состоянии постоянного перехода. При 

этом никто точно не знает, куда оно идет и 

с какой социальной скоростью движется. 

Как следствие, вопрос о будущем России 

остается во многом открытым» [8, с. 6]. 

Среди выделенных ученым ключевых 

проблем российского общества можно от-

метить такие, как зависимость экономики 

от сырьевых ресурсов, крайне невысокая 

конкурентоспособность производимой 

продукции, неокрепшая демократия и сла-

бость гражданского общества, негативные 

демографические тенденции и полусовет-

ская социальная сфера, наличие корруп-

ции, порождающей произвол, несвобода 

и несправедливость [8, с. 6]. Эти вопросы 

были актуальны в 2010 г. и остаются акту-

альными в 2014 г., несмотря на постепенное 

«затухание» последствий мирового финан-

сового кризиса. 

Российское общество оказалось на по-

роге новых коренных преобразований, 

которые будут определять вектор его даль-

нейшего развития на ближайшие десяти-

летия. Речь идет об идеях формирования 

национальной идентичности, сохранения 

государственного суверенитета, повы-

шения роли общества в организации го-

сударственного управления, преодоления 

«кризиса доверия» государственным и об-

щественным институтам, отказа от проза-

падной идеологии «общества потребления» 

и возвращения к исконно русским корням 

развития, основанным на духовно-нрав-

ственных ценностях. 

Значимость и масштабность глобаль-

ных изменений в обществе в последнее 

время отмечает в своих выступлениях 

Президент РФ В.В. Путин. Помимо то-

го, они отражаются в работах ведущих 

российских учёных С.С. Сулакшина [29], 

М.К. Горшкова [7], В.К. Левашова [15], 

Ж.Т. Тощенко [33] и др.

Одной из важнейших проблем, выходя-

щих на первый план в современной России 

в результате трансформационных процес-

сов, является проблема консолидации 

российского общества. Она имеет относи-

тельно большее значение, чем во многих 

развитых странах, что обусловлено послед-

ствиями постсоветских преобразований, 

повлекших за собой значительное сниже-

ние уровня жизни большинства населения, 

рост бедности, аномийности, преступности 

и в целом дезинтеграции и деструкции рос-

сийского общества [14, c. 148]. 

В статье представлен опыт изучения субъективного фактора общественного развития посред-

ством проводимых ИСЭРТ РАН социологических опросов. В ходе анализа их  результатов было 

установлено, что по стране в целом и в Вологодской области в частности наблюдается улучшение 

социального настроения, свидетельствующее об адаптации людей к изменившимся в 2000-х годах 

жизненным условиям. Вместе с тем положительные тенденции социального самочувствия насе-

ления связаны преимущественно с удовлетворением личных, семейных интересов. С 2000 г. по 

настоящее время сохраняется высокая степень актуальности проблемы отчуждения российского 

общества от власти, что подтверждается ростом индекса социальной разобщённости и низким 

уровнем доверия основным государственным и общественным институтам. Авторами сделан 

вывод о том, что развитие консолидационных процессов в России во многом зависит от степени 

взаимодействия общества и органов власти. Ключевую роль в решении этой задачи может сыграть 

отечественная социологическая наука.

Ключевые слова: консолидация общества, общественное развитие, социология, социальное 

восприятие, доверие, социальное самочувствие.
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Это вызвано, во-первых, масштабами 

трансформационной «ломки» в социально-

экономической сфере в последние два 

десятилетия и, как следствие, значитель-

ным снижением уровня жизни большин-

ства населения, а следовательно, – объ-

ективной дестабилизацией российского 

общества. 

Во-вторых, изменение модели развития 

страны привело к образованию значитель-

ных социальных неравенств, глубина кото-

рых, особенно в наиболее продвинутых 

регионах, возросла в десятки раз по срав-

нению с советским периодом. В условиях 

нелегитимности в общественном сознании 

подобные неравенства оказывают серьез-

ное дестабилизирующее воздействие на 

российское общество и вызывают нарас-

тание в нем социальных противоречий. 

В-третьих, за годы реформ изменилась 

(и продолжает постоянно меняться) систе-

ма управления обществом. Это не могло не 

привести к ослаблению «обратной связи» 

между рядовыми россиянами и властью, 

к изменению функций одних традици-

онных форм фиксации «болевых точек» 

общественной жизни, которыми в совет-

ское время выступали, например, СМИ, 

и к исчезновению других, в частности тех 

структур, куда десятилетиями было приня-

то обращаться с жалобами для устранения 

соответствующих проблем [27, c. 3].

Определенная недостаточность в работе 

социальных систем общества, приводящая 

к тому, что в настоящее время они скорее 

воспроизводят сложившийся в стране 

уклад жизни, текущую модель, нежели раз-

вивают ее, не отменяет того факта, что все 

они работают. Как следствие, в порефор-

менной России концентрируется огром-

ный социально-психологический ресурс, 

выступающий основой осуществления 

модернизационного прорыва, в котором 

столь остро нуждается сегодня российский 

социум [8, с. 6].

Вектор общественной эволюции дикту-

ет необходимость удовлетворения более 

высоких потребностей членов общества, 

основанных на инструментальных ценно-

стях в виде творчества, самоактуализации 

личности [21, с. 3]. Новое понимание роли 

и места человека в системе общественных 

отношений требует и трансформации под-

хода к государственному управлению – 

перехода от традиционных форм и методов 

управления к человекоориентированной 

модели экономики, социальной сферы, 

политики, основанной на повышении 

качества жизни населения [21, с. 4]. Такая 

трансформация предполагает необходи-

мость внесения коррективов в систему 

индикаторов, отражающих эффективность 

государственного управления, выявление 

новых показателей, характеризующих го-

сударственное управление в соответствии 

с веяниями времени.

В связи с актуальностью проблемы кон-

солидации российского общества, решение 

которой подразумевает сближение народ-

ных масс и органов власти для плотного, 

продуктивного сотрудничества и взаимо-

действия, «основанного на внутреннем 

(ментальном, ценностном) согласии и 

понимании назревших общезначимых 

проблем и целей» [1], – особую важность 

приобретают вопросы, связанные с изуче-

нием субъективного восприятия предста-

вителями общества ключевых изменений, 

происходящих в социально-экономиче-

ской, политической и культурной жизни. 

Именно «социально-психологический 

ресурс» является главным фактором раз-

вития в условиях духовно-нравственных, 

идеологических преобразований, на пороге 

которых стоит Россия уже в 2014 году. И 

именно «субъективный» фактор, как отме-

чает Ж.Т. Тощенко, «играет существенную 

и все возрастующую роль среди факторов, 

определяющих содержание и вектор проис-

ходящих изменений во всем мире и в нашей 

стране» [33, с. 32].



81Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (35) 2014

М.В. Морев, А.В. КороленкоСОЦИОЛОГИЯ  И  СОЦИАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА

Анализ данных федеральной и мировой 

статистики выявил, что на территории 

Российской Федерации основные пока-

затели социального здоровья, которое ха-

рактеризует степень адаптации населения 

к условиям жизни, ухудшались в период 

1990–1999 гг. и имели противоположную 

тенденцию начиная с 2000 г. Так, за период 

с 2000 по 2012 г. в стране снизился уро-

вень смертности от самоубийств (с 39 до 

21 случая на 100 тыс. нас.; в Вологодской 

области – с 57 до 21 случая), убийств (с 28 

до 11 и с 27 до 10 случаев соответственно), 

заболеваемости психическими расстрой-

ствами (с 84 до 48 и со 108 до 37 случаев), 

алкоголизмом (со 130 до 86 и с 99 до 86), 

наркоманией (с 50 до 14 и с 29 до 14 случаев 

соответственно).

Наиболее ярко тенденции психологи-

ческой адаптации общества к ключевым 

социально-экономическим, культурным 

и другим событиям, происходящим в стра-

не, демонстрирует динамика смертности 

от суицидов. Репрезентативность данного 

показателя как индикатора, отражающего 

степень общественного развития, отмеча-

ли классики зарубежной и отечественной 

социологии (Э. Дюркгейм, П. Сорокин), 

научно-философские воззрения которых 

не утратили своей актуальности и сегодня.

Увеличение суицидальной смертности 

в 1990-е гг. отражает тяжелые для населе-

ния, в первую очередь психологические, 

последствия распада Советского Союза, 

а также экономических кризисов 1991 и 

1998 гг. Позитивным тенденциям, наблю-

давшимся в 2000-х гг., способствовала от-

носительная стабилизация политической 

и социально-экономической ситуации, 

постепенная адаптация населения к изме-

нившейся после развала СССР парадигме 

развития страны (рис. 1).
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Рисунок 1. Уровень смертности от самоубийств (на 100 тыс. нас.)

Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 
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Аналогичные тенденции характерны и 

для Вологодской области, причем на реги-

ональном уровне в большей степени про-

явилось негативное влияние мирового 

финансового кризиса. Область оказалась 

в числе наиболее пострадавших от кризиса 

[19, с. 100], превратившись из региона-

донора в регион-реципиент с самым зна-

чительным в России дефицитом бюджета 

(в 2010 г. – 28%). Это было вызвано спа-

дом в металлургическом производстве, от 

которого почти на 90% зависят налоговые 

доходы бюджета области [5].

Однако данные официальной статисти-

ки недостаточно полно описывают взаи-

мосвязи социальных процессов и явлений, 

происходящих в обществе. Не учитывают 

такие важные аспекты, как настроения 

людей, их отношение к различным сферам 

личной и общественной жизни, к деятель-

ности властных структур. Кроме того, они 

обладают определенной степенью неточ-

ности. 

Отчасти проблемы российской стати-

стики обусловлены неотлаженным меха-

низмом сбора информации в регионах, 

заинтересованностью органов власти 

субъектов РФ в искажении информации. 

Специфическим, усугубляющим фактором 

является многолетняя практика систе-

матического искажения показателей при 

советской власти. 

В советскую эпоху натуральная и бюд-

жетная статистика, основанная на тоталь-

ном учете, дополнялась недостоверной 

сводной макроэкономической статисти-

кой. Это было предопределено неденеж-

ным, натуральным, характером советской 

экономики. В проедающей советское на-

следство России статистика стала похожа 

на хаотически искривленное, непрозрач-

ное зеркало, не позволяющее судить (даже 

профессионалам) о состоянии экономики 

и общества [9]. К примеру, результаты 

исследования латентного уровня суици-

дальной смертности на территории Воло-

годской области показали, что реальные 

масштабы распространения самоубийств 

могут быть в 2 раза выше, чем те, которые 

регистрируются официальной статистикой 

(рис. 2).

Для того чтобы максимально полно от-

разить причины и характер протекающих 

в обществе социальных процессов и явле-

ний, необходимо рассматривать их субъек-

тивное восприятие населением. В ИСЭРТ 

РАН для достижения этой цели применя-

ется мониторинг общественного мнения1, 

в разработке которого принимал непосред-

ственное участие Институт социально-по-

литических исследований РАН. 

Одним из ключевых индикаторов со-

циального восприятия является уровень 

доверия государственным и общественным 

институтам. Доверие как продукт обще-

ственного развития и эволюции мировоз-

зрения человечества в ходе социальной 

динамики отражает запрос общества на 

консолидацию, единение социальных сил 

и ресурсов и способствует достижению 

общих социальных целей в различных 

сферах общественной деятельности [14, 

c. 14]. Этот показатель важен и тем, что от-

ражает принятие/непринятие населением 

проводимого действующей властью курса 

развития страны. С другой стороны, он 

отражает оценку деятельности институтов 

гражданского общества, что характеризует 

отношение населения к сложившимся де-

мократическим основам. 

1 Первые измерения общественного мнения были 

проведены ИСЭРТ РАН в 1993 г. на территории городов 

Вологды и Череповца, а также трех муниципальных 

районов области (Великоустюгского, Вожегодского, Ки-

рилловского). С 1996 г. раз в два месяца проводится опрос 

1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше в городах 

Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, 

Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, 

Тарногском, Шекснинском районах. Метод опроса – ан-

кетирование по месту жительства респондентов. Ошибка 

выборки не превышает 3%. Общий объем выборки в год 

составляет 9 тыс. человек.
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Таким образом, доверие граждан раз-

личным институтам власти можно расце-

нивать как интегральный индикатор от-

ношений между государством и обществом.

Как показывают международные ис-

следования, Российская Федерация входит 

в число стран с низкими показателями до-

верия населения государственным и обще-

ственным институтам2. 

2 Данные международного исследования уровня 

доверия «Edelman Trust Barometer». В онлайн опросе, 

который проводился в 27 странах в октябре – ноябре 

2012 г., участвовали 26 000 респондентов, в том числе 

5 800 информированных «лидеров мнений» двух возраст-

ных групп (25-34 и 35-64 лет), с высшим образованием, 

входящих в верхнюю 25-процентную группу по доходам 

для данного возраста по стране, следящих за новостями 

бизнеса и политики, по крайней мере, несколько раз в 

неделю). Страны-участницы: Китай, Сингапур, Индия, 

Мексика, Гонконг, ОАЭ, Малайзия, Канада, Индонезия, 

США, Нидерланды, Бразилия, Германия, Франция, 

Швеция, Великобритания, Италия, Австралия, Польша, 

Южная Корея, Ирландия, Аргентина, Испания, Турция, 

Япония, Россия. 

Ежегодно доверие россиян к власти, 

бизнесу, СМИ и НКО примерно в 2 

раза ниже, чем в среднем по 27 странам 

мира, принимающим участие в опросе 

(табл. 1).

По интегральному индексу Россия в 

2013 г. находилась на последнем месте, в 

2014 г. – на предпоследнем (табл. 2).

Среди органов государственной власти 

в Российской Федерации наиболее высо-

ким уровнем доверия пользуется Прези-

дент РФ. При этом одной из уникальных 

особенностей российской системы власти 

является гипертрофированная роль лич-

ности. Личность превалирует над инсти-

тутом [34].

Тренд доверия главе государства в 2000-е

годы наглядно демонстрирует значение 

личности действующего Президента РФ 

В.В. Путина для населения России. 
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Рисунок 2. Официально регистрируемый, латентный и реальный уровни 

суицидальной смертности в Вологодской области (на 100 тыс. нас.)*

* Рассчитано авторами по методике ЮНИСЕФ [10, с. 61]. Использованы данные Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Вологодской области.
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Таблица 1. Уровень доверия ключевым институтам

Институт

Среднемировое значение 

(в % от числа опрошенных)

Россия 

(в % от числа опрошенных)

Рейтинг России

среди 

23 стран

среди 

26 стран

среди 

27 стран

2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Власть 52 43 48 44 39 26 29 27 н.д. 24 24 22

Бизнес 56 53 58 58 41 41 40 45 23 22 25 19-23

Масс-медиа 49 52 57 52 37 33 38 35 н.д. 25* 25 25

НПО 61 58 63 64 н.д. 28 40 41 н.д. 25* 25 26

Среднее 55 51 57 54 40 32 36 37 22 25* 26 26

Источник: 2014 Edelman Trust Barometer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edelman.com 

Таблица 2. Рейтинг стран по интегральному индексу доверия

Место в рей-

тинге

2013 2014
2014 к 2013, п.п.

Страна Уровень доверия Страна Уровень доверия

10 стран-лидеров

1 Китай 80 ОАЭ 79 +13

2 Сингапур 76 Китай 79 -1

3 Индия 71 Сингапур 73 -3

4 Мексика 68 Индонезия 72 +10

5 Гонконг 67 Индия 69 -2

6 ОАЭ 66 Малайзия 65 +1

7 Малайзия 64 Канада 60 -2

8 Канада 62 Нидерланды 60 +1

9 Индонезия 62 Мексика 59 -9

10 США 59 Гонконг 59 -8

10 стран-аутсайдеров

17 Италия 51 ЮАР 50

В 2013 г. участия 

в исследовании 

не принимала

18 Австралия 50 США 49 -10

19 Польша 48 Франция 46 -8

20 Южная Корея 47 Япония 44 +3

21 Ирландия 46 Италия 43 -8

22 Аргентина 45 Турция 41 -1

23 Испания 42 Испания 39 -3

24 Турция 42 Ирландия 39 -7

25 Япония 41 Россия 37 +1

26 Россия 36 Польша 35 -13

Источник: 2014 Edelman Trust Barometer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edelman.com 
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Согласно данным World Economic 

Journal В. Путин находится на третьем ме-

сте по уровню доверия населения среди 

глав государств мира (1 место – Дилма Ру-

сеф, Бразилия, 2 место – Ангела Меркель, 

Германия) [25]. 

В триаде «Президент – Правительство – 

Государственная Дума» глава государства 

оказывается сильнее, чем отдельные госу-

дарственные органы [34]. Этот тезис на-

глядно подтверждают данные опросов 

населения (табл. 3).

Динамика одобрения деятельности гла-

вы государства на региональном и феде-

ральном уровнях в целом совпадает, что 

показывают результаты социологических 

измерений ВЦИОМ, Левада-центра и 

ИСЭРТ РАН (рис. 3).

Таблица 3. Динамика уровня доверия действующим в стране общественным 

структурам и институтам власти (в % от числа опрошенных)

Общественные структуры 

и институты власти
1996 2000 2007 2011 2012 2013

Изменение +/- 2013 к

2012 2011 2007

Уровень доверия > 40%

Президенту РФ 26,5 57,1 60,3 50,5 45,7 47,0 +1 -4 -13

Церкви 37,9 42,3 44,8 47,5 41,4 43,9 +3 -4 -1

Правительству РФ 18,5 42,7 41,9 47,4 39,6 40,4 +1 -7 -2

Прокуратуре 18,2 30,9 31,1 35,4 33,9 40,1 +6 +5 +9

Уровень доверия > 35%

Суду 19,8 31,6 32,1 35,8 36,1 39,3 +3 +4 +7

Руководству области 14,2 31,3 40,6 36,6 34,6 37,8 +3 +1 -3

ФСБ 12,6 34,2 34,2 35,8 33,2 37,5 +4 +2 +3

Армии 34,2 37,0 28,7 34,1 31,3 37,5 +6 +3 +9

Уровень доверия > 30%

Совету Федерации 13,4 28,3 34,9 35,5 32,3 34,6 +2 -1 0

Полиции 14,1 27,2 28,3 32,1 29,3 33,7 +4 +2 +5

Органам местного самоуправления* - - 32,3 33,9 29,3 32,7 +3 -1 +1

Государственной Думе 14,8 23,0 29,5 32,0 30,5 31,6 +1 0 +2

СМИ 15,4 33,4 27,5 28,7 29,5 30,2 +1 +2 +3

Уровень доверия > 25%

Общественной палате РФ** - - - 27,3 28,1 29,9 +2 +3 -

Общественной палате области** - - - 25,7 25,4 29,2 +4 +4 -

Профсоюзам 20,2 28,4 28,6 30,0 25,6 27,8 +2 -2 -1

Директорам, руководителям 

предприятий
5,2 19,6 23,6 22,3 25,1 27,5 +2 +5 +4

Общественным организациям* - - 24,4 26,7 26,5 26,8 0 0 +2

Уровень доверия < 25%

Банковским, предпринимательским 

кругам
8,5 12,4 21,3 20,4 21,3 23,4 +2 +3 +2

Политическим партиям, движениям 6,8 10,7 17,6 22,8 20,9 20,4 -1 -2 +3

* В список вариантов ответа включено в 2006 г.

** В список вариантов ответа включено в 2010 г.

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.
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Концентрация положительного обще-

ственного мнения только на институте 

президентства и личности В.В. Путина, с 

одной стороны, обладает значительным 

потенциалом для консолидации общества, 

что мы и наблюдаем в последние месяцы 

вокруг обстановки на Украине (об этом, в 

частности, говорил председатель комитета 

Госдумы по делам СНГ, евразийской ин-

теграции и связям с соотечественниками 

Леонид Слуцкий: «Ситуация в Украине 

консолидирует все российское граждан-

ское общество. Все однозначно выступают 

за то, чтобы защитить наших на Украине, 

за то, чтобы не допустить вытеснение 

русского языка и русских за территорию 

Украины» [23]). 

Однако, с другой стороны, высокий 

уровень поддержки Президента РФ среди 

россиян не свидетельствует о преодолении 

разрыва между государством и обществом и 

поэтому не противоречит тому факту, что в 

обществе наблюдается процесс социальной 

атомизации. Сегодня ощущение личност-

ной связи граждан с Россией постепенно 

утрачивается. В течение всего периода 

реформ продолжает развертываться про-

цесс тотальной социально-политической 

отчужденности, который складывается 

из двух потоков негативных явлений, 

«разрывающих» общество: социальной 

атомизации и политического отчуждения 

населения от власти [16, c. 8].

Субъективное восприятие населением 

социально-экономической и политической 

ситуации в стране отражается на его соци-

альном самочувствии. Среди индикаторов 

социального самочувствия, измеряемых 

на мировом уровне, наиболее популярным 

и востребованным является уровень сча-

стья и субъективной удовлетворенности 

жизнью. 

Рисунок 3. Уровень одобрения деятельности Президента РФ 

по данным ВЦИОМ, Левада-центра, ИСЭРТ РАН

Источник: данные мониторинга общественного мнения ВЦИОМ, Левада-Центра, ИСЭРТ РАН.
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Макроэкономические показатели (та-

кие, как ВВП) не всегда полно отражают 

реальную картину развития государства. В 

частности, высокий уровень дохода не 

всегда гарантирует удовлетворенность 

жизнью. Рост богатства на протяжении 

десятилетий не сопровождается признака-

ми возрастающего счастья. Эта проблема 

является предметом острых дискуссий в 

Великобритании, Франции, Канаде, Се-

верной Ирландии и многих других разви-

тых странах. Специалистами обсуждаются 

методы измерения счастья и его факторов, 

возможности мониторирования на между-

народном уровне [37, c. 137].

В 2006 году международным фондом 

New Economist Foundation (NEF) был раз-

работан международный индекс счастья 

(Happy Planet Index), в котором отражается 

благосостояние людей и экология в разных 

странах мира. Он показывает эффектив-

ность, с которой страны мира «конвер-

тируют» природные богатства в продол-

жительную и счастливую жизнь своих 

граждан [35].  Самый высокий всемирный 

индекс счастья, по данным на 2012 г., имеет 

Коста-Рика (64,04), самый низкий – Бот-

свана (22,59), Россия занимает 122 место 

с индексом 34,52 [6], располагаясь между 

Конго и Болгарией (в 2011 г. она занимала 

108 место; табл. 4).

С 2011 года Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 

проводится исследование «Индекс лучшей 

жизни» (The OECD Better Life Index) [22], 

охватывающее 39 стран. Показатели ба-

зируются на статистическом анализе и 

социологических исследованиях, осущест-

вляемых на регулярной основе. По данному 

индексу в 2012 г. Россия открывала пятерку 

самых «несчастливых» стран. В первую оче-

редь – из-за низких индексов «Гражданские 

права», «Здоровье» и «Удовлетворенность 

жизнью» (табл. 5).

Эти и другие зарубежные исследования 

во многом породили миф о том, что боль-

шинство россиян чувствуют себя несчаст-

ными. 

Таблица 4. Рейтинг стран мира по индексу счастья 

(New Economic Foundation. The Happy Planet Index 2012)*

Страны-лидеры Страны-аутсайдеры

Страна Индекс Место в мире Страна Индекс Место в мире

Коста-Рика 64,04 1 Южная Африка 28,19 141

Вьетнам 60,44 2 Кувейт 27,11 142

Колумбия 59,75 3 Нигер 26,83 143

Белиз 59,29 4 Монголия 26,77 144

Сальвадор 58,89 5 Бахрейн 26,62 145

Ямайка 58,53 6 Мали 26,04 146

Панама 57,80 7 Центрально-Африканская Республика 25,26 147

Никарагуа 57,06 8 Катар 25,19 148

Венесуэла 56,87 9 Чад 24,68 149

Гватемала 56,86 10 Ботсвана 22,59 150

* Для сравнения (в скобках указано место в рейтинге): США – 37,34 (105), Канада – 43,56 (65), Китай – 44,66 (60), Великобри-

тания – 47,93 (41), Германия – 47,20 (46), Франция – 46,50 (50), Швеция – 46,17 (52), Норвегия – 51,43 (29), Россия – 34,52 (122), 

Конго – 34,55 (121), Болгария – 34,15 (123).

Источник: Всемирный индекс счастья (Happy planet index) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.happyplanetindex.

org/ 
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Однако социологические опросы 

ВЦИОМ3 показывают, что за период с 1990 

по 2013 г. доля «счастливых» россиян уве-

личилась с 44 до 76%. На оценки жителей 

страны существенного влияния не оказал 

даже мировой финансовый кризис, так 

как с 2008 г. уровень 70–77% остается 

стабильным [12]. Аналогичный опрос, 

проведенный ИСЭРТ РАН на территории 

Вологодской области в 2012 г., показал, что 

эту точку зрения разделяют 69% жителей 

региона. За период с 2001 по 2013 г. средний 

балл «счастливости» в Вологодской области 

увеличился4 с 5,2 до 6,5.

С тенденциями, которые отмечаются 

российскими исследованиями уровня 

3 ВЦИОМ, всероссийский опрос, 1600 респонден-

тов. Вопрос: «В жизни бывает всякое – и хорошее, и 

плохое. Но, если говорить в целом, Вы счастливы или 

нет?» Варианты ответа: «Определенно да» и «Скорее да», 

«Скорее нет» и «Определенно нет».
4 Формулировка вопроса – «Оцените, пожалуйста, 

по 10-балльной шкале, насколько Вы счастливы». Вопрос 

задается 1 раз в год.

счастья, в целом коррелируют результаты 

сравнительного анализа динамики со-

циального настроения на территории 

Российской Федерации и Вологодской 

области (рис. 4). Социальное настроение, 

по Ж.Т. Тощенко, «объективно выступает 

определяющим, интегрирующим показа-

телем уровня благополучия, социальной 

устроенности или неустроенности, степени 

устойчивости... Его специфика состоит в 

том, что оно отражает действительность, 

реальность, исходя из содержания корен-

ных интересов субъекта, его конечных 

целей и идеалов. Действительность, от-

раженная через социальное настроение, 

детерминирует целеполагающую деятель-

ность субъекта, постановку им важней-

ших целей социальной и духовной жизни. 

Именно поэтому социальное настроение 

как важнейшая характеристика общест-

венного сознания участвует в регулирова-

нии отдельных поступков, действий людей, 

Таблица 5. Рейтинг стран по индексу лучшей жизни (2012 г.)

Место 

в рей-
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ью

Б
ез

о
п
ас

н
о
ст

ь
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аб

о
та

 /
 

о
тд

ы
х Индекс лучшей 

жизни

5 стран-лидеров

1 Австралия 7,5 4,6 7,7 8,3 7,6 8,8 9,5 9,3 8,1 9,5 6,6 7,95

2 Швеция 6,2 4,7 7,2 7,6 8,3 9,7 8,7 8,8 9,3 8,2 8,8 7,95

3 Канада 7,8 5,9 7,7 8,4 7,6 8,4 6,1 9,2 8,8 9,7 7,5 7,92

4 Норвегия 7,4 3,9 8,6 8,0 7,2 9,2 6,4 8,1 9,7 9,1 9,1 7,88

5 Швейцария 6,0 7,8 8,9 8,6 7,3 8,3 3,6 9,3 10 8,7 7,9 7,85

5 стран-аутсайдеров

35
Российская 
Федерация

5,9 1,3 5,8 5,6 6,1 4,3 2,3 0,6 3,0 7,2 8,6 4,61

36 Бразилия 3,9 0,0 4,7 6,2 1,5 6,5 4,5 4,7 6,4 2,8 7,3 4,41

37 Чили 3,5 0,7 4,9 3,6 4,0 2,9 4,4 5,7 6,0 6,3 5,5 4,32

38 Мексика 4,2 0,6 3,9 1,2 0,7 5,3 5,5 4,7 8,5 0,0 3,0 3,42

39 Турция 1,3 0,7 2,3 0,0 1,5 3,1 6,2 5,0 2,0 7,8 0,0 2,72

Источник: Официальный сайт «Индекс лучшей жизни». – Режим доступа: http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/#/11111111111 
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социальных групп, общественных инсти-

тутов и демонстрирует их умонастроения, 

мироощущения, ценностные ориентации 

и установки [33, с. 30].

Важным показателем, который следует 

отметить для характеристики тенденций 

социального самочувствия, является уро-

вень социальной аномии. Концепция 

социальной аномии была разработана 

Эмилем Дюркгеймом в XIX веке и про-

должена Р. Мертоном. Аномия выражается 

главным образом в отчуждении отдельных 

индивидов и групп, в их непричастности 

к процессам, происходящим в социуме, в 

утрате чувства солидарности, что, в свою 

очередь, приводит к разрушению куль-

турных и этических основ общества, по-

тере моральных ценностей, нравственных 

ориентиров и маргинализации его членов 

[32]. Характеризуя состояние российского 

общества после распада СССР, С.Г. Кара-

Мурза писал: «Если на нынешнее неустой-

чивое равновесие не воздействовать целе-

направленно и умело, сдвиг продолжится 

в сторону углубления аномии и распада 

общества» [13, c. 123]. 

Сотрудниками Центра исследований 

суицидального поведения при кафедре 

психиатрии Оксфордского университета 

был разработан индекс социальной разоб-

щённости (аномии), который рассчиты-

вался по данным переписи населения в 

каждом округе и складывался из суммы 

следующих показателей: доля жителей, 

имевших другие домашние адреса за год до 

переписи населения 1991 года (количество 

иммигрантов); доля одиноких лиц в населе-

нии; доля взрослых, не состоящих в браке; 

доля лиц, проживающих в нанимаемом в 

частном порядке жилье [39]. 

Рисунок 4. Доля людей, положительно характеризующих свое настроение, 

в Российской Федерации и Вологодской области (в % от числа опрошенных)
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Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН и Левада-Центра.
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Проведенные ИСЭРТ РАН расчеты5 

[35] уровня социальной аномии показали, 

что за межпереписной период (2002–

2010 гг.) в целом по России произошли по-

зитивные изменения в уровне социальной 

разобщённости населения: соответствую-

щий индекс в стране снизился с 74,76 до 

72,51%, в Вологодской области – с 75,44 до 

75,31%. Несколько хуже ситуация в Северо-

Западном федеральном округе, где индекс 

социальной разобщённости за указанный 

период вырос с 79,48 до 80,25% (рис. 5). 

Таким образом, уровень социальной 

разобщённости населения в Вологодской 

области выше, чем в среднем по регионам 

России. Тенденции в динамике уровня 

аномии населения области соответствуют 

5 При расчёте индекса социальной разобщенности 

была осуществлена замена показателя «доля людей, про-

живающих в съёмном жилье» на показатель «доля лиц, 

проживающих в коммунальных квартирах, общежитиях, 

институциональных учреждениях, гостиницах и в других 

жилых помещениях», так как информация по первона-

чальному варианту отсутствовала в итогах переписи 2010 г.

общероссийским, однако позитивные из-

менения в среднем по стране идут быстрее, 

чем в регионе.

Проводимые в ИСЭРТ РАН исследова-

ния помимо выявления социального на-

строения граждан, уровня их счастья по-

зволяют определить долю жителей, испы-

тывающих симптомы тревоги, депрессии, 

невроза. Это позволяет зафиксировать 

тонкую грань, когда состояние неудовлет-

ворённости жизнью переходит на уровень 

патологических нарушений психического 

здоровья, которые в свою очередь могут 

инициировать такие аутодеструктивные 

социальные явления, как самоубийства.

Хотя в целом за период с 2002 по 2013 г. 

доля жителей региона, отмечающих у себя 

признаки тревоги, депрессии и невроза, 

уменьшилась (рис. 6), она остается доста-

точно значительной. По данным за 2013 г. 

каждый четвертый проявляет признаки 

тревоги или депрессии, 12% населения – 

признаки невроза.

74,76 72,51
79,48 80,25

75,44 75,31

0

20

40

60

80

100

2002 2010

Рисунок 5. Индекс социальной разобщённости (аномии) населения 

(по итогам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.)

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

perepis2002.ru/index.html?id=11; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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Таким образом, результаты исследова-

ний национальных институтов, занимаю-

щихся изучением общественного мнения, 

свидетельствуют о росте позитивных 

настроений в российском обществе и их 

данные подтверждаются тем, что корре-

лируют с улучшающимися показателями 

демографической и социально-эконо-

мической статистики, а также анало-

гичными результатами социологических 

опросов, фиксируемыми на региональном 

уровне. 

Ключевая проблема заключается в том, 

что общество всё больше отчуждается от 

власти и в самом обществе наблюдается всё 

большая степень разобщенности, на-

строения россиян всё больше связыва-

ются с собственными интересами и, в 

первую очередь, с удовлетворением ма-

териальных потребностей. Это отмечает 

Е.В. Балацкий, сравнивая динамику ВВП 

и индекса макропсихологического состо-

яния общества [4]. Это же подчеркивает 

и М.К. Горшков в статье «Русская меч-

та: опыт социологических измерений»: 

«В условиях возрастающей тревожности, а 

зачастую и враждебности внешней среды 

и отсутствия возможности существенно 

влиять на возникающие ситуации в нем, 

россияне концентрируют свои усилия на 

создании комфортной микросреды обита-

ния…Ядром микромира россиян является 

семья, которая сохраняет традиционную 

форму: мужчина-добытчик и любящая 

женщина-хозяйка создают семью для рож-

дения и воспитания детей» [7, с. 3]. 

Об этом заявляет академик РАН В.И. Жу-

ков: «В современном российском обществе 

приоритетность дела на благо общества, 

других людей трансформируется в при-

оритетность дела ради личных интересов. 

В современной России в условиях кризиса 

и нестабильности культуры формируется 

тип личности с преобладанием ориентации 

на индивидуально-личностные нормы по-

ведения и деятельности» [10, с. 39].

Рисунок 6. Доля жителей Вологодской области, проявляющих симптомы 

тревоги, депрессии, невроза (в % от числа опрошенных)
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Источник: данные мониторинга общественного психического здоровья ИСЭРТ РАН.
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Социологические опросы ИСЭРТ РАН 

фиксируют аналогичные тенденции на 

региональном уровне: с 2007 г. наблюда-

ется снижение уровня доверия органам 

власти, однако это не отражается на пози-

тивной динамике социального настроения 

(положительный тренд в период с 1996 по 

2013 г. прерывался только в кризисном 

2009 году). То есть ожидания и надеж-

ды населения все меньше связываются 

с деятельностью органов власти, люди 

перестают ждать помощи от государства, 

наблюдается обособленность человека, 

«уход в себя».

Последствие атомизации российского 

общества, нарастания в нем отчуждения, 

все меньшего соответствия общества тем 

идеалам справедливости, которые харак-

терны для русской культуры и являются 

консенсусными для всех слоев населения, 

представляет «изменение психологическо-

го механизма формирования идентичности 

россиян в целом, что повлечет за собой 

массу следствий – от утраты готовности 

переносить без жестких протестов личные 

проблемы в ходе новых вероятных эконо-

мических кризисов до отказа «отдать долг 

стране» службой в армии…Тенденция раз-

рушения «органической солидарности» мо-

жет начать работать на раскол российского 

общества. И хотя говорить о таком расколе 

преждевременно, однако уже появились 

основания утверждать, что назревающее 

недовольство внутренне гетерогенно и эта 

гетерогенность скорее всего будет со вре-

менем усиливаться» [7, с. 3].

Именно об этом свидетельствуют дан-

ные социологических опросов, проводи-

мых ИСЭРТ РАН: более половины жителей 

области доверяют «только самым близким 

друзьям и родственникам»; каждый чет-

вертый говорит, что доверять в наше время 

«нельзя никому»; доверяют «большинству 

знакомых» и «всем людям без исключения» 

только 15% населения (табл. 6).

Сплоченность общества на уровне стра-

ны отмечают 14% населения, на уровне 

области – 16%, по месту проживания – 

28%, среди ближайшего окружения (для 

сравнения) – 52% (табл. 7).

Понижение уровня самоидентифика-

ции людей до элитных групп, корпораций, 

круга друзей, семьи, ограничивающих свои 

интересы эгоистическими целями мел-

ких общностей, ослабляет целостность 

социума. Они перестают быть ячейками 

Таблица 6. Кому Вы можете доверять? (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа 2010 г. 2011 г. 2013 г.

В наше время никому нельзя доверять 26,1 24,7 27,9

Только самым близким друзьям и родственникам 58,1 56,5 52,5

Большинству знакомых мне людей можно доверять 12,8 16,1 15,2

Доверять нужно всем людям без исключения 2,3 2,5 1,6

Таблица 7. Чего сегодня больше? (в % от числа опрошенных)

Показатель
В стране В области В месте Вашего проживания В Вашем окружении

2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г.

Согласия, 

сплоченности
14,2 14,1 19,3 15,9 24,1 28,4 46,9 52,1

Несогласия, 

разобщенности
61,1 59,5 55,6 54,4 51,5 44,3 29,3 23,2

Затрудняюсь 

ответить
24,7 26,4 25,1 29,7 24,4 27,3 23,9 24,7
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единого государственного механизма. В 

общественном мнении сами понятия «госу-

дарство», «отечество» как высшие гаранты 

устойчивого развития и удовлетворения 

потребностей обесцениваются, а граждане 

перестают себя чувствовать ответственны-

ми за их судьбу [35].

Не случайно консолидация российского 

общества, формирование духовно-нрав-

ственной и культурной идентичности 

«красной нитью» проходит через высту-

пления В.В. Путина в период его третьего 

президентского срока. Это было отражено 

в его статье «Россия сосредотачивается», 

где он пишет, что в постсоветский пери-

од российским обществом была решена 

задача «возрождения авторитета и силы 

государства как такового… восстановле-

ния реального единства страны, иными 

словами, установления на всей ее терри-

тории суверенитета российского народа, а 

не господства отдельных лиц или групп… 

Период восстановления пройден. Постсо-

ветский этап в развитии России, впрочем, 

как и в развитии всего мира, завершен и 

исчерпан. Созданы все предпосылки для 

движения вперед – на новой базе и в новом 

качестве» [24]. 

В полной мере позиция главы государ-

ства прозвучала в валдайской речи, по 

результатам которой многие отметили, что 

он показал себя как «общенациональный 

лидер», «наследник русской консерватив-

ной политической традиции», «критик всей 

современной модели развития западной 

цивилизации». Катализатором сплочения 

стала ситуация на Украине, которая про-

демонстрировала весь консолидационный 

потенциал российского общества.

Сегодня Россия находится на пороге 

нравственного государства. Парадигма 

удовлетворения материальных потребно-

стей изжила себя. Перемены неизбежны, 

но происходить они могут по двум на-

правлениям: либо в сторону нравственного 

государства, в котором «главной идеоло-

гией и ценностной программой является 

центристское строительство, учитывающее 

законные и нравственные интересы всех 

групп и членов общества, оптимизируя вот 

эту сложно устроенную социальную сис-

тему» [31], и которое является «неизбеж-

ным неслучайным эволюционным этапом 

современных типов государств» [30, с. 100]; 

либо в сторону «растворения, уничтожения 

национального государства и главного его 

атрибута с точки зрения международного 

права, а именно – суверенитета, что мы и 

наблюдаем в Ливии, Сирии» [29, с. 23].

Дальнейший характер динамики соци-

ального здоровья будет зависеть от того, 

насколько Президенту удастся реализовать 

консолидационный потенциал общества, 

повысить доверие к государственным и 

общественным институтам. В этой ситу-

ации связь между государством и обще-

ством должна обеспечить в первую очередь 

социологическая наука, накопившая за 

годы своего существования значительный 

потенциал, который позволяет ей сейчас 

играть весомую роль «в социальном обнов-

лении страны, трансформации научного 

знания в экономику, политику и культуру, 

адекватную глобальным тенденциям раз-

вития цивилизации» [28].

Как мы видим, поверхностный взгляд 

на улучшающиеся показатели официаль-

ной статистики не дает полного представ-

ления о реальных тенденциях развития 

российского общества и угрозах ему, не 

позволяет найти «болевые точки», замал-

чивание которых может поставить под 

угрозу жизнеспособность страны. Однако 

детальный анализ индикаторов, отражаю-

щих субъективное восприятие населением 

ключевых изменений в общественной жиз-

ни, позволяет увидеть глубинные факторы, 

влияющие на процесс развития социума и 

государства и определяющие их дальней-

шую судьбу. 
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is becoming increasingly important, that is why the consolidation of its members becomes the most 

important direction of social development.

The authors consider the problem of consolidation of the Russian society, they substantiate the 

importance of the subjective factor in social development, which consists in the people’s perception of 

key events in the political, economic, and social life. 

The analysis of official statistical data shows that there are certain positive trends in the dynamics of 

the most representative indicators of social health, which reflects the degree of psychological adaptation 

of the population to their living conditions. However, having calculated the latent level of some of them 

(suicide), the authors identify that there is inaccuracy in the records of these indicators, which proves that 

there are flaws in the state system of collection of statistical information. It highlights the relevance of 

sociological research for a comprehensive and in-depth analysis of current social processes and phenomena. 

The article presents the experience of sociological research carried out at ISEDT RAS. It serves as a 

tool to study the subjective factor of social development. The analysis of the sociological surveys’ findings 

shows that the social mood of the citizens nationwide and in the Vologda Oblast is improving; this fact 

indicates that people are adapting to their living conditions that changed in the 2000s. At the same time, 

positive trends in social well-being in the Russian society are mainly associated with the satisfaction of 

personal and family interests. Throughout the 2000s and at present the issue of alienation of the Russian 

society from the government remains acute, which is indicated by the growth of the social fragmentation 

index and the low level of trust in the main governmental and public institutions. The authors conclude 

that the development of consolidation processes in Russia depends largely on the degree of interaction 

between the society and authorities. Domestic sociological science can play a crucial part in the solution 

of this problem.

Key words: consolidation of society, social development, sociology, social perception, trust, social 

well-being.
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