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методы, математическое моделирование (Социология: 4М). 2024. № 59. С. 7-30. 
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В статье предложен анализ использования «теоремы Томаса» в социоло-
гическом дискурсе на фоне распространенности убеждения, что данная 
«теорема» является синонимом «самоисполняющегося пророчества». 
Автор приводит доказательства в пользу того, что данные принципы 
описывают два частично пересекающиеся множества ситуаций, на 
основе анализа оригинальной формулировки теоремы, трактовки тео-
ремы Р. Мертоном, а также соотношения логических объемов понятий. 
Основной вывод состоит в том, что лишь некоторые самоисполняю-
щиеся пророчества объясняются теоремой Томаса и лишь некоторые 
случаи применимости теоремы относятся к самоисполняющимся про-
рочествам. Понимание данной терминологической тонкости, по всей 
видимости, было у У. А. Томаса и Р. Мертона, однако затем оказалось 
утраченным. Эта утрата затемнила смысл теоремы Томаса и ее мето-
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дологическое значение. Автором также рассмотрено методологическое 
значение верно понимаемой теоремы Томаса, состоящее в возможно-
сти включения человеческой субъективности в каузально трактуемую 
реальность. Это позволяет классифицировать социальные онтологии 
на томасианские (включающие субъективную интерпретацию ситуа-
ций в причинные цепочки, создающие реальность) и нетомасианские 
(исключающие субъективную интерпретацию ситуаций из числа кау-
зально эффективных феноменов).

Ключевые слова: теорема Томаса, самоисполняющееся пророчество, 
человеческая субъективность, социальная ситуация, социальная онто-
логия, социальная методология, социальная реальность

Постановка задачи
«Если люди определяют ситуации как реальные, то они 

реальны по своим последствиям» [1, p. 572] — такова форму-
лировка одного из самых широко известных социологических 
принципов, обычно называемого «теоремой Томаса». Данный 
принцип активно применяется как в теоретических, так и в эмпи-
рических социологических исследованиях [2; 3, p. 75-100; 4; 5; 
6, p. 160-177; 7; 8]. Его фундаментальное значение неоднократно 
подчеркивалось известными социологами, такими как Р. Мертон 
[9, p. 174], Л. Козер [10, с. 457-458], Р. Коллинз [11, с. 81], П. Хед-
стрем [12, с. 32], П. Штомпка [13, p. 83], В. Ядов [14, с. 8] и др. 
В качестве развития выводов из теоремы Томаса могут рассма-
триваться целые исследовательские программы, такие как фено-
менологическая социология знания [15, p. 8] и символический 
интеракционизм [16, с. 69-70]. Однако в ее трактовке существует 
проблема, которая заключается в распространенности убежде-
ния, что «теорема Томаса» — это синоним «самоисполняюще-
гося пророчества» — такого представления о реальности, истин-
ность которого предопределяется самим его существованием. 
Р. Мертон в качестве примера реализации теоремы Томаса как 



99

«Теорема Томаса» и самоисполняющееся пророчество...

самоисполняющегося пророчества приводил разорение надеж-
ного банка, вкладчики которого поверили в его близкий крах и 
стали активно изымать свои сбережения, в результате чего крах 
наступил в реальности [17, с. 606-608]. Следуя за ним, многие 
авторы пишут о том, что в обоих понятиях заложена одна и та 
же идея [18, p. 48; 19, p. 97; 8, p. 507], о том, что самоисполняю-
щееся пророчество — это переформулировка теоремы Томаса 
[20, p. 11; 21, p. 389; 22, p. 1104] или даже просто ее переимено-
вание [23, с. 102; 24, с. 29; 25, p. 265; 26, p. 24].

Как видим, представление о синонимии двух понятий про-
никло повсюду: в учебники, статьи и книги, как в социологии, 
так и в смежных дисциплинах. Между тем в научной литературе 
для такого отождествления практически не существует основа-
ний. Как показывает эмпирический анализ процесса рецепции 
теоремы Томаса, ее распространение не сопровождалось развер-
нутым обсуждением, уточнением, тестированием и тому подоб-
ными общепринятыми процедурами, а проходило скорее как 
массовое усвоение некоторого «общего места», упоминаемого 
довольно часто, но вскользь [27]. Таким образом, общепринятое 
приравнивание обсуждаемых понятий оказывается недостаточно 
отрефлексированным, а потому может быть проблемой, так как 
концептуальная путаница способна не только затемнять значе-
ние терминов и затруднять их употребление, но и попросту при-
водить к неверным выводам.

Настоящая статья представляет собой попытку преодоления 
возникшей путаницы путем историко-социологической и логико-
методологической проработки соотношения понятий. Для реше-
ния этой задачи мы сначала продемонстрируем, что прирав-
нивание теоремы Томаса к самоисполняющемуся пророчеству 
действительно ведет к проблеме, а именно — к превращению 
достаточно сильного теоретического тезиса в бессодержательный 
трюизм. Затем аргументируем, что такое приравнивание не сле-
дует из оригинальной формулировки теоремы 1928 года. После 
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чего рассмотрим трактовку теоремы Робертом Мертоном и убе-
димся в том, что он, скорее всего, также не подразумевал синони-
мии. Наконец, проведем анализ соотношения логических объемов 
понятий. В завершение будут рассмотрены следствия понимания 
теоремы Томаса как самостоятельного социологического прин-
ципа, не сводимого к самоисполняющимся пророчествам.

Проблема синонимии
Концептуальный анализ часто оказывается сопряжен с труд-

ностью особого рода, а именно — необходимостью проясне-
ния того, представление о чем уже должно быть достаточно 
определенным, чтобы его прояснять. Чтобы избежать круга 
в рассуждениях, условимся о следующей логике. Сначала будут 
рассмотрены общие дефиниции теоремы Томаса и самоиспол-
няющегося пророчества в том виде, в котором они могут быть 
ошибочно отождествлены. В целом эти дефиниции мы должны 
будем сохранить на протяжении всего исследования, потому что 
иначе столкнемся с логической ошибкой, известной как «подмена 
тезиса». Но детализация, необходимая для разграничения поня-
тий, может привести к их уточнению в смысле реинтерпретации 
и раскрытия отдельных элементов определения. Таким образом, 
наше исследование будет представлять собой движение по спи-
рали: отталкиваясь от вводных определений, мы должны прийти 
к ним же, но на несколько другом уровне понимания.

Начнем с того, что высказывание «если люди определяют 
ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям» 
может представлять научную ценность при следующих усло-
виях: а) оно истинно, б) оно сообщает какую-то нетривиальную 
информацию о мире. Истинность импликативного суждения 
может быть установлена либо через логическое тождество (когда 
мы показываем, что первая часть высказывания, хотя этого и не 
видно на первый взгляд, эквивалентна второй), либо через обна-
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ружение эмпирического закона (когда условия первой части с 
помощью некоторого причинного механизма обусловливают 
следствия из второй части). 

Исходя из исторического и теоретического контекста идей 
Томаса, есть основания полагать, что его тезис претендует на 
логическое тождество, обеспечиваемое узким пониманием 
«определения ситуаций как реальных», а именно: к реальным 
относятся такие ситуации, от убеждений относительно которых 
мы не можем произвольно отказаться, и которые именно в силу 
этого детерминируют наши действия в качестве реальных послед-
ствий [28]. В противном случае теорема Томаса приобрела бы 
абсурдный волюнтаристский смысл, например: «всё, что мы ни 
объявим реальным, будет реальным по своим последствиям» или 
«то, что мы не считаем реальным, не влечет реальных послед-
ствий». Против такого понимания выступал, в частности, Мер-
тон [9, p. 175-177]. Но, разумеется, его не может последовательно 
придерживаться ни один самый радикальный конструктивист, 
потому что ложность такого подхода будет очевидна из первой 
же попытки его эмпирического воплощения. Как резюмировал 
это обстоятельство Артур Стинчкомб, «люди определяют ситуа-
ции, но не определяют их как вздумается» [29, p. 295].

Что касается нетривиальности информации, сообщаемой 
высказыванием, то она напрямую соотносится с его «силой», то 
есть, степенью накладываемых им ограничений на варианты рас-
суждения. Например, высказывание «лебеди имеют цвет» допу-
скает приписывание этим благородным птицам любых оттенков, 
а потому сообщает нам о мире минимум информации и является 
тривиальным. «Лебеди бывают белые, серые или черные» — 
гораздо менее тривиальный тезис, потому что он сильно ограни-
чивает возможные положения дел, и, соответственно, сообщает 
достаточно много информации о мире. Однако, чем «сильнее» 
высказывание, тем легче оно опровергается, что и произошло 
с существовавшим когда-то более нетривиальным убеждением 
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европейцев в том, что черных лебедей не бывает. Если провести 
аналогию с теоремой Томаса, то легко увидеть, что ослабление 
ее до формы «если люди определяют ситуации как реальные, 
то они могут быть реальны по своим последствиям, а могут 
и не быть» превращает сильный тезис в абсолютно тривиаль-
ный, не несущий никакой информации. С другой стороны, чрез-
мерное усиление тезиса — до той степени, что даже деклара-
тивное определение ситуации как реальной влечет реальные 
последствия — превращает его в ложное утверждение. Таким 
образом, теорема Томаса представляет социологический инте-
рес в качестве сильного тезиса, согласно которому, если люди 
определяют ситуации как реальные, то они всегда реальны по 
своим последствиям, но при этом ситуации определяются как 
реальные не произвольно.

Перейдем теперь к рассмотрению самоисполняющихся про-
рочеств как таких представлений о реальности, истинность кото-
рых предопределяется самим их существованием. Отвечают ли 
они сформулированным условиям научной ценности? Любое 
пророчество по определению может исполниться, а может не 
исполниться. Так, если банку из упомянутого выше примера 
придет на помощь правительство (что в наше время является 
обычной практикой), то он устоит, несмотря на наплыв вклад-
чиков. Совершенно ясно, что о логическом тождестве как усло-
вии истинности в случае с самоисполняющимися пророчествами 
говорить не приходится. Но, быть может, здесь уместно установ-
ление эмпирического закона? Имеем ли мы право говорить о том, 
что самоисполняющиеся пророчества работают почти всегда? 
Или хотя бы в большинстве случаев? Совершенно очевидно, что 
универсальный ответ на эти вопросы невозможен, так как эффек-
тивность самоисполняющихся пророчеств сильно зависит от 
области, в которой они высказываются. Там, где соответствую-
щие механизмы достаточно чувствительны и обладают высокой 
скоростью (например, на фондовом рынке), эффективность само-
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исполняющихся пророчеств может быть сравнительно высокой, 
и скупка акций в ожидании их подорожания действительно часто 
ведет к этому подорожанию [30]. Но во многих других ситуа-
циях, например, там, где пророчества опираются на недоступную 
массовому пониманию математику или терминологию, касаются 
малозначительных вопросов или относятся к группам, которые 
не могут должным образом на них отреагировать, самоисполне-
ние оказывается маловероятным [31]. Таким образом, описание 
феномена самоисполняющихся пророчеств в виде высказывания 
«если…, то…» оказывается истинным, только если оно суще-
ственно ослаблено: «если люди определяют ситуации как реаль-
ные, они могут иметь, а могут и не иметь реальных последствий». 
Именно к такому выводу на основе эмпирических исследований 
пришла, например, И. Ф. Девятко [32, с. 162].

Итак, приравнивая теорему Томаса к самоисполняющимся 
пророчествам, мы приравниваем ее к трюизму вида «если а=b, 
то x или не x». Короче говоря, как бы ни воспринималась ситуа-
ция, у нее могут быть последствия, а может их и не быть. В этом 
тезисе все возможно, нет никаких закономерностей, а следова-
тельно, нет и места не то, что для «теорем», но вообще для теоре-
тически значимых обобщений. Расхождение этой картины с неод-
нократно признававшимся видными социологами теоретическим 
значением теоремы Томаса, уже само по себе служит косвенным 
признаком ложности отождествления ее с самоисполняющимся 
пророчеством. Однако оно позволяет, прежде всего, поставить 
вопрос о правомерности такого отождествления. Вопрос, к кото-
рому мы теперь и приступаем.

Оригинальное изложение теоремы
Одно из ранних обсуждений фактора восприятия ситуации 

в социальном поведении может быть найдено еще в классиче-
ском совместном труде Томаса и Знанецкого: «Определение 
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ситуации является необходимым предварительным условием 
всякого акта воли, ибо в данных условиях и при данном наборе 
установок возможно неопределенное множество действий, 
а одно определенное действие может появиться лишь в том 
случае, если эти условия выбраны, истолкованы, и сочетаются 
определенным образом, и если достигается известная система-
тизация этих установок, так что одна из них становится преоб-
ладающей и подчиняет себе другие» [33, p. 68]. Впоследствии 
Томас неоднократно затрагивал эту тему, например, описывая 
исследование автобиографий: «Документ, подготовленный 
человеком, компенсирующим чувство неполноценности или 
развивающим заблуждение, что его все травят, несомненно, 
предельно далек от объективной реальности. С другой стороны, 
это определение ситуации с некоторой точки зрения столь же 
действенно, как если бы оно было истинным. Оно представляет 
ситуацию, оцениваемую субъектом так, «как если бы» так оно 
и было, и для изучения поведения это самая важная фаза реаль-
ности» [34, с. 190].

Окончательная формулировка «теоремы», на которую мы 
вслед за Мертоном опираемся, появилась в 1928 году в книге 
«Ребенок в Америке». Она содержит не только абстрактное опи-
сание, но и пример воплощения теоремы в реальной жизни — 
историю убийцы, который нападал на людей, имевших при-
вычку разговаривать с самими собой на улице: «По движению 
их губ он воображал, что они обзывают его мерзкими словами, 
и вел себя так, как будто это было правдой» [1, p. 572]. Этот 
пример, вероятно, напрямую не подпадает под определение 
самоисполняющегося пророчества. В результате действий пре-
ступника случайные прохожие на улицах не начинали ругать его 
грязными словами. С другой стороны, те, на кого он нападал, 
безусловно, могли проявлять ответную агрессию. И впослед-
ствии он мог чувствовать уже реальное плохое отношение к 
себе со стороны тех, кто знал об убийствах. Таким образом, хотя 
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и косвенно, мы все же имеем дело с одной из форм подтверж-
дения ложных идей преступника, и рассматриваемый случай не 
может быть сильным контрпримером для отождествления тео-
ремы Томаса и самоисполняющегося пророчества. Однако он 
позволяет выделить класс ситуаций, в которых автор теоремы 
в первую очередь видели ее реализацию. Теорема Томаса может 
рассматриваться как обобщение некоторых черт параноидаль-
ного поведения [35, p. 385]. И тогда убедительный контрпри-
мер может быть найден в одном из наиболее известных случаев 
такого поведения из судебной психиатрии.

20 января 1843 года Дэниэл Макнотен, бывший владелец 
небольшого предприятия, выстрелил в Эдварда Драммонда, при-
няв его за премьер-министра Великобритании Роберта Пиля [36]. 
Макнотен считал, что партия, возглавляемая Пилем, преследует 
его, и хотел нанести упреждающий удар по руководителю своих 
врагов. Он хотел убить Пиля, был убежден в том, что Драммонд 
является Пилем и действовал так, будто это была реальная ситуа-
ция. Налицо случай, подпадающий под теорему Томаса. Но ни 
одна из ошибок, совершенных Макнотеном в своем восприятии, 
не стала самоисполняющимся пророчеством. Драммонд не пре-
вратился в Пиля и даже не стал премьер-министром, а консер-
вативная партия не начала ожесточенное преследование Мак-
нотена. Итак, уже в оригинальном изложении теоремы Томаса 
содержатся предпосылки для вывода о том, что описываемые ею 
ситуации не всегда подпадают под определение самоисполняю-
щегося пророчества.

Интерпретация Роберта Мертона
Несомненно, что идея о синонимии теоремы Томаса и само-

исполняющегося пророчества распространилась под влиянием 
работы Мертона, в которой он последовательно рассматривает 
и связывает обе идеи [17, с. 605-624]. Рассмотрим логику этой 
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связи. Действительно ли она доказывает синонимию или хотя бы 
аргументирует в пользу отождествления понятий?

Сначала Мертон приводит определение теоремы Томаса, 
подчеркивая ее широкую известность и значимость как социоло-
гического принципа. Затем приводит конкретный пример ситуа-
ции, описываемый теоремой, в виде «социологической притчи» о 
вполне надежном банке, который разорился из-за того, что среди 
вкладчиков разнесся ложный слух о его разорении. Этот слух 
оказался причиной истинности того положения вещей, которое 
изначально было ложным. Что рассматривается Мертоном как 
образец самоисполняющегося пророчества [17, с. 607]. Однако 
во всем последующем изложении приравнивание понятий отсут-
ствует, а теорема Томаса упоминается единственный раз — при 
объяснении того, как самоисполняющееся пророчество может 
быть разрушено, если поставить под сомнение исходное опреде-
ление ситуации, например, расовые предрассудки [17, с. 609].

Описанный ход изложения может быть интерпретирован 
следующим образом: сначала вводится класс ситуаций А (тео-
рема Томаса), затем в них выделяется подкласс B (притча о  
банке, расовые предрассудки), который оказывается также под-
классом класса С (самоисполняющиеся пророчества), который 
и рассматривается в дальнейшем. При этом возможно, что С=B 
(то есть, все самоисполняющиеся пророчества являются прояв-
лениями теоремы Томаса). То, что Мертон подразумевал именно 
неполное пересечение классов, доказывается тем, что сам он 
использовал теорему Томаса для описания движения по огра-
ничению новых научных открытий, несущих опасность ката-
строф: «И по большому счету несущественно, достоверны эти 
мнения, возлагающие на науку конечную ответственность за 
такие нежеланные ситуации, или нет. Социологическая теорема 
У. А. Томаса — «Если люди определяют ситуации как реальные, 
то они реальны по своим последствиям» — из раза в раз под-
тверждалась» [17, с. 761]. Очевидно, что, если даже мнение об 



1717

«Теорема Томаса» и самоисполняющееся пророчество...

ответственности ученых превращается в реальную социальную 
силу, оно тем самым не создает эту ответственность там, где ее 
изначально не было (например, в случаях катастроф, вызванных 
естественными причинами). Таким образом, не все примеры тео-
ремы Томаса, используемые Мертоном, относятся к самоиспол-
няющимся пророчествам.

Что касается теоретической трактовки, то она может быть 
прослежена через сопоставление Мертоном теоремы Томаса 
с другими теоретическими принципами. Так, он пишет о суще-
ствовании «соседней версии» теоремы [35, p. 383]. Речь идет 
о цитате из Джорджа Герберта Мида: «Если вещь не признается 
истинной, то она не функционирует как истинная в сообще-
стве» [37, p. 29]. Ясно, что в формулировке Мида не говорится 
о самоисполняющихся пророчествах. Например, истинным 
в некотором сообществе может считаться то, что нарушение 
табу на посещение определенных священных мест приведет к 
землетрясению. Однако ни соблюдение, ни нарушение этих табу 
объективно не влияет на землетрясения, поэтому не относится к 
самоисполняющимся пророчествам. Тем не менее вера в связь 
между геологическими процессами и посещением священных 
мест, безусловно, имеет реальные последствия, так как отража-
ется в мышлении и поведении людей. С другой стороны, всеоб-
щая вера в то, что выборы были сфальсифицированы, приведет 
к тому, что власть — предмет, передающийся с их помощью — 
не сможет нормально функционировать. Нелегитимность власти 
в данном случае является не тем результатом, в который верит 
сообщество, а лишь его следствием. Как видим, выделяемая Мер-
тоном «теорема Мида» прямо соотносится с «теоремой Томаса», 
но не имеет явной и необходимой связи с самоисполняющимися 
пророчествами.

Итак, как показывает анализ приводимых Робертом Мер-
тоном примеров и теоретических сопоставлений, из его работ 
нельзя извлечь вывод о том, что теорема Томаса и самоиспол-
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няющиеся пророчества представляют собой синонимы. Он 
не аргументирует в пользу этой точки зрения явным образом, 
а сами материалы исследований содержат не только подтверж-
дающие, но и опровергающие синонимию примеры использова-
ния понятий.

Соотношение логических объемов понятий
В предыдущих двух разделах было показано, что круг охва-

тываемых теоремой Томаса ситуаций включает случаи, не отно-
сящиеся к самоисполняющимся пророчествам. Однако остается 
вопрос о том, входят ли все самоисполняющиеся пророчества 
в круг ситуаций, охватываемых теоремой Томаса. Если да, то 
самоисполняющееся пророчество оказывается частным случаем 
теоремы. Если нет — то множества ситуаций, описываемых 
этими понятиями, просто пересекаются в каком-то своем участке. 
Наподобие того, как пересекаются множества понятий «гражда-
нин Франции» и «африканец». Не все африканцы — граждане 
Франции, и не все граждане Франции — африканцы, но неко-
торые африканцы являются гражданами Франции и некоторые 
граждане Франции являются африканцами. Случаи теоремы 
Томаса, относящиеся и не относящиеся к самоисполняющимся 
пророчествам уже были рассмотрены. Остается вопрос о том, 
существуют ли самоисполняющиеся пророчества, не описывае-
мые теоремой Томаса. Для доказательства того, что они суще-
ствуют, сначала проведем несложный мысленный эксперимент.

Пусть существует некоторое авторитарное государство 
с достаточно прагматичным и харизматичным лидером. Этот 
лидер, руководствуясь стремлением к улучшению своего имиджа, 
использует риторику, аналогичную той, что используется лиде-
рами демократических государств. Однако все его подчиненные 
понимают, что это только риторика, и в реальности они живут в 
условиях авторитаризма. В какой-то момент лидер государства 
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заявляет, что он поддерживает информационную открытость 
и теперь все граждане могут критиковать власть, а журналисты — 
открыто публиковать информацию о ее недостатках. Все подчи-
ненные лидера, включая журналистов и остальное население, 
понимают, что это всего лишь прагматичная риторика. Никто не 
верит в реальность описываемой этой риторикой ситуации, никто 
не чувствует, что он получил свободу слова. Но официальная 
позиция лидера требует конкретных действий от подчиненных. 
И среди населения начинается открытая критика власти, а жур-
налисты начинают публиковать пугающие факты о прошлом 
авторитарного режима. Все это делается для исполнения офици-
ального ритуала, в качестве воплощения официальной позиции 
лидера. Однако оказывается, что даже ритуальная критика попа-
дает в больные места, а факты, вскрываемые журналистами, под-
рывают легитимность власти. В результате реализации официаль-
ной позиции, в которую внутренне никто не верил, авторитарный 
режим стремительно разрушается, и наступает реальная свобода 
слова. Таким образом, ситуация, которая не воспринималась как 
реальная, оказывается самоисполняющимся пророчеством. Мно-
гим может показаться, что описанное в мысленном эксперименте 
развитие событий слишком надуманно. Однако возможно, что 
именно по такой или очень похожей модели Михаилом Горбаче-
вым был невольно запущен распад Советского Союза1. Соответ-
ствует это действительности или нет, но мысленный эксперимент 
показывает логически возможную ситуацию самоисполняюще-
гося пророчества, не описываемую теоремой Томаса.

Существуют и эмпирические доказательства того, что неис-
кренняя риторика со временем может оказываться правдой, соз-
давая тем самым самоисполняющееся пророчество без веры 
в ситуацию. Речь идет о хорошо известных многочисленных 
экспериментах по изменению установок и поведения в резуль-

1 См., например: [38].
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тате лицемерных публичных заявлений2. Публично отстаивая  
позицию, которую не разделяют, люди начинают к ней прибли-
жаться в своих убеждениях. Тем самым создается самоиспол-
няющееся пророчество, изначально не предполагающее веры 
в ситуацию.

Итак, логический и историко-социологический анализ пока-
зывают, что самоисполняющееся пророчество и теорема Томаса 
описывают два множества ситуаций, которые только частично 
пересекаются. Ошибочная трактовка их как полных или почти 
полных синонимов, вероятно, получила распространение под 
влиянием текста Роберта Мертона, который, скорее всего, непред-
намеренно задал узкую интерпретацию теоремы. Но является ли 
эта ошибка действительно существенной? Какое значение имеет 
верное понимание теоремы Томаса? Перейдем к рассмотрению 
этого вопроса.

Теорема Томаса как онтологический принцип
Если теорема Томаса приравнивается к самоисполняю-

щемуся пророчеству, то ее можно рассматривать как описание 
одного из множества социальных механизмов, которые исполь-
зуются для объяснения человеческого поведения, например, как 
разновидность опосредованного убеждениями передаточного 
механизма [18, p. 48] или петли обратной связи [42, p. 84]. Однако 
представляет ли ее верное понимание какую-либо ценность? 
Не сводится ли оно к «банальности о том, что убеждения, даже 
ложные, имеют реальные последствия» [43, p. 294]? Ее верное 
понимание позволяет увидеть в ней описание принципа, позво-
ляющего устанавливать причинные связи между субъективным 
и объективным миром [44; 13, p. 83; 45, p. 65]. А установление 
причинных связей, в свою очередь, является одним из возмож-

2 См., например: [39; 40; 41].
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ных ключей к построению онтологии. Как гласит широко при-
знаваемый метафизический принцип: «Быть реальным — значит 
иметь причиняющую силу» [46, p. 348]. 

Таким образом, верное понимание теоремы позволяет клас-
сифицировать все возможные социальные онтологии на томаси-
анские (включающие субъективную интерпретацию ситуаций 
в причинные цепочки, создающие реальность) и нетомасианские 
(исключающие субъективную интерпретацию ситуаций из числа 
каузально эффективных феноменов).

Наиболее очевидным примером нетомасианской онтоло-
гии является бихевиоризм. На его несовместимость с теоремой 
Томаса указывали, например, А. Шюц и Т. Лукман [47, p. 238]. 
Причиной этой несовместимости является элиминация субъек-
тивного мира бихевиористами. Но возможны и нетомасианские 
онтологии, не устраняющие субъективность, а полностью реду-
цирующие ее. Например, крайний детерминистский редукцио-
низм наблюдался в концепции Л. Гумпловича, для «в человеке 
мыслит совсем не он, — но его социальная группа; источник его 
мыслей лежит совсем не в нем, но в социальной среде, в кото-
рой он живет, в социальной атмосфере, в которой он дышит; он 
может мыслить только так, как необходимо его заставляют кон-
центрирующиеся в его мозгу влияния окружающей его социаль-
ной среды» [48, с. 264]. 

Подавляющее (если не тотальное) большинство современ-
ных социологических теорий. несомненно, придерживаются 
томасианской онтологии. Однако это не значит, что альтерна-
тива ей представляет только исторический интерес. Возможно, 
что развитие когнитивной науки позволит описывать субъек-
тивный опыт (в том числе опыт интерпретации ситуаций) на 
субперсональном уровне3. В таком случае вновь окажутся акту-
альными нетомасианские онтологии, причинно связывающие 

3 См., например: [49].
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социальные структуры с другими социальными структурами 
или с нейронными процессами без посредства субъективной 
интерпретации. 

Заключение
Понятия теоремы Томаса и самоисполняющегося проро-

чества описывают два частично пересекающиеся множества 
ситуаций. Лишь некоторые самоисполняющиеся пророчества 
объясняются теоремой, и лишь некоторые случаи применимо-
сти теоремы относятся к самоисполняющимся пророчествам. 
Понимание этой терминологической тонкости, по-видимому, 
было у У. А Томаса и Р. Мертона, но затем во многих случаях 
оказалось утрачено. Эта утрата затемнила смысл теоремы 
Томаса и ее онтологическое значение, которое состоит в том, 
что оказывается возможным включить человеческую субъек-
тивность в каузально трактуемую реальность. Использование 
либо неиспользование этого принципа, соответственно, позво-
ляет классифицировать социальные онтологии на томасианские 
и нетомасианские.
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Статья посвящена разработке методики исследования миграционного 
движения населения на основе анализа больших данных социальных 
сетей через поиск закономерностей отражения процесса внутренней 
миграции в сообщениях пользователей социальных медиа. Проведен-
ное исследование позволило оценить степень валидности и релевант-
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ности такого рода цифровых следов индивидов как источника эмпи-
рических данных о внутренней миграции. Для формирования базы 
исходных эмпирических данных, состоящей из сообщений о переезде, 
опубликованных пользователями социальных сетей, использовалось 
программное решение в виде платформы Brand Analytics. В результате 
апробации методики была установлена фрагментарность исследова-
тельских, аналитических и прогностических возможностей исполь-
зования сообщений в социальных сетях в качестве источника данных 
о внутрироссийской миграции населения. В качестве перспективы 
развития подобных исследований предложен нарративный анализ на 
основе сформированной выборки сообщений пользователей, имеющих 
опыт переселения внутри страны.

Ключевые слова: большие данные, социальные сети, социальные медиа, 
внутренняя миграция, источники данных о миграции, анализ сообще-
ний, анализ миграции по данным социальных сетей.

Благодарности: исследование выполнено при поддержке Междисци-
плинарной научно-образовательной школы Московского университета 
«Математические методы анализа сложных систем».

Введение
Исследование больших данных электронных социальных 

сетей – один из наиболее быстро развивающихся цифровых мето-
дов анализа сложных социальных систем. Возможность получать 
информацию об активности человека в виртуальном пространстве 
значительно расширила инструментарий социального аналитика. 
За короткое время сформировалась новая отрасль теоретической 
и практической деятельности – цифровая социология [1]. Концеп-
туализировала этот термин и ввела в широкий научный оборот 
Д. Луптон в 2012 году, обозначив тем самым зарождение нового 
научного направления и появление новой методологии [2]. 

На сегодняшний день в мире опубликованы сотни научных 
работ, открыты десятки научных центров по данной проблема-
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тике. При этом перечень цифровых методов и методик изучения 
социальных процессов постоянно расширяется ввиду перма-
нентного развития информационных технологий [3]. Согласно 
данным агентства «We Are Social» и сервиса для SMM Hootsuite 
в 2022 году в мире количество пользователей социальных сетей 
насчитывало около 4,62 млрд. человек [4]. В России ежемесячное 
количество сообщений в сети «ВКонтакте» превышает 400 мил-
лионов, а количество пользователей стремится к 25 миллионам. 
Согласно исследованию ВЦИОМ, в последние годы роль соци-
альных сетей и социальных медиа достигла впечатляющих мас-
штабов: 42% опрошенных респондентов отметили, что узнают 
новости экономики и общественно-политической жизни страны 
и своего региона из социальных сетей и блогов [5].

Ежедневно социальные сети формируют значительные по 
объемам данные, характеризующие различные социальные про-
цессы. В этой связи сегодня особую актуальность приобретает 
задача использования этих данных с целью получения новых 
знаний об обществе, частным случаем которых является новый 
вектор развития исследований миграционных процессов. Отсут-
ствие полных, достоверных и сопоставимых данных о перемеще-
ниях населения традиционно является значимым ограничением 
ее всестороннего изучения [6]. Так, сравнение официальной рос-
сийской статистики об эмиграции с данными зарубежных стран 
об иммиграции российских граждан выявило их существенное 
расхождение [7]. Еще в большей степени ограниченность стати-
стических данных характерна для внутригосударственных пере-
мещений населения, отличающихся зачастую незадокументиро-
ванной сменой места постоянного проживания, что определяет 
актуальность использования больших данных социальных сетей 
для анализа внутренней миграции.

Наличие вышеупомянутых проблем статистического наблю-
дения и появление возможности использования больших дан-
ных для анализа перемещений населения дало старт целому 
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ряду исследований различных видов миграции, проводимых как 
национальными научными центрами, так и международными 
организациями. Так, например, в 2017 году был опубликован 
доклад «Social Media and Forced Displacement: Big Data Analytics 
and Machine Learning: White Paper», посвященный использова-
нию данных социальных сетей для анализа вынужденной мигра-
ции населения [8]. В 2022г. группой экспертов, сформированной 
Бюро Конференции европейских статистиков, был опубликован 
доклад «Использование новых источников данных для форми-
рования статистики миграции», посвященный использованию 
новых источников данных для измерения международной мигра-
ции и трансграничной мобильности [9]. Изучению вынужденной 
миграции на основе данных социальных сетей посвящены работы 
таких зарубежных исследователей, как М. Александер [10], 
С. Виттеборн [11], Е. Гуалда [12], Н. Маркез [13], А. Рихи [14]. 
Немаловажное направление использования данных социальных 
сетей связано с изучением интеграции и ассимиляции мигран-
тов. А. Дубуа и соавторы на основании анализа «лайков» в соци-
альных сетях разработали методику анализа ассимиляции гово-
рящих по-арабски мигрантов, проживающих в Германии [15]. 
И. Стюард проанализировал интеграцию мигрантов из Мексики 
в США на основе анализа прослушиваемых в социальных сетях 
музыкальных композиций [16].

В российской миграциологии накоплен богатый опыт изу-
чения внутренней миграции населения. Вместе с тем в отече-
ственных исследованиях уделяется недостаточное внимание 
цифровым методам изучения этого социального процесса. Среди 
немногих исключений – результаты реализации проекта «Вирту-
альное население России» Н.Ю. Замятиной и А.Д. Яшунского – 
базы данных по структуре крупнейшей российской социальной 
сети «ВКонтакте». Предложенную авторами методику можно 
использовать для анализа внутрироссийских перемещений моло-
дежи [17]. В работе К.А. Чернышева на основе анализа цифровых 
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данных социальной сети «ВКонтакте» осуществлены расчёты 
коэффициентов интенсивности миграционных связей населения 
Крыма [18].

Целью настоящего исследования являлось выявление законо-
мерностей отражения процесса мобильности населения из реги-
онов России по направлению в Москву и Московскую область в 
сообщениях пользователей социальных сетей. Кроме того, ввиду 
отсутствия аналогичных исследований необходимо было сфор-
мировать методологическую основу исследований миграцион-
ного движения на основе текстовых данных социальных сетей, 
а также оценить степень их валидности и релевантности как 
источника информации для обогащения эмпирической информа-
ции о внутренней миграции и конкретизировать исследователь-
ские задачи, которые помогает решить данный источник.

Методология и методика исследования
Эмпирический объект исследования составила совокуп-

ность сообщений в социальных сетях о переезде их авторов из 
регионов России для постоянного проживания и/или трудоу-
стройства в г. Москву и Московскую область. Анализу не под-
лежали сообщения, в которых речь шла о переезде не самого 
автора, а третьих лиц. Таким образом, эмпирический объект 
сводился к собственному опыту переезда, о котором сообщал 
тот или иной пользователь сети посредством публикации сооб-
щения. В анализируемый массив были включены посты и ком-
ментарии, исключены репосты без комментирования, поскольку 
это создает двойной счет, и противоречит основной парадигме 
сбора данных, уже упомянутой выше: «сам автор сообщает 
о своем переезде».

Методика работы с эмпирическими данными состояла из 
двух этапов: на первом производился сбор данных и стандарт-
ные процедуры предобработки, позволяющие улучшить каче-
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ство обрабатываемой в последующем информации, на втором 
этапе проводился анализ полученной информации.

Содержательные задачи первого этапа сводились к:
– разработке лингвистического запроса (набора ключевых 

слов, по которым идентифицируются сообщения о миграции, и 
минус-слов, исключающих сообщения из массива) для формиро-
вания массива данных;

– автоматической очистке данных (удаление дубликатов, 
спама, сообщений, содержащих только изображения, репосты 
чужих сообщений без добавления собственного комментария, 
исторических очерков, биографий известных людей, анекдотов и 
иных сообщений, которые не относятся к изучаемой теме);

– ручная оценка релевантности собранной на первом этапе 
информации поставленным задачам на основе плотности рас-
пределения в 10%-ной подвыборке.

Таким образом, был сформирован массив сообщений с при-
сущими им атрибутами: дата публикации и информация стра-
ницы автора сообщения, поступившего в обработку. 

Алгоритм работы с полученной из социальной сети эмпири-
ческой социологической частично структурированной информа-
цией на втором этапе реализации исследования состоял из сле-
дующих шагов:

– разработка концепции качественного анализа неструктури-
рованной части массива полученных данных с точки зрения цели 
и проблемного поля исследования;

– количественный анализ распределения атрибутов сообще-
ний и их моделирование;

– содержательный анализ текстов сообщений.
По итогам реализации первого этапа работы с данными была 

получена совокупность сообщений из социальных сетей, в кото-
рых индивиды сообщают о собственном переезде в Москву или 
Московскую область, вне зависимости от того, когда произошел 
этот переезд. 
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Необходимо отметить, что полнота собранных данных для 
созданного запроса не может быть оценена, поскольку за преде-
лами выборки остаются сообщения, не вошедшие в исходный 
лингвистический запрос. Полноту сбора ограничивает тот 
факт, что переезд может быть отражен в сообщении достаточно 
неявно и без обозначения ключевых слов, из которых состоял 
лингвистический запрос. При оценке по 10%-ной случайной 
подвыборке было установлено, что несмотря на автоматическую 
обработку, на 1800 сообщений присутствуют 468 сообщений, 
или 26%, не соответствующих парадигме отбора (сообщение 
автором о своем переезде), однако, релевантных цели иссле-
дования. В основном это фрагменты художественных произве-
дений и биографические записки об известных людях, письма 
в редакцию, интервью и различные варианты рерайта этих же 
интервью. Именно интервью и цитаты, содержащие ключевые 
фразы запроса о собственном переезде, составляют основную 
сложность при их фильтрации для соответствия эмпирическому 
объекту исследования. Поэтому была произведена ручная филь-
трация сообщений для текстового анализа, однако количествен-
ный анализ был произведен по полному массиву данных, полу-
ченных в результате выгрузки. Таким образом, количественный 
анализ представляет собой характеристику присутствия темы 
миграции в информационном поле, а качественный – позволяет 
получить выводы об отражении авторами опыта собственного 
переезда в сообщениях.

Для сбора данных применялось готовое программное реше-
ние в виде платформы Brand Analytics [19], позволяющее полу-
чить архивные данные с ретроспективой не более года, поэтому 
в обработку поступили данные с 04.08.2022 г. по 04.08.2023 г. 
Сбор данных осуществлялся с личных страниц пользователей 
и страниц сообществ в тех социальных сетях, где они суще-
ствуют. Ввиду ограничений приватности, установленных самими 
пользователями, сбор данных осуществлялся с тех страниц,  
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на  которых подобных ограничений нет. Были собраны сообщения 
и комментарии, удовлетворяющие лингвистическому запросу.

Обработка и анализ данных производились на языке Python 
в среде Google Colaboratory. При работе с данными использо-
вались методы анализа временного ряда, кластерный анализ, 
методы автоматической обработки естественного языка (NLP).

Результаты исследования
За анализируемый период (04.08.2022 г. – 04.08.2023 г.) было 

собрано более 17 тыс. сообщений. Однако, полученное число 
нельзя сопоставлять с численностью переселившегося за это же 
время населения, поскольку часть сообщений относится к опыту 
переезда, произошедшему задолго до времени публикации сооб-
щения. При этом в некоторых сообщениях есть указание на время, 
когда был совершен переезд (например, «уже год как я живу в  
Москве»), однако унификация подобного указания, то есть состав-
ление описания всех возможных указаний времени и классифи-
кация сообщений по ним для последующего восстановления вре-
мени переселения, не являлась задачей настоящего исследования.

Рис.1. Распределение сообщений по наиболее используемым 
платформам публикации, в % от общей доли анализируемых 

сообщений 1

1 Социальные сети Instagram и Facebook запрещены на территории России.
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Среди всех социальных сетей наибольшее количество публи-
каций было сделано в vk.com. Зачастую, один и тот же автор раз-
мещает идентичные сообщения сразу на нескольких платформах, 
что создает проблему двойного счета, однако удаление дублика-
тов позволяет частично решить эту проблему.

Для текстового анализа были выбраны сообщения из источ-
ников, в которых преобладают текстовые сообщения на платфор-
мах vk.com, ok.ru, twitter.com, facebook.com. Текстовые данные 
из Youtube были получены в виде тайм-кода, либо транскрипции, 
что делает их громоздкими и зашумленными. Кроме того, видео 
источник имеет иной спектр воздействия как на аудиальные 
центры восприятия информации, так и на визуальные, поэтому 
получаемая посредством него информация, вполне вероятно 
интерпретируется пользователями данного ресурса иначе, чем, 
например, текстовые сообщения из социальной сети ВКонтакте. 
Также следует отметить, что размещение видео на Youtube слож-
нее и не каждый пользователь видеохостинга публикует видео: 
большинство только смотрят. Поэтому аккаунты из Youtube, 
попавшие в выборку, имеют свои характерные черты, отлича-
ющие их от аккаунтов авторов в социальной сети ВКонтакте. 
С этой точки зрения социальные сети с преобладанием тексто-
вого контента носят иной характер доступности публикации соб-
ственной информации и получения размещаемой информации 
пользователями.

Общий количественный анализ в рамках исследования про-
водился по всем источникам, что позволило охарактеризовать 
общий фон всего информационного поля социальных сетей и 
онлайн СМИ с точки зрения присутствия в нем темы внутри-
страновой миграции по направлению в столичный регион.

С учетом общего количества авторов публикаций (более 
15 тыс.), на каждого автора приходилось 1,18 сообщения. Такое 
значение показателя достигается за счет страниц сообществ 
(существующих в некоторых социальных сетях), на которых сооб-
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щения о миграции могут быть опубликованы многократно. Среди 
них наиболее выделяются три сообщества, в которых были опу-
бликованы от 18 до 33 сообщений, в остальных 20 сообществах 
с публикациями о переезде было не более 9 сообщений. Суще-
ствуют также тематические сообщества, в которых их владельцы 
рассказывают о переезде в Москву, либо предлагают услуги тру-
доустройства. Однако, подобная форма контента популярна и 
характерна больше для релокации в другую страну, поскольку 
имеются межстрановые культурные и социально-экономические 
различия, которыми интересуется аудитория. В случае с переез-
дом в границах одной страны, подобных различий нет, и подоб-
ный контент не настолько востребован.

Основная тематика сообщений – автобиографические 
записи, в повествовательном стиле рассказывающие о жизни 
автора, в  которых переезд в Москву становится либо централь-
ной темой и переломным моментом в жизни, либо о нем сооб-
щается вскользь в контексте другого более эмоционально окра-
шенного события («пост-знакомство.. Я переехала из маленького 
села, в Московскую область…», либо «это был шок»). Большая 
доля сообщений связана с этапом адаптации: поиском квартиры 
и друзей в новом месте проживания.

Общая аудитория страниц, на которых были опубликованы 
сообщения о переселении, составила 965,2 тыс. аккаунтов. Этот 
показатель предполагает потенциальное количество пользова-
телей, прочитавших данные сообщения. Количество реальной 
аудитории оценить достаточно сложно, поскольку часть страниц, 
входящих в потенциальную аудиторию, не используется, а часть 
принадлежит не физическому лицу, а ведется редакторскими 
группами, либо это может быть страница, созданная с целью 
продвижения коммерческих услуг, или иные формы существо-
вания страниц, предполагающие, что их ведет пользователь, не 
являющийся реальным физическим лицом, способным формиро-
вать социальную реальность и общественное мнение. В данном  
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случае разработка подобных критериев, является отдельной зада-
чей. Проанализировать количество просмотров не позволяет 
поисковая система, поскольку не агрегирует такую информацию. 

Средняя вовлеченность (суммарное количество всех реакций 
в расчете на одно сообщение) составила 182 за весь период, при 
этом наиболее комментируемыми сообщениями были сообщения 
аккаунтов с большими количественными атрибутами – размером 
аудитории. Однако общий внешний инфоповод в них выделить 
не удалось.

Рис.2. Динамика сообщений о переезде по датам (основная ось, 
линия) и кумулятивно за каждый месяц (вспомогательная ось, 

точки), шт.

В течение исследуемого периода каждый месяц было опу-
бликовано около 1,5 тыс. сообщений кумулятивным итогом. 
Визуально процесс выглядит как стационарный (рис.1) ввиду 
постоянства среднего значения, постоянства дисперсии и отсут-
ствия тренда (угол наклона нулевой, аппроксимация основными 
типами функций дает значения R2 близкое к 0). 



4242

А. С. Максимова, А. А. Гребенюк, И. А. Алешковский

Сезонность публикаций на основе автокорреляций периода 
до 30 не выявлена (рис.2). Первые два периода (с лагом 1 и лагом 
2) были проверены, исходя из теоретической гипотезы о том, что 
начало обсуждения темы – пост, влечет за собой комментарии, 
в которых могут наблюдаться слова и словосочетания, присущие 
исходному посту. Однако проведенное исследование выявило, 
что тема внутренней миграции не настолько обсуждаема, чтобы 
пост провоцировал еще ряд постов на эту же тему. Тест Дики-
Фулера позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о нестационар-
ности временного ряда (ADF Statistic: - 4.226, p-value: 0.00).

Наиболее заметные скачки количества сообщений, наблюда-
ются в даты 15.11.2022 г., 04.01.2023 г., 07.02.2023 г., 04.07.2023 г., 
08.07.2023 г. (рис.2).

В ходе исследования было установлено, что подобный рост 
не связан с внешними факторами, поскольку сообщения не имеют 
общего инфоповода, то есть рост является случайностью за 
исключением одной экстремальной точки, которая наблюдалась 
31 декабря. Подобное пиковое значение связано с рефлексией 
пользователей о прошедших в их жизни событиях за уходящий 
год («итак, я выполнила 71 цель из поставленных», «подходит 
к концу 2022 год, и я хочу..», «новый год. За этот год я переехал 
из Рязани в Москву»). За весь период наблюдался один наибо-
лее явный пик вовлеченности, что было связано с публикацией 
сообщения о переезде в Москву блогером, имеющим аудиторию 
более 600 тыс. человек.

Таким образом, исследование показало, что совокупность 
сообщений в социальных сетях о переезде является набором 
случайных величин, не детерминированных явными внешними 
факторами, и имеет постоянство характеристик временного 
ряда. Иными словами, ежедневно пользователи размещают около 
50 постов в социальной сети о собственном переезде вне зависи-
мости от текущих внешних факторов и флуктуаций информаци-
онного поля. Детерминированный рост активности, в отношении 



4343

Использование больших данных социальных сетей...

которого может быть выдвинута гипотеза о влиянии соответ-
ствующего фактора, наблюдается только в последний день ухо-
дящего года. Однако, период наблюдения, равный одному году, 
не может свидетельствовать о повторяемости данного процесса 
и в другие годы, для этого необходимо наблюдение за более дли-
тельный период.

Личная информация, указанная пользователями о себе, может 
быть использована для описания социально-демографических 
характеристик совокупности внутренних мигрантов, однако, 
в разных социальных сетях пользователи имеют возможность 
заполнить различную информацию о себе. Таким образом, атри-
буты страниц в разных социальных сетях не всегда совпадают. 
Среди личных профилей, опубликовавших сообщения о пере-
езде, только на 53% страниц указан пол, на 14% – возраст, что 
не позволяет охарактеризовать социально-демографический 
портрет пользователей, публиковавших сообщения о переезде. 
На основе имеющихся данных восстановить пропущенные зна-
чения возможно только в случае распределения неизвестных 
величин аналогичного известным величинам без смещения, 
либо с заранее известным смещением. Например, если будет 
точно известно о том, что молодежь не пишет о своем возрасте, 
а с увеличением значения возраста, пользователи склонны его 
указывать. Причем смещения полученной оценке социально-
демографического портрета добавят намеренные недостовер-
ные сведения о половозрастной принадлежности, доля которых 
не может быть установлена.

Анализ географического положения аккаунтов в данном 
случае также не информативен, поскольку анализируемое 
направление переезда в большинстве случаев определяет теку-
щее географическое положение: у большинства аккаунтов гео-
графия определяется как г. Москва. Место выхода переселенца 
также возможно определить только в случае его указания в тек-
сте сообщения.
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Из описанных ограничений следует, что текстовая инфор-
мация в социальных сетях, анализ которой доступен исследова-
телям в настоящее время, не позволяет получать обоснованные 
количественные оценки внутренней миграции. В силу высокой 
степени нечеткости, неполноты и высокой вариативности, такая 
информация не может использоваться ни для построения пока-
зателей, альтернативных по отношению к официальной стати-
стике, ни для верификации последней. Тем не менее, большие 
масштабы доступного текста сообщений в соцсетях могут делать 
их ценным источником информации о переживаниях и смыслах, 
связанных с таким социальным явлением как миграция. Поэтому 
далее предложены перспективы развития аналитических иссле-
дований в этом направлении.

Одним из возможных аспектов анализа является определение 
тональности сообщений, поскольку это поможет понять отноше-
ние к переезду и сложности в процессе. Система Brand Analytics 
принимает на вход указание объекта, по отношению к которому 
будет определяться тональность. Автоматическое определение 
эмоциональной окраски по отношению непосредственно к пере-
езду не дает существенного результата, поскольку 98% сообще-
ний определяются системой как нейтральные. Это исключает 
идентификацию двойной тональности, когда в одной части пред-
ложения эмоциональная окраска положительная, а в другой отри-
цательная. Однако, проблема заключается в том, что как таковой 
переезд, о котором идет речь в сообщениях, пользователями, как 
правило, не сопровождается прилагательными, позволяющими 
присвоить ему тональность. Как существительное слово «пере-
езд» чаще всего отсутствует, таким образом отсутствует объект 
определения тональности. Альтернативным является подход, 
определяющий тональность по отношению к месту предыду-
щего проживания, либо к Москве.

Также существует возможность автоматически определить 
тональность на основе машинного обучения. Для этого необхо-
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дима тренировочная выборка, представляющая собой предва-
рительно размеченную часть анализируемого массива на пози-
тивные и негативные сообщения, что является трудозатратным 
процессом, либо готовые размеченные наборы данных.

Рис. 3. Облако слов по частоте встречаемости в сообщениях 
о миграции (величина шрифта пропорциональна частоте 

встречаемости)

В рамках исследования была также проанализирована содер-
жательная часть сообщений. Результаты анализа встречаемости 
представлены в виде облака тегов, центральное место среди кото-
рых занимает «Москва», наиболее значимые позиции занимают 
слова: «жизнь», «время», «годы», «день», далее следуют слова, 
обозначающие составляющую повседневной жизни: «работа», 
«люди», «город», «друг», «дом», «место». Таким образом, основ-
ное содержание сообщений связано с целью и обстоятельствами 
переезда, материальными условиями адаптации после переезда, 
его ролью в жизни человека (см. рис. 3). Однако такой анализ, 
оценивая частотность слов, не позволяет выделять основные 
смыслы, поскольку не учитывает совместную встречаемость 
выделенных наиболее часто встречающихся слов. Поэтому была 
произведена кластеризация и тематическое обобщение текстов 
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с помощью библиотек, позволяющих работать с текстовыми дан-
ными на языке Python. 

Задача тематического моделирования была решена на дан-
ных, предварительно подготовленных с помощью разделения 
текста на слова («токенизации»), извлечения их базовой формы 
(«лемматизации») и удаления стоп-слов [20]. Далее данные были 
векторизованы, то есть переведены в числовой вид. Общий алго-
ритм работы с данными представлен на рисунке 4.

Получение 
данных
 
- Сбор на основе 
лингвистического 
запроса

- Автоматическая 
сортировка (отсев)

- Ручной отсев

Предобработка 
для NLP анализа

- Приведение к 
нижнему регистру

- Токенизация

 - Лемматизация

- Удаление стоп-
слов 

NLP анализ
 
- Кластеризация

- Тематическое 
моделирование

- Определение 
тональности

Рис. 4. Процесс работы с текстовыми данными, 
использованными в исследовании

В рамках настоящей статьи представлены результаты всех 
шагов за исключением определения тональности.

С целью разбиения сообщений по темам был применен 
метод обучения без учителя ввиду того, что разметка данных на 
примере с сообщениями о миграции является трудоемкой. Для 
первичной апробации из сформированного случайным образом 
ряда сообщений были вручную отобраны первые 1000 сообще-
ний, попадающих под основные условия отбора (сам пользо-
ватель сообщает о своем переезде). Далее была проведена кла-
стеризация методом k - средних с подбором на основе «метода 
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локтя» оптимального количества кластеров, и для сообщений, 
попавших в один кластер, была выделена общая тема с помощью 
алгоритма сжатия текста. Для обработки данных использовалась 
библиотека PyTorch.

Оптимальным количеством было признано 4 кластера сооб-
щений, частоты которых на первой и второй итерации запуска 
модели были распределены практически идентично. В силу схо-
жести основных текстовых обобщений сообщений в кластерах, 
были выделены темы, наиболее обсуждаемые в анализируемых 
сообщениях, однако, не для всех кластеров удалось их скомпи-
лировать. Было установлено, что основные тематические классы 
сообщений о переезде, посвящены 1) самопрезентации (так 
называемые «посты-знакомства», например: «Познакомимся с 
руководителем компании»), 2) рефлексии и осмыслению опыта 
собственной жизни («Мне нравится переезд в Москву из Орла», 
«Спасибо за каждый прожитый день», «В очередной раз я порас-
суждаю о моей наболевшей теме»), в которых описывается то, 
какую роль сыграл переезд, и 3) описанию непосредственно тон-
костей процесса переезда («Что нужно было решить до переезда 
в Москву?»). Поскольку кластеризация и тематическое модели-
рование были осуществлены на подвыборке, есть вероятность, 
что некоторый миноритарный, редко встречающийся кластер, не 
вошел в подвыборку и не был обработан. 

Заключение
В рамках настоящего исследования был разработан поиско-

вый запрос в виде словаря для поиска в социальных сетях сооб-
щений о переезде из регионов России в Москву и Московскую 
область. Словарь может быть расширен для идентификации сооб-
щений о других направлениях переселения, а также использован 
при дальнейшем развитии исследований, посвященных исследо-
ванию миграции по данным сообщений в социальных медиа.
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Проведенное исследование позволило сделать вывод, что, 
несмотря на большой объем доступных текстовых данных о вну-
трироссийской миграции в Москву и Московскую область, сооб-
щения в социальных сетях не являются тем источником, который 
может верифицировать имеющиеся или дать альтернативные 
количественные оценки внутренней миграции. Поскольку отсут-
ствует возможность сопоставления обнаруженных в социальной 
сети сообщений о миграционных перемещениях, являющихся 
распределенными относительно акта миграции, который опи-
сывается в них, и данных официального статистического учета 
внутрироссийских перемещений, невозможно также произво-
дить оценку колебаний явления, в том числе сезонных. Таким 
образом, в текстах социальных медиа наблюдается только отра-
жение части реального миграционного опыта населения, рас-
пределенное неупорядоченным образом относительно реальной 
хронологии событий.

Вторая существенная проблема – достоверность информа-
ции. При работе с текстовыми массивами сообщений была обна-
ружена большая доля художественных произведений, упомина-
ний о переезде в контексте рекламы собственных услуг и т.д., 
а также сообщений о переезде третьих лиц, которые несут еще 
больше субъективизма. Тем самым для анализа мотивов пере-
езда и проблем при последующей приживаемости в новом месте, 
необходим подбор сообщений, в которых переселение является 
центральной темой, и их подробное исследование. 

Было выявлено, что сообщения о переезде в Москву не про-
воцируют дискуссий в комментариях, а представляют собой авто-
биографические записки, в которых авторы делятся собственным 
опытом, что не вызывает бурной реакции аудитории в виде тек-
стового обсуждения обстоятельств переезда. В зависимости от 
основного смыслового содержания сообщений, среди них можно 
выделить три группы: сообщения, в которых пользователь рас-
сказывает о своей жизни («сообщения-знакомства»), сообщения, 
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в которых пользователь рефлексирует о своем опыте в жизни и 
сообщения, в которых описывается процесс переезда.

Таким образом, необходимо подчеркнуть фрагментарность 
исследовательских, аналитических и прогностических возможно-
стей использования текстовых сообщений в социальных сетях в 
качестве источника информации о внутрироссийской миграции.

В качестве перспектив развития исследования рассматрива-
ется нарративный анализ на основе сформированной выборки 
сообщений, принадлежащих пользователям, имеющим опыт 
переселения, а также использование больших языковых моделей 
(например, ChatGPT, GigaChat) для автоматизации задач NLP. 
Последнее должно позволить снизить трудоемкость задач под-
готовки размеченной выборки для определения тональности, а 
также улучшить фильтрацию сообщений, не отвечающих требу-
емой теме анализа. Все это позволит осуществлять социальные 
исследования того опыта миграции, который отражен в большом 
массиве текстовых сообщений на соответствующую тему, имею-
щихся в социальных сетях.
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Abstract. The article is devoted to the development of a methodology for 
the study of population migration based on the analysis of big data in social 
networks through the search for patterns showing the internal migration 
process in the messages of social media users. The research in question 
allowed us to evaluate the degree of validity and relevance of digital traces 
of individuals as a source of empirical data on internal migration.

A software solution in the form of the Brand Analytics platform was used 
to generate the initial empirical data base onsisting of relocation messages 
published by social media users. The approbation of the methodology showed 
the fragmentation of research, analytical and predictive possibilities of using 
social networks as a source of data on intra-Russian population migration. 
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Narrative analysis based on the formed sample of messages of users who 
have experience of resettlement within the country was proposed for further 
development of similar types of research.
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Вниманию читателей представляется основанное на обобщении опыта 
аналогичных исследований схематическое изложение процедуры сбора 
и анализа вторичных данных об отношении к России общественного мне-
ния зарубежных стран. Каждый приводимый элемент процедуры иллю-
стрируется на примере исследования отношения к России японцев.

Предполагается, что соответствующая приведенной схеме про-
цедура вторичного анализа должна давать информацию, отвечающую 
следующим требованиям: а) надежную и достоверную; б) с насколько 
это возможно однозначной и ясной интерпретацией; в) имеющую про-
гностическую ценность. Для их обеспечения необходимо учитывать, 
что 1) осмысленная интерпретация текущей динамики общественного 
мнения требует учета его исторического состояния на длительном 
отрезке времени; 2) «отношение к России» или любой другой стране 
представляет собой сложную, неоднородную и многомерную латент-
ную переменную, поэтому для вторичного анализа желательно вклю-
чение как можно большего количества фигурировавших в различных 



575757

Опыт разработки процедуры вторичного анализа данных...

массовых опросах различных эмпирических индикаторов; 3) при этом 
«отношение к России» должно рассматриваться как единая перемен-
ная, что невозможно без редукции множества индикаторов, которая 
обеспечивается, как минимум, их однородностью.

Выдвинутые условия, применяемые к репрезентативным массо-
вым опросам, сталкиваются с тем, что их данные обычно имеют жест-
кие ограничения и в количестве индикаторов, и во временном покры-
тии, что порождает неизбежную фрагментарность данных. Поэтому 
собранная информация, как правило, может быть приведена, прежде 
всего, к некоторым обобщенным «качественным» оценкам ситуации. 
Которые затем, для обобщения и интерпретации могут быть формализо-
ванно объединены в индексы (например, индекс благоприятствования). 
На уровне индексов открываются возможности частичного и условного 
заполнения пропусков во фрагментарных данных.

Применение описанных принципов и приемов к общественному 
мнению Японии позволило получить вывод о том, что на сегодняшний 
день установки к России в общественном мнении Японии претерпе-
вают самый глубокий кризис за всю постсоветскую историю, и есть все 
основания для того, чтобы называть настроения японского обществен-
ного мнения выраженно антироссийскими. Получение этого вывода не 
потребовало самостоятельного сбора эмпирических данных, все требу-
ющиеся результаты опросов уже были в наличии в открытом доступе, 
при этом их объем и качество позволили осуществить анализ, который 
кажется достаточно надежным и достоверным.

Ключевые слова: массовые опросы, вторичный анализ данных, 
общественное мнение, отношение к России, анализ опросных данных, 
международные отношения, кризис межгосударственных отношений, 
общественное мнение Японии.

Введение
В текущем социально-историческом моменте особую акту-

альность приобретает мониторинг отношения к России в обще-
ственном мнении зарубежных стран. Благодаря развитию тех-
нологий и обширной исследовательской и коммуникационной 
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деятельности служб изучения общественного мнения по всему 
миру, такой мониторинг может быть осуществлен с минималь-
ными затратами ресурсов при помощи вторичного анализа дан-
ных. К сожалению, в практическом воплощении анализ дан-
ных опросов общественного мнения часто представляет собой 
публицистический пересказ процентных распределений, кото-
рый сопровождается отсутствием рефлексии относительно их 
надежности и произвольностью интерпретации. Для того, чтобы 
избежать такого упрощенного и заведомо искаженного подхода, 
требуется систематизация процедур анализа в виде некоторой 
схемы, которая будет давать информацию, отвечающую следую-
щим требованиям:

а) надежную и достоверную;
б) с насколько это возможно однозначной и ясной интерпре-

тацией;
в) имеющую прогностическую ценность.
Эти требования кажутся разумными относительно любого 

вторичного анализа данных, но дополнительную важность они 
приобретают в таких исследованиях, которые могут послужить 
основой для принятия решений (например, по международным 
вопросам). Предлагаемая вниманию читателей статья содержит 
схематичное изложение процедуры вторичного анализа, которая 
удовлетворяет всем трем требованиям, а сопровождающий мате-
риал реального исследования общественного мнения Японии 
иллюстрирует то, как это происходит. Образцами для разработки 
процедурной схемы послужили академические публикации, 
содержащие систематические обзоры опросов общественного 
мнения по международным вопросам [1; 2; 3; 4]. 

Японское общественное мнение представляет методический 
интерес в качестве примера апробации схемы вторичного анализа 
данных по следующим причинам. Во-первых, начало специаль-
ной военной операции (СВО) ознаменовало собой новое разделе-
ние международных сил, которое с некоторым упрощением может 
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рассматриваться как разделение между условными «Западом» 
и «анти-Западом» [5; 6], в котором Япония примкнула к Западу. 
В результате российско-японские межгосударственные отно-
шения существенно ухудшились и переживают сегодня один из 
самых глубоких (если не самый глубокий) кризисов за всю пост-
советскую историю [7]. Но, с другой стороны, японское массовое 
сознание объективно должно быть очень далеко от украинских 
проблем. Поэтому вопрос о том, повторяет ли японское обще-
ственное мнение траекторию дипломатической конфронтации 
является открытым. И на него можно обоснованно и достаточно 
надежно ответить с помощью предлагаемой процедурной схемы.

Основные принципы сбора данных
Для получения строгого и обоснованного результата монито-

ринга общественного мнения на основе вторичного анализа дан-
ных, необходимо следование, как минимум, следующим общим 
соображениям при их аккумулировании.

Во-первых, осмысленная интерпретация текущей динамики 
общественного мнения требует учета его исторического состоя-
ния на достаточно длительном отрезке времени [8; 9]. Например, 
распространение негативных установок к России среди 70%  
японцев может рассматриваться как неблагоприятная ситуация, 
поскольку она означает, что антироссийски настроено существен-
ное большинство населения. Однако если средним историческим 
уровнем негативных установок является 80%, то 70%, наоборот, 
будет означать положительную динамику. Исторический кон-
текст должен учитываться также и при анализе интенсивности 
изменений. Падение или рост показателя на 15-20 процентных 
пунктов априорно кажется существенным колебанием, но если 
это типичный масштаб среднегодовых изменений, то его сохра-
нение в 2022-2023 годах будет означать скорее стабильность или 
лишь номинальное изменение отношения к России. 
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Во-вторых, «отношение к России» представляет собой 
сложную, неоднородную и многомерную латентную пере-
менную [10]. Как и любая существующая в реальной жизни 
социальная установка, она включает эмоциональные, поведен-
ческие и когнитивные компоненты, которые, в свою очередь, 
могут распадаться на дополнительные автономные аспекты, 
переплетаться и взаимодействовать, образовывая синергетиче-
ские комбинации или вступать в противоречие между собой. 
Для одного и того же человека вполне возможно и очень мало 
знать о чужой стране, и испытывать к ней устойчивую непри-
язнь, восхищаться культурой некоторого государства и быть 
абсолютно равнодушным к его политике, и т.д. Поэтому для 
вторичного анализа желательно включение как можно большего 
количества фигурировавших в различных массовых опросах 
различных эмпирических индикаторов отношения к России.

В-третьих, мы все же должны рассматривать «отношение 
к России» как единую переменную, динамику которой жела-
тельно проследить в историческом масштабе. А это невозможно 
сделать без редукции множества индикаторов. Например, если 
мы обнаружим, что отношение японцев к российскому государ-
ству в 2022 году ухудшилось на 10%, а отношение к россий-
ской культуре улучшилось на 3%, то что это скажет нам о дина-
мике общего отношения к России? Это сложный методический 
вопрос, для решения которого потребовалось бы отдельное 
масштабное исследование. Поэтому, признавая необходимость 
использования для вторичного анализа множества индикато-
ров, мы полагаем целесообразным, чтобы они при этом были 
и достаточно однородны.

Итак, анализ установок к иностранным государствам, 
существующих в японском общественном мнении, требует 
учета множества различных, но достаточно однородных (затра-
гивающих общее отношение к России) аспектов этих устано-
вок, желательно на протяжении длительного времени. К сожа-
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лению, репрезентативные массовые опросы представляют 
собой дорогостоящие мероприятия, поэтому их данные обычно 
имеют жесткие ограничения и в количестве индикаторов, и во 
временном покрытии. Иными словами, в одних опросах мы 
будем обнаруживать одни индикаторы, а в других – другие, 
и эти разнородные индикаторы будут иметь еще и различное 
временное покрытие. Поэтому многомерные переменные для 
их осмысленной интерпретации должны быть сведены к одно-
мерному показателю.

Изложенные принципы позволяют сформулировать кри-
терии вторичного анализа, который нам необходимо предпри-
нять. Он должен отвечать следующим требованиям: а) вклю-
чение как можно более полного и обширного, предварительно 
отобранного списка замеров установок японской общественно-
сти к России; б) использование для каждого замера как можно 
более длительного хронологического интервала (как минимум 
несколько лет от настоящего времени до 1991 года); в) соот-
ветствующие замеры должны быть сопоставимы как резуль-
таты репрезентативных опросов совершеннолетнего населения 
Японии (сбор мнений без специальных процедур построения 
выборки, например, путем голосования в Интернете, не пред-
ставляет для нас интереса, так как не позволяет ни осущест-
влять статистические сравнения между периодами, ни распро-
странять выводы на все японское общество).

Для поиска данных, удовлетворяющих всем изложенным 
требованиям, необходимо использовать систематический обзор 
источников и научной литературы, включающий, как минимум, 
основные международные депозитарии материалов массовых 
опросов (Межуниверситетский консорциум политических 
и социальных исследований (ICPSR); Центр Роупера; GESIS – 
Институт социальных наук им. Лейбница), системы индексации 
научных публикаций Google Академия, Web of Science, Scopus. 
Для Японии это также Японский архив данных по социальным 
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наукам (SSJDA). Полезен, хотя и в ограниченной степени, поиск 
данных в поисковых системах google.com, ya.ru.

По итогам наших поисков в систематический обзор были 
включены четыре высококачественных регулярных периодиче-
ских репрезентативных в национальном масштабе опроса насе-
ления Японии, измеряющих обобщенные социальные уста-
новки в отношении России. Они были проведены различными 
независимыми друг от друга организациями, поэтому данные 
могут использоваться для перекрестной проверки достоверно-
сти. Хотя каждое такое исследование отражает только некото-
рые аспекты общественного мнения на некотором временном 
отрезке, обобщение их результатов позволяет достичь большей 
полноты картины и снизить погрешность, связанную с вариа-
тивностью отдельных наблюдений.

Самая длительная серия ежегодных опросов, включенная 
в наш анализ, принадлежит непосредственно Кабинету мини-
стров Японии [11]. Он проводит исследования общественного 
мнения по вопросам дипломатии с 1975 г., соответственно, рас-
полагает данными об отношении японцев к современной Рос-
сии с самого момента ее выделения из СССР. Остальные три 
серии опросов принадлежат следующим институциям.

«Исследовательский центр Пью» – занимающаяся проведе-
нием и распространением социально-политических исследова-
ний общественная организация, спонсируемая американскими 
фондами семьи политиков и промышленников Пью. Данные 
этой организации с небольшими перерывами покрывают про-
межуток с 2007 по 2023 гг. [12].

«Genron NPO» – аффилированная с японскими диплома-
тическими кругами неправительственная организация, спе-
циализирующаяся на улучшении международных отношений 
и налаживании межгосударственных связей, преимущественно 
в Восточной Азии. В сотрудничестве с различными специализи-
рованными подрядчиками с 2005 г. проводит ежегодные опросы 
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населения Японии, Китая и Южной Кореи по проблемам меж-
национальных отношений и межгосударственного сближения. 
В открытом доступе присутствуют данные, начиная с 2013 г. 
[13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]

«Ipsos» – транснациональная корпорация европейского про-
исхождения (штаб-квартира находится в Париже), занимающа-
яся маркетинговыми, социальными и политическими исследо-
ваниями. Владеет крупной международной интернет-панелью, 
на которой проводит в том числе опросы на политические темы, 
доклады о которых регулярно публикуются на международных 
форумах. К сожалению, данные об отношении японской части 
панели к России в этих докладах фигурируют только для 2011 
и 2020-2023 гг. [24; 25; 26; 27] Тем не менее, этого оказывается 
достаточно для нашего анализа.

Важным аспектом вторичного анализа является оценка ней-
тральности (идеологической, религиозной и т.п.) источников 
данных. Как видно из приведенного списка, все четыре органи-
затора опросов могут иметь выраженную условно «прозапад-
ную» политическую ориентацию. Кабинет министров Японии 
и близкий к нему аналитический центр Genron NPO заведомо 
такую ориентацию демонстрируют, на Центр Пью и Ipsos ско-
рее всего она также влияет, хотя они и декларируют идеологи-
ческую нейтральность. Таким образом, не приходится говорить 
о полной объективности полученных данных. Тем не менее, им 
можно доверять в том смысле, что организаторы рассматривае-
мых опросов обладают достаточной компетентностью и забо-
тятся о своей репутации, поэтому можно быть уверенными, что 
респонденты действительно давали те ответы, распределение 
которых было затем опубликовано, а сами формулировки вопро-
сов и композиция выборок соответствовали наиболее важным 
методическим стандартам. Если политическая ангажирован-
ность в обозреваемых исследованиях и была, то она проявля-
лась в том, что определенные вопросы задавались, а другие нет. 
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Но такие ограничения – это обычная цена, которую исследова-
тель платит при вторичном анализе данных [28].

Еще одним существенным условием отбора данных является 
их открытый характер, публичная доступность как минимум на 
уровне процентных распределений. Это условие необходимо 
для того, чтобы выводы нашего обзора могли быть подвергнуты 
независимой проверке. Из-за закрытого характера данных мы, 
например, не стали включать в обзор результаты опросов Gallup 
World Poll, а опросы Ipsos и Genron NPO были включены только 
в том объеме, в котором они оказались общедоступны. Конечно, 
в некоторых случаях условие открытости может быть прине-
сено в жертву условию полноты, и использование данных из 
подписных баз вполне оправдано, когда они имеют уникальный 
характер. Но общественное мнение в развитых странах, таких 
как Япония, обычно измеряют для его публикации, поэтому 
в нашем случае подписные, закрытые базы данных оказались 
неактуальны.

Важным принципом, которому необходимо следовать, явля-
ется также достаточной полное описание источников данных, их 
характеристик, особенностей выборки и точной формулировки 
вопросов. Хотя формат представления, предлагаемый нами 
в таблице 1, не является идеальным, он может претендовать на 
соответсвие некоторым минимальным требованиям полноты.

Рассматриваемые исследования характеризуются одно-
временно длительностью, повторяемостью и репрезентативно-
стью, которые делают возможной оценку изменения отношения 
к России за длительный период, включая годы задолго до начала 
СВО, непосредственно перед началом и после него (таблица 1). 
Дополнительным преимуществом полученного набора исследо-
ваний выступает то, что сбор данных в них реализован разными 
методами. Так как разные методы сбора способствуют появле-
нию разных систематических ошибок, их совмещение позво-
ляет осуществить перекрестную проверку результатов [29].
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Основные принципы анализа
Прежде всего, собранные должны быть приведены к неко-

торым обобщенным «качественным» оценкам ситуации. Напри-
мер, как показывают данные, приведенные в таблице 2, 2022 год 
продемонстрировал наихудшее отношение японцев к России за 
все время наблюдений во всех четырех повторяющихся исследо-
ваниях, и ситуация в 2023 году осталась неизменной. Согласно 
результатам правительственного опроса, недружественно 
настроенными к России в 2022 году оказывается 95% япон-
цев, это подтверждается опросом Центра Пью, в котором 91% 
японских респондентов заявили о неблагоприятном отношении 
к России, в мониторинге Genron NPO впервые более половины 
японцев (60%) видят в нашей стране прямую военную угрозу. 
По данным Ipsos более 85% японцев убеждены в том, что Россия 
будет оказывать негативное влияние на события в мире в бли-
жайшие 10 лет.

Таблица 2
ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ,  

В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Годы 
опросов

Доли позитивных (+) и негативных (–) для России 
ответов в опросах разных организаций

Кабинет 
министров

Центр Пью Genron NPO Ipsos

+ – + – + – + –
1991 25 70
1992 15 80
1993 11 85
1994 12 84
1995 10 86
1996 10 85
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Годы 
опросов

Доли позитивных (+) и негативных (–) для России 
ответов в опросах разных организаций

Кабинет 
министров

Центр Пью Genron NPO Ipsos

+ – + – + – + –
1997 11 84
1998 15 80
1999 16 79
2000 14 81
2001 18 77
2002 15 78
2003 20 74
2004 16 78
2005 16 78
2006 15 79
2007 15 82 22 67
2008 13 83
2009 15 80 23 68
2010 14 82 30 60
2011 13 83 28 62 49 51
2012 20 77 22 72
2013 23 75 27 64 83 17
2014 20 76 23 69 75 25
2015 17 79 21 73 75 25
2016 19 77 77 23
2017 18 78 26 64 77 23
2018 18 79 26 68 66 34
2019 21 76 25 69 64 36
2020 14 86 18 71 69 31 30 70

Продолжение табл. 2



707070

М. А. Шаповалова

Годы 
опросов

Доли позитивных (+) и негативных (–) для России 
ответов в опросах разных организаций

Кабинет 
министров

Центр Пью Genron NPO Ipsos

+ – + – + – + –
2021 13 86 68 32 30 70
2022 5 95 6 91 40 60 12 88
2023 4 96 5 93 38 62 14 86

Качественные обобщенные оценки могут обогащаться 
формализацией объединения собранных данных в виде индек-
сов. Так, показатели таблицы 2 позволяют измерить общее пре-
обладание негативных установок к России над позитивными, 
построив индекс благоприятствования, который представляет 
собой разность между вторыми и первыми. Его динамика пред-
ставлена в таблице 3. Примечательно, что по данным трех из 
четырех опросов индекс благоприятствования в отношении 
России всегда находился в отрицательной зоне. Например, в 
правительственном опросе наименьший перевес негативного 
отношения (70 против 25, итого на 45%) наблюдался в 1991 году, 
после чего установки японского массового сознания традици-
онно оставались еще более антироссийскими. Конечно, не стоит 
забывать, что эта «антироссийскость» несколько условна, так как 
проявляется в сиюминутном выражении симпатий и антипатий у 
обычных людей, которые на уровне повседневной жизни вообще 
редко задумываются о международной политике. Это доказы-
вается показателями опросов Genron NPO, в которых задавался 
более «сильный» вопрос о военной угрозе. Тем не менее общий 
негативный настрой японского общественного мнения в отноше-
нии России может быть с уверенностью диагностирован за весь 
исторический период с 1991 г.

Окончание табл. 2
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Таблица 3
ИНДЕКСЫ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

Годы Кабинет 
министров

Центр Пью Genron NPO Ipsos

1991 −45
1992 −65
1993 −74
1994 −72
1995 −76
1996 −75
1997 −73
1998 −65
1999 −63
2000 −67
2001 −59
2002 −63
2003 −54
2004 −62
2005 −62
2006 −64
2007 −67 −45
2008 −70
2009 −65 −45
2010 −68 −30
2011 −70 −34 −2
2012 −57 −50
2013 −52 −37 66
2014 −56 −46 50
2015 −62 −52 50
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Годы Кабинет 
министров

Центр Пью Genron NPO Ipsos

2016 −58 54
2017 −60 −38 54
2018 −61 −42 32
2019 −55 −44 28
2020 −72 −53 38 −40
2021 −73 36 −40
2022 −90 −85 −20 −76
2023 −91 −88 −24 −72

Насколько радикально этот общий негативный настрой 
изменился после начала СВО? Его динамика год к году (там, 
где соответствующие данные имеются в наличии) может быть 
проанализирована при помощи межгодовых сравнений, которые 
отражены в таблице 4. Это уже формализованное обобщение 
второго порядка. Из него видно, что для данных правительствен-
ного опроса произошедшее падение в 17% не является чем-то 
исключительным. Аналогичные провалы массового отношения к 
России наблюдались в 2020 и 1992 гг. (в последнем случае паде-
ние даже достигало 20%). Но это все же одно из трех крупнейших 
снижений за историю наблюдений. Кроме того, данные Ipsos и  
особенно Genron NPO показывают, что в других аспектах отно-
шения масштаб падения гораздо больше – порядка 30-50%. Хотя 
расчеты для Центра Пью нельзя провести точно год к году, исходя 
из стабильности показателей остальных опросов в 2020-2021 гг., 
можно предположить, что и для данных Пью индекс благоприят-
ствования в 2021 г. сохранялся на уровне примерно -53%. Тогда 
ухудшение в результате СВО составило 32%, что также является 
рекордным падением в этой серии исследований.

Окончание табл. 3
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Таблица 4
ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ  

В ОТНОШЕНИИ РОССИИ (РАЗНОСТЬ С ПРЕДЫДУЩИМ 
ГОДОМ)

Годы Кабинет 
министров

Центр Пью Genron NPO Ipsos

2023 −1 −3 −4 +4
2022 −17  −56 −36
2021 −1  −2 0
2020 −17 −9 +10  
2019 +6 −2 −4  
2018 −1 −4 −22  
2017 −2  0  
2016 +4  +4  
2015 −6 −6 0  
2014 −4 −9 −16  
2013 +5 +13   
2012 +13 −16   
2011 −2 −4   
2010 −3 +15   
2009 +5    
2008 −3    
2007 −3    
2006 −2    
2005 0    
2004 −8    
2003 +9    
2002 −4    
2001 +8    
2000 −4    
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Годы Кабинет 
министров

Центр Пью Genron NPO Ipsos

1999 +2    
1998 +8    
1997 +2    
1996 +1    
1995 −4    
1994 +2    
1993 −9    
1992 −20    

Итак, сопоставление показателей за длительный период обна-
руживает, что, фактически, с самого 1991 г., задолго до начала 
СВО, общественное мнение в Японии (разумеется, насколько 
оно отражается в результатах массовых опросов) было негативно 
настроено по отношению к России. Но этот настрой был скорее 
декларативным, Россия не воспринималась большинством населе-
ния, например, в качестве военной угрозы. После февраля 2022 г. 
отношение к России ушло в исторически наихудшую область, 
причем падение российского «рейтинга» в глазах японцев также 
оказалось, в целом, самым быстрым за всю историю наблюдений. 
На этом фоне впервые большая часть японского общества стала 
рассматривать российскую военную угрозу как реальную.

Хотя это важный содержательный вывод, фрагментарный 
характер данных, обретающих все еще прерывистую стабиль-
ность лишь в последние годы, не позволяет целостно взглянуть 
на общую историческую динамику отношения японского обще-
ственного мнения к России. Для описания такой динамики необ-
ходимо иметь один сводный показатель отношения, который не 
может быть рассчитан как среднее арифметическое всех четы-
рех рядов данных, так как они имеют разную полноту. Однако 

Окончание табл. 4
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мы можем вменить пропущенным периодам условные индексы 
благоприятствования, определенные методом пропорциональ-
ного последовательного приближения от наиболее полных рядов 
к наименее полным.

Для этого сначала по таблице 3 определим, каково среднее 
соотношение индексов благоприятствования между опросами 
Центра Пью и Кабинета министров. Для тех 14 точек, в которых 
опросы соприкасаются, это соотношение составляет 0,74. Иными 
словами, умножая индекс благоприятствования по данным Каби-
нета министров на 0,74, мы получим усредненное приближение 
к данным Центра Пью. Теперь на основе этой пропорции можно 
осуществить расчет условных индексов благоприятствования для 
второго временного ряда: как если бы опросы Центра Пью также 
шли непрерывно с 1991 года. Теперь мы получаем возможность 
усреднить реальные данные Кабинета министров и частично 
условный, частично реальный ряд Центра Пью с тем, чтобы 
вычислить соотношение этого усредненного показателя с име-
ющимися точками Genron NPO. Оно показывает коэффициент 
-0,67. Который позволяет рассчитать условные значения индекса 
благоприятствования Genron NPO с 1991 по 2012 годы. Аналогич-
ную процедуру мы осуществляем для опроса Ipsos. Любопытно, 
что в данном случае коэффициент оказывается равен 1, то есть 
индекс благоприятствования Ipsos, в среднем, оказывается равен 
среднему арифметическому трех других индексов. Реконструи-
рованные таким методом индексы благоприятствования и их 
изменения год к году представлены в таблице 5. Курсивом в ней 
выделены условные величины, вычисленные пропорциональным 
последовательным приближением. 

Отдельно необходимо остановиться на вычислении среднего 
индекса. Конечно, нельзя не признать, что его компоненты отно-
сятся к разным по своему содержанию показателям, и одно дело 
– отсутствие симпатии, а другое – восприятие как врага. Поэтому 
усреднение данных четырех опросов может показаться несколько 
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искусственным. Однако задача такого усреднения в нашем ана-
лизе не состоит в том, чтобы построить новый содержатель-
ный показатель. Иными словами, средний индекс не отражает 
какой-то специфицированной латентной переменной, и его кон-
кретное значение не измеряет никаких конкретных установок. 
В данном случае средний индекс нужен нам лишь как условное 
обобщение динамики всех четырех показателей, то есть для того, 
чтобы убедиться, например, в том, что между 2021 и 2022 годами 
и на обобщенном для всех четырех опросов уровне существует 
серьезный разрыв.

Таблица 5
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ ИНДЕКСЫ 

БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
Годы Кабинет 

министров
Центр 
Пью

Genron 
NPO

Ipsos Средний 
индекс

Изменение 
среднего 
индекса

1991 −45 −33 26 −17 −17
1992 −65 −48 38 −25 −25 −8
1993 −74 −54 43 −28 −28 −3
1994 −72 −53 42 −28 −28 1
1995 −76 −56 44 −29 −29 −2
1996 −75 −55 44 −29 −29 1
1997 −73 −54 43 −28 −28 1
1998 −65 −48 38 −25 −25 3
1999 −63 −46 37 −24 −24 1
2000 −67 −49 39 −26 −26 −2
2001 −59 −43 34 −23 −23 3
2002 −63 −46 37 −24 −24 −1
2003 −54 −40 32 −21 −21 3
2004 −62 −46 36 −24 −24 −3
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Годы Кабинет 
министров

Центр 
Пью

Genron 
NPO

Ipsos Средний 
индекс

Изменение 
среднего 
индекса

2005 −62 −46 36 −24 −24 0
2006 −64 −47 37 −25 −25 −1
2007 −67 −45 38 −25 −25 0
2008 −70 −52 41 −27 −27 −2
2009 −65 −45 37 −24 −24 3
2010 −68 −30 33 −22 −22 3
2011 −70 −34 35 −2 −18 4
2012 −57 −50 36 −24 −24 −6
2013 −52 −37 66 −8 −8 16
2014 −56 −46 50 −17 −17 −10
2015 −62 −52 50 −21 −21 −4
2016 −58 −43 54 −16 −16 6
2017 −60 −38 54 −15 −15 1
2018 −61 −42 32 −24 −24 −9
2019 −55 −44 28 −24 −24 0
2020 −72 −53 38 −40 −32 −8
2021 −73 −54 36 −40 −33 −1
2022 −90 −85 −20 −76 −68 −35
2023 −91 −88 −24 −72 −69 −1

Данные таблицы 5 в числовом виде подтверждают то впе-
чатление, которое более неформально было высказано нами при 
анализе таблиц 2-4. В 2022 году отношение японского обще-
ственного мнения к России оказалось наихудшим за всю исто-
рию с 1991 года, это падение стало наиболее глубоким за тот же 
период, и ситуация в 2023 году никак не изменилась.

Окончание табл. 5
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В заключение продемонстрируем, какую прогностическую 
ценность могут иметь полученные данные о состоянии японского 
общественного мнения. Во-первых, в Японии оно способно ока-
зывать заметное влияние на внешнюю политику [30], при этом 
существуют давние исторические предпосылки для его негатив-
ного настроя относительно России [31; 32; 33]. На этом фоне 
позиция японского истеблишмента по украинскому вопросу, 
сопровождающаяся соответствующей информационной кампа-
нией [34], теоретически, способна увлечь установки рядовых 
японцев столь далеко в антироссийскую область, что вернуться 
из нее к нормализации отношений будет непросто. Во-первых, 
однажды созданный образ врага способен работать по принципу 
«самоисполняющегося пророчества», так как он способствует 
избирательному восприятию негативных черт и обострению 
отношений [35; 36]: если плохое отношение к иностранной дер-
жаве вызывает жесткую реакцию, эта реакция подкрепляет пло-
хое отношение. Во-вторых, массовые настроения, созданные для 
достижения текущих политических целей, имеют существенную 
инерцию, и при изменении целей (например, с эскалации на нор-
мализацию) могут служить уже не драйвером, а препятствием 
в их достижении [37]. Ведь для того, чтобы пойти против сло-
жившегося общественного мнения, часто требуется больший 
ресурс, чем для его формирования.

Каковы перспективы самостоятельного изменения японского 
общественного мнения, не подталкиваемого риторикой поли-
тических лидеров? Исторический опыт показывает, что сразу 
после коллапса СССР именно Япония воспринималась западным 
общественным мнением как следующий стратегический сопер-
ник, с которым может разразиться война [38, p. 134-144]. Исчез-
новение массовых антияпонских установок, вероятно, оказалось 
возможным после «сдувания пузыря» японской экономики и ее 
длительной стагнации, сделавшей японцев более уязвимыми 
в глазах Запада [39] и менее исключительными в собственных 
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глазах [40], а также перед лицом восхождения Китая как новой 
общей потенциальной угрозы [41, p. 87-114]. Если японское 
общественное мнение будет подчиняться той же логике, то бла-
гоприятное для России развитие событий может привести к еще 
большему усугублению антироссийских установок, поскольку 
Россия в этом случае окажется не просто потенциальным, но 
и успешным в решении своих задач «противником». Этот про-
гноз тем более вероятен, что общественное мнение Японии уже 
довольно давно является отнюдь не является пацифистским  
[42; 43], а исследования межнационального восприятия показы-
вают устойчивость антироссийских этнических стереотипов [44] 
даже в наиболее прогрессивной молодежной среде [45]. В случае 
с Японией также плохо работает наиболее естественный путь 
преодоления взаимных предрассудков – межэтнические контакты 
[46]. Относительная культурная закрытость японского обще-
ства, его моноэтничность затрудняет возникновение устойчивых 
«низовых связей», которые теоретически могли бы способство-
вать органическому возникновению пророссийских установок 
среди рядовых граждан [47]. Все эти обстоятельства, вместе с 
уже затяжным характером кризиса, заставляют утверждать, что 
выраженно негативное отношение к России – это, к сожалению, 
то состояние японского общественного мнения, которое наибо-
лее разумно ожидать в кратко- и среднесрочной перспективе.

Заключение
Проведенный анализ позволяет прийти к выводу о том, что 

на сегодняшний день установки к России в общественном мне-
нии Японии претерпевают самый глубокий кризис за всю пост-
советскую историю, и есть все основания для того, чтобы назы-
вать настроения японского общественного мнения выраженно 
антироссийскими. Благодаря разработанной и представленной 
в статье схематичной процедуре вторичного анализа данных, 
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получение этого вывода не потребовало от нас самостоятель-
ного сбора эмпирической информации, все требующиеся резуль-
таты опросов уже были в наличии в открытом доступе, их объем 
и качество позволили осуществить анализ, который кажется 
достаточно надежным и достоверным. Кроме того, общая схема 
анализа, представленная в статье, легко воспроизводима и может 
применяться (и с некоторыми вариациями применяется) в мони-
торинге общественного мнения о России в зарубежных странах.

Процедурная схема вторичного анализа данных об отноше-
нии к России выглядит следующим образом. На первом этапе 
определяются источники данных, к числу которых могут отно-
ситься как международные, так и национальные исследователь-
ские организации. Особенное внимание в этот момент должно 
быть привлечено к степени ангажированности и методической 
добросовестности соответствующих организаций. На втором 
этапе имеющаяся у них информация должна быть систематизи-
рована с точки зрения наличия достаточно однородных и реле-
вантных показателей. Если вторичный анализ предполагает 
публикацию результатов, то предпочтение может быть отдано 
открытым данным, позволяющим, с одной стороны, соблюдать 
права интеллектуальной собственности, с другой – легко осу-
ществлять перепроверку выводов анализа. На третьем этапе 
производится аккумулирование данных и контроль их полноты. 
Определяются «пробелы» и слабые места. На четвертом этапе 
данные из разных источников подвергаются перекрестной про-
верке с целью контроля их достоверности и определения воз-
можности закрытия пробелов одних данных за счет других. 
На пятом этапе разрабатывается и реализуется логика обобще-
ния имеющихся показателей. На последнем шаге полученные 
в ходе предыдущих этапов максимально полные, подвергнутые 
перекрестной проверке и обобщенные данные могут быть под-
вергнуты содержательному анализу и послужить основой для 
получения надежных и достоверных выводов.
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The attention of readers is drawn to a presentation of the principles of 
collecting and analyzing secondary data on the attitude towards Russia 
of public opinion in foreign countries, based on a generalization of the 
experience of similar studies. Each principle cited is illustrated by the 
example of a study of the attitude towards Russia of the Japanese.

It is assumed that the methodology of secondary analysis should 
provide information that meets the following requirements: a) reliable and 
valid; b) with as unambiguous and clear interpretation as possible; c) having 
predictive value. To ensure this, it is necessary to take into account that 1) a 
meaningful interpretation of the dynamics of public opinion requires taking 
into account its historical state and, accordingly, a long analyzed period; 2) 
“attitude towards Russia” or any other country is a complex, heterogeneous 
and multidimensional latent variable, therefore, for secondary analysis, it 
is desirable to include as many empirical indicators as possible that have 
appeared in various mass surveys; 3) at the same time, the “attitude towards 
Russia” should be considered as a single variable, which is impossible 
without the reduction of a multitude of indicators, which is ensured, at least, 
by their homogeneity.

The proposed conditions, applied to representative mass surveys, face 
the fact that their data usually have rigid restrictions both in the number 
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of indicators and in the time coverage, which gives rise to the inevitable 
fragmentation of the data. Therefore, the collected information can, as a rule, 
be reduced primarily to some generalized “qualitative” assessments of the 
situation. These can then be formally combined into indices (for example, 
an index of favorability) for generalization and interpretation. At the level of 
indices, there are opportunities for partial and conditional filling of gaps in 
fragmented data.

The application of the described principles and techniques to the public 
opinion of Japan made it possible to conclude that at the present time, the 
attitudes towards Russia in the public opinion of Japan are experiencing the 
deepest crisis in the entire post-Soviet history, and there are all the grounds to 
call the sentiments of Japanese public opinion clearly anti-Russian. Obtaining 
this conclusion did not require independent collection of empirical data, all 
the necessary survey results were already available in the public domain, 
their volume and quality allowed for an analysis that seems quite reliable 
and valid.
Keywords: polls, secondary data analysis, public opinion, attitude towards 
Russia, survey data analysis, international relations, crisis of interstate 
relations, public opinion in Japan
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Понятие «религиозность» прочно укоренено в языке и в механизмах 
социальной идентификации и дифференциации. В международной 
исследовательской практике задача обобщения и систематизации 
методик измерения религиозности была впервые решена справочни-
ком П.  Хилла и Р. Худа. Но для применения шкал религиозности в рос-
сийской практике необходима их апробация на российской выборке на 
русском языке. К сожалению, аналогичные справочнику Хилла и Худа 
обзоры русскоязычных шкал для социологических исследований прак-
тически отсутствуют. Представляемая вниманию читателей статья ста-
вит задачу для начала работы по восполнению этого недостатка.

Автор предлагает ряд критериев для отбора шкал: открытость 
методики, теоретическая обоснованность, компактность, измерение 
обобщенной религиозности и конфессиональная универсальность. 
В ходе выполнения обзора было найдено всего четыре соответству-
ющих всем критериям инструмента: шкала «предрасположенность 
к религиозности», шкала центральности религиозности (CRS), опро-
сник духовных переживаний, шкала религиозной приверженности 
RCI-10. Их сравнительный анализ показал существование у каждого 
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из инструментов своих достоинств и недостатков. Шкала предраспо-
ложенности к религиозности обладает несомненным преимуществом 
краткости, легкости в применении и понимании респондентами и 
прозрачности интерпретации. Но данная методика нуждается в суще-
ственной доработке и полноценной апробации. Из оставшихся трех 
методик наиболее широкое распространение получила русскоязычная 
версия шкалы центральности религиозности. По-видимому, именно 
она должна быть рекомендована в качестве социологической мето-
дики измерения религиозности «первого выбора». Шкалы религиоз-
ной приверженности и духовных переживаний также апробированы 
по высоким стандартам на российской выборке и обладают достаточ-
ными методическими качествами. Однако их применение целесоо-
бразно в тех случаях, когда исследование имеет определенную тема-
тическую специфику.

Ключевые слова: социологическое измерение, религиозность, измере-
ние религиозности, шкалы религиозности, обзор методик, русскоязыч-
ные инструменты измерения религиозности, сравнение шкал.

Введение
Религия представляет собой один из фундаментальных 

социальных институтов, становившийся в той или иной сте-
пени предметом изучения всех классиков социальной мысли  
(от  Платона до Маркса, Вебера и Дюркгейма), и у всех он играл 
важную роль в объяснении общественных явлений. На микро-
социальном уровне функционирование этого института связано 
с возникновением специфического комплекса индивидуальных 
признаков соотнесенности личности с религиозными верова-
ниями и практиками, который, в общем и целом, может быть 
назван «религиозностью». О существовании этого комплекса 
признаков социологам известно не из результатов исследова-
ний, а из собственного социального опыта, в котором присут-
ствует, во-первых, соответствующее понятие и различные свя-
занные с ним лексические единицы, а во-вторых, — реальная  
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социальная категоризация по степени и направлению религиоз-
ности. Таким образом, «религиозность» на повседневном уровне 
прочно укоренена в языке и в механизмах социальной иденти-
фикации и дифференциации. Это нечто понятное и известное 
всем людям, постоянно ими используемое.

И, тем не менее, религиозность — одна из довольно трудно 
измеряемых социологических переменных. Об этом говорят как 
авторы множества обзоров на тему ее измерения [1; 2; 3; 4], так и 
само количество разработанных для решения этой задачи инстру-
ментов, которых в международной исследовательской практике 
уже к концу 2000-х годов насчитывалось порядка двух сотен [5]. 
Обсуждение трудностей измерения такого, казалось бы, доступ-
ного в повседневном опыте и общепонятного явления доходит 
до того, чтобы вовсе отказаться от понятия «религиозность» [6]. 
Однако из эмпирических социологических исследований неко-
торая обобщенная характеристика соотнесенности личности 
с религией не может быть устранена, так как религия играет 
важную роль в жизни общества и множества людей, следова-
тельно, является фактором, влияние которого нельзя не замечать. 
В качественных исследованиях проблема стоит не столь остро, 
потому что подробная коммуникация с респондентами позволяет 
раскрыть все те многообразные аспекты религиозности, которые 
составляют сложность для ее унифицированного представления. 
Но что делать рядовому социологу, который должен учесть эту 
переменную в формализованном опросе? Нельзя же ждать, пока 
теоретики религии и разработчики методик определятся с тем, 
какой из двухсот имеющихся инструментов измерения явля-
ется наиболее пригодным. Это решение оказывается на совести 
самого рядового социолога. Он должен разобраться во множестве 
доступных инструментов измерения религиозности, хорошо или 
не очень хорошо апробированных и имеющих разные методиче-
ские свойства, такие как уровень измерения, размерность, валид-
ность, надежность и т.д.
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Для того, чтобы при проведении прикладных социоло-
гических исследований можно было легко ориентироваться 
в доступном множество методик, требуется регулярная работа 
по их обобщению и систематизации. В мировом масштабе при-
менительно к измерению религиозности такая задача впервые 
была решена известным справочником П. Хилла и Р. Худа [7], 
данные которого периодически актуализируются в новых обзо-
рах [8; 9]. Но для применения шкал в российской практике необ-
ходима их апробация на российской выборке на русском языке. 
К сожалению, практически ориентированные обзоры шкал, 
посвященные русскоязычным инструментам измерения религи-
озности, практически отсутствуют (по крайней мере, их поиск 
общепринятыми средствами по базам данных научных статей и 
обобщающим разделам профильных монографий, справочных и 
учебных изданий не дал результата). Представляемая вниманию 
читателей статья написана с целью некоторого восполнения 
этого недостатка. Она не претендует на какую-то существен-
ную методическую новизну и самостоятельность выводов, так 
как имеет скорее справочный характер. Тем не менее краткое, 
сравнительное и систематическое представление информации 
о шкалах религиозности, осуществляемое даже в справочных 
целях, может иметь практическую и научную ценность, так как 
облегчает исследователям ориентацию в методических инстру-
ментах и выбор из них, основанный на достаточно четко про-
писанных критериях.

Основания отбора и классификации шкал
Работа по обзору результатов чужих исследований заклю-

чается в том, чтобы обоснованно отобрать релевантные резуль-
таты и представить их в таком систематическом виде, который 
раскроет нечто новое в совокупности результатов, не следую-
щее напрямую из каждой обозреваемой работы в отдельности. 
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Релевантность исследований, посвященных шкалам религиоз-
ности, в нашей задаче может быть определена на основе сле-
дующих критериев.

1. Шкала открыто опубликована на русском языке. Суще-
ствующие (вероятно) авторские проприетарные методики изме-
рения религиозности не входят в сферу наших интересов, как и 
те, у которых нет русскоязычной версии.

2. Шкала является теоретически обоснованной в результате 
явно представленной в публикациях концептуализации. Во мно-
гих даже крупных социологических опросах религиозность 
измеряется с помощью шкал так называемой «прямой операци-
онализации»,  то есть вопросов на самооценку религиозности. 
Хотя эти вопросы и являются ценным инструментом исследова-
ния, заслуживающим отдельного анализа, их трудно сравнивать 
с концептуально проработанными шкалами религиозности.

3. Шкала достаточно компактна для использования ее 
в социологических опросах. Методика психологического ана-
лиза уровня индивидуальной религиозности Ю. В. Щербатых, 
М. С. Кравцовой и И. Ф. Мягкова включает в себя 40 вопросов 
[10], а «Опросник религиозной активности» [11] Д. О. Смир-
нова — более 60. К сожалению, в подавляющем большинстве 
количественных социологических исследований такой разверну-
тый инструментарий оказывается неприменим.

4. Шкала измеряет именно религиозность как обобщенную 
характеристику индивидуального отношения к религии. При 
этом не играет роли, устанавливается ли отношение к конкрет-
ной религии или религии в целом, но существенным является 
именно обобщенность получаемого показателя. Шкалы, посвя-
щенные отдельным аспектам религиозности, пусть даже и наи-
более важным (например, шкалы веры в Бога) оказываются за 
пределами критериев нашего обзора.

5. Конфессиональная универсальность. Существует целый 
ряд показателей, специфичных для отдельных конфессий, 
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таких, например, как воцерковленность для православных веру-
ющих [12]. Но нас интересуют только такие показатели, кото-
рые могут быть относительно свободно применены ко всему 
российскому обществу.

Очевидно, что последние три критерия отбора оставляют 
некоторое пространство для субъективизма. В конечном итоге 
составитель обзора решает, достаточно ли компактна шкала для 
ее использования в социологических опросах, измеряет ли она 
обобщенную религиозность и является ли конфессионально 
универсальной. Поэтому мы должны заранее указать на то, что 
некоторые инструменты измерения могли не попасть в наш обзор 
и он не является всеобъемлющим обобщением русскоязычных 
шкал религиозности, а представляет читателям только некото-
рую авторскую выборку из них.

 Работа по составлению списка доступных для использова-
ния русскоязычных шкал позволила нам также сформулировать 
ряд критериев для их упорядочения и оценки.

Первый, наиболее очевидный критерий — многомерный 
или одномерный характер шкалы. Учет этого критерия играет 
существенную роль, например, в фундаментальных эмпириче-
ских социологических исследованиях, где важна теоретическая 
база составления инструментария. Очевидно, что, например, 
для сторонника дюркгеймианской традиции в интерпретации 
религии мало подходит распространенное измерение религиоз-
ности как обобщения практики, веры и моральных установок. 
Релевантная дюркгеймианству шкала должна учитывать нали-
чие социального (или даже гражданско-государственного) изме-
рения религиозности.

Второй, не менее очевидный критерий — количество вопро-
сов и пунктов ответов в шкале. При прочих равных условиях 
более привлекательными для социологических опросов явля-
ются компактные инструменты. Но в некоторых случаях, когда 
исследование должно подробно затрагивать религиозность или 
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оно посвящено целиком этой теме, более детализированные 
шкалы оказываются ценнее.

Третий критерий — апробация шкалы. Существует целый 
ряд инструментов измерения, которые были применены только 
в рамках того исследования, в составе результатов которого они 
были опубликованы, а некоторые шкалы и вовсе были лишь пред-
ложены или переведены на русский язык, но не применялись на 
практике. Они, конечно, проигрывают основательно апробиро-
ванным инструментам, но не теряют целиком своей ценности.

Наконец, четвертый критерий — это эмпирически установ-
ленные методические свойства шкалы, такие как надежность 
и валидность. К сожалению, в социологической литературе, 
даже методической, отсутствует традиция детального изучения 
таких свойств, существующая, например, в психодиагностике. 
Поэтому показатели надежности и валидности оказываются 
доступны далеко не для всех опубликованных шкал.

Сформулировав критерии отбора шкал и их сравнения, мы 
можем приступить к краткому обзору существующих русскоя-
зычных инструментов измерения религиозности. Они располо-
жены в хронологическом порядке их публикации.

Обзор шкал
Проведенный по библиографическим базам данных поиск 

охватывал период 1992‒2024 гг. Его результаты показательны 
уже тем, что автору удалось найти всего четыре методики изме-
рения религиозности, соответствовавшие всем пяти критериям. 
Приведем их краткие описания.

Шкала «предрасположенность к религиозности» [13; 14]

Шкала «Предрасположенность к религиозности» фоку-
сируется не столько на религиозных убеждениях как таковых, 
сколько на когнитивной готовности человека интерпретировать 
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реальность через призму религиозных символов и идей. Это рас-
ширяет ее применимость для анализа религиозных настроений 
в обществах с высоким уровнем секуляризации, где формальная 
принадлежность к религии может не отражать реального уровня 
вовлеченности в религиозные практики.

Авторы подчеркивают, что концепт шкалы основывается на 
понимании религии как антропоморфного восприятия реально-
сти, что особенно важно в культурологическом и когнитивном 
аспектах исследования религиозности. Предложенный кон-
тинуум — от регулярной религиозной интерпретации до пол-
ного ее отсутствия — позволяет исследователям учитывать как 
индивидуальные, так и коллективные изменения в уровне рели-
гиозности в зависимости от социальных или экзистенциальных 
факторов.

Описание. Шесть уровней шкалы описывают частоту обраще-
ния к высшим силам в контексте жизненных событий, что делает 
ее интуитивно понятной для респондентов. Это ключевое преи-
мущество, поскольку понятные формулировки минимизируют  
когнитивную нагрузку и способствуют более точным ответам.

Практические соображения. Практическая ценность 
шкалы заключается в ее универсальности: она подходит как 
для социологических исследований, так и для прикладных 
задач в сфере государственной политики, например, при изуче-
нии религиозных установок населения в контексте интеграции 
мигрантов или социального планирования. Однако существует 
риск того, что шкала может быть недостаточно чувствительной 
в случае респондентов с крайне низким или высоким уровнем 
религиозности. В таких случаях полезно дополнять ее вопро-
сами, касающимися ценностных ориентаций и моральных 
принципов, связанных с религией, чтобы получить более пол-
ную картину.

Шкала имеет существенное ограничение: ее одномерная 
структура не охватывает многогранности религиозного опыта, 



100100

М. Х. Самун

который может включать эмоциональные, ритуальные, идеоло-
гические и т.п. аспекты.

Надежность. Надежность шкалы не измерялась, и, хотя 
уровень кумулятивности (79,7% по Гуттману) является при-
емлемым показателем для одномерного инструмента с пред-
полагаемой иерархической структурой, в целом распределение 
ответов по шкале оказалось достаточно «прерывистым», то 
есть респонденты чаще выбирали крайние позиции или пропу-
скали средние пункты, что может свидетельствовать о низкой 
надежности.

Валидность. Корреляция шкалы с 10-балльной самооценкой 
религиозности (-0,5) демонстрирует умеренную конвергентную 
валидность, но также указывает на некоторые отличия в кон-
цептуальных основах двух методов измерения. Возможно, что 
шкала предрасположенности к религиозности ориентирована на 
когнитивный аспект, в то время как 10-балльная шкала оцени-
вает субъективную самоидентификацию. Это различие делает их 
скорее комплементарными, чем взаимозаменяемыми.

Шкала «Предрасположенность к религиозности», пред-
ложенная в статье, представляет собой шестибалльный инстру-
мент, который измеряет частоту обращения респондентов к «выс-
шим силам» в различных жизненных ситуациях.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, как часто вы обращаетесь 
в мыслях или действиях к высшим силам?

Варианты ответов:
1) сейчас вся моя жизнь связана с такими обращениями;
2) постоянно обращаюсь в своей повседневной жизни;
3) обращаюсь в основном по праздникам или другим 

календарным датам;
4) обращаюсь, если происходит что-то достаточно важное, 

например, болезнь или большая радость;
5) обращаюсь в исключительных случаях, например, при 

смерти или рождении близких;
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6) практически никогда не обращаюсь.
Предполагается, что эти варианты образуют порядковую 

шестибалльную шкалу.

Шкала центральности религиозности (CRS) [15]

Шкала центральности религиозности (CRS) измеряет 
степень, в которой религиозные конструкты являются цен-
тральными в жизни человека. Она охватывает пять основных 
аспектов: публичную практику (участие в религиозных меро-
приятиях), личную практику (молитвы, медитации), религи-
озный опыт (субъективное переживание присутствия высшей 
силы), идеологическое измерение (вера в существование транс-
цендентного) и интеллектуальное измерение (размышления на 
религиозные темы).

Эти аспекты дают комплексное представление о религиозно-
сти, подходящее для анализа ее влияния на повседневную жизнь, 
психологическое состояние и социальные взаимодействия. 
Шкала адаптируется для разных культур и конфессий. Напри-
мер, для мусульманских респондентов учитывается различие 
между обязательными (Салят) и личными (Дуа) молитвами, а в 
вопросах используется нейтральное выражение «божественная 
сила» вместо «Бог», что делает CRS универсальной.

Описание. Шкала CRS была разработана Штефаном Хубе-
ром на основе теории Чарльза Глока, выделяющей пять измере-
ний религиозности. Она впервые применялась в исследовании 
«Монитор религии» с выборкой более чем в 100 000 человек из 
21 страны. Целью было создание универсального инструмента 
для изучения религиозности в разных культурных и религиоз-
ных контекстах.

CRS представлена в трех версиях: CRS-15, CRS-10 и CRS-5. 
Первая версия содержит по три вопроса для каждого измере-
ния, обеспечивая детальный анализ религиозной жизни. CRS-10 
представляет собой сокращенный вариант с двумя вопросами на 
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измерение, а в CRS-5Ю предназначенной для экономии времени, 
задается по одному вопросу для каждого аспекта. Краткая вер-
сия шкалы, пригодная для использования в массовых опросах, 
была переведена на русский язык М. Акертом, Е. Пруцковой и 
И. Забаевым [16].

Эта шкала уникальна своей межрелигиозной примени-
мостью. Для буддистов и индуистов вопросы адаптируются 
так, чтобы отразить их типы духовности, включая упоминания 
о «божествах» или соучастии с универсальным принципом. Для 
мусульман добавляются вопросы, уточняющие частоту обяза-
тельных молитв и индивидуальных духовных практик.

CRS также учитывает различия в формах духовности. Напри-
мер, диалогическая духовность (обращение к высшей силе через 
молитву) и соучаствующая духовность (медитация и пережи-
вание единства с миром) анализируются как равнозначные эле-
менты религиозной практики.

Практические соображения. CRS используется в социоло-
гии, психологии религии и религиоведении для анализа религи-
озности и ее влияния на личность. Она полезна для исследования 
межкультурных и межрелигиозных различий, социальных уста-
новок, политических предпочтений и даже здоровья.

CRS удобна в использовании и универсальна. Она подходит 
для массовых опросов, анализа индивидуальной религиозности 
и сравнения групп с разным уровнем вовлеченности в религиоз-
ную жизнь. Ее гибкость делает шкалу эффективным инструмен-
том для изучения религии в секулярных обществах, где тради-
ционные показатели (например, посещение церкви) могут быть 
нерелевантны.

Однако авторы рекомендуют учитывать культурные и соци-
альные различия при интерпретации данных. Например, низкий 
уровень публичной практики не всегда свидетельствует о слабой 
религиозности, особенно в культурах, где индивидуальная прак-
тика преобладает над коллективной.
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Надежность. Надежность CRS была подтверждена в много-
численных исследованиях. Для CRS-5 в русскоязычной версии 
коэффициент альфа Кронбаха варьируется от 0,5 до 0,85 (наибо-
лее высока надежность оказывается для населения в целом, а не 
для отдельных выраженных конфессий) [17, p. 15].

Исследования также показывают, что шкала хорошо разли-
чает религиозность в выборках с разным уровнем вовлеченности. 
Например, в исследовании «Монитор религии» CRS продемон-
стрировала высокую степень согласованности в 21 стране, вклю-
чая мультикультурные и религиозно неоднородные регионы.

Для обеспечения надежности авторы рекомендуют задавать 
вопросы в порядке, обеспечивающем логический переход между 
темами. Это минимизирует когнитивную нагрузку на респонден-
тов и повышает точность их ответов.

Валидность. CRS имеет высокую конструктную валид-
ность, что подтверждается ее корреляцией с другими инстру-
ментами измерения религиозности. Например, корреляция 
с самооценкой религиозной идентичности в европейских выбор-
ках достигает 0,83, а с оценкой значимости религии в повсед-
невной жизни — 0,78. Для русскоязычной версии шкалы было 
показано соответствие структуры получаемых данных предпо-
лагаемой статистической модели [16], а также высокая (коэффи-
циенты корреляции по отдельным пунктам до 0,9) конвергент-
ная валидность с кратким опросником религиозного совладания 
B-RCOPE [18].

Краткая версия CRS имеет следующие пункты, оцениваемые 
по частоте или силе.

Интеллектуальное 01: Как часто вы задумываетесь на рели-
гиозные темы?

Идеологическое 02: Насколько сильно вы верите в существо-
вание Бога или некоей божественной силы?

Публичная практика 03: Как часто вы принимаете участие в 
религиозных службах?
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Личная практика 04: Как часто вы молитесь? 04b: Как часто 
вы медитируете?

Опыт 05: Как часто вы переживаете ситуации, когда у вас 
появляется чувство, что Бог или некая божественная сила вме-
шивается в вашу жизнь?

Итоговые результаты интерпретируются согласно правилам, 
опубликованным в соответствующих статьях.

Опросник духовных переживаний [19]

Описание. Опросник духовных переживаний (ОДП) создан 
на основе методики Д. Дэвиса и коллег. Цель методики — изме-
рение различных аспектов духовных переживаний, включая 
связь с Богом, трансцендентностью, человечеством, природой 
и самостью. Хотя авторы подчеркивают актуальность исследо-
вания духовности как многогранного феномена, выходящего 
за рамки традиционных религиозных представлений, мы рас-
сматриваем эту методику в нашем обзоре именно как изме-
ряющую религиозность на наиболее общем уровне, включаю-
щем в себя не только классические религиозные традиции, но 
и различные культы и практики единения с природой и духов-
ного роста, характерные для современной нетрадиционной  
религиозности.

Для валидизации шкал ОДП был проведен опрос 412 чело-
век в возрасте от 17 до 69 лет. Статистические результаты под-
твердили теоретическую структуру методики, выявив высокую 
надежность (коэффициенты α-Кронбаха от 0,73 до 0,95). Уста-
новлены значимые корреляции шкал с релевантными психо-
логическими показателями, что подтверждает конвергентную 
и конструктную валидность инструмента.

Методика. Опросник духовных переживаний (ОДП) был 
разработан для измерения различных форм духовных пере-
живаний, связанных с ключевыми объектами, такими как Бог, 
трансцендентность, человечество, природа и самость. В основе 
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методики лежит теоретическая модель, которая разделяет духов-
ность на религиозную, гуманистическую, натуралистическую и 
трансцендентную, дополняя ее аспектами, связанными с пере-
живанием внутренней целостности (самостью).

Шкала. ОДП состоит из 18 утверждений, распределен-
ных по пяти шкалам, каждая из которых измеряет отдель-
ный аспект духовных переживаний. Шкала «Бог» измеряет  
религиозную духовность, включая переживания близости и 
присутствия высшей силы, например, «Я чувствовал, что Бог 
рядом». Шкала «Трансцендентность» фокусируется на опыте 
единства с чем-то сверхъестественным или невыразимым сло-
вами, как в утверждении  «Я ощущал присутствие чего-то из 
другого мира».

Шкала «Человечество» измеряет гуманистическую духов-
ность, отражая чувство единства с другими людьми и челове-
чеством, как в утверждении «Я чувствовал свою связь со всем 
человечеством». Шкала «Природа» ориентирована на натурали-
стическую духовность, описывая переживания гармонии и близо-
сти с природой, например, «Я чувствовал единство с природой». 
Наконец, шкала «Самость» исследует внутреннюю целостность 
и согласие с самим собой, например, «Я чувствовал себя полно-
стью верным себе».

Этот многомерный подход позволяет опроснику ОДП учи-
тывать разнообразие форм духовности, делая его универсаль-
ным инструментом для анализа духовного опыта в различных 
социальных и культурных контекстах. Вопросник представлен 
в табл. 1.

Опросник духовных переживаний
Пожалуйста, укажите степень Вашего согласия с приведен-

ными утверждениями. Варианты ответа: 1 — совершенно не 
согласен; 2 — не согласен; 3 — ни да, ни нет; 4 — согласен; 5 — 
полностью согласен.
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Таблица 1
ОПРОСНИК ДУХОВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ

1 2 3 4 5
1. У меня было ощущение чего-то 
бесконечного
2. Я чувствовал, что Бог рядом
3. Я чувствовал себя полностью верным себе
4. Я чувствовал единство с природой
5. Я чувствовал свою связь со всем 
человечеством
6. Я чувствовал свою связь с невыразимой 
силой бытия
7. Я чувствовал свою близость к Богу
8. У меня было ощущение единства моего 
внутреннего мира
9. Я ощущал свою связь с природой
10. Я ощущал свою близость ко всему 
человечеству
11. Я чувствовал единство с чем-то, что не 
могу описать словами
12. Я знал, что Бог со мной
13. Я чувствовал себя соответствующим 
своей сущности
14. Я ощущал свою близость к природе
15. Я ощущал единство со всем 
человечеством
16. Я чувствовал присутствие чего-то из 
другого мира или измерения
17. Я чувствовал присутствие Бога
18. У меня было чувство своей целостности

Значением по шкале считается сумма баллов.
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Шкала религиозной приверженности RCI-10 [20]

Шкала религиозной приверженности RCI-10 (Religious 
Commitment Inventory-10) оценивает степень интеграции 
религиозных убеждений, ценностей и практик в повседневную 
жизнь человека. Разделение на интраперсональную и интер-
персональную религиозную приверженность позволяет учесть 
как личные аспекты, такие как чтение религиозной литера-
туры и религиозные размышления, так и социальные, включая  
взаимодействие с религиозной общиной и участие в ее дея-
тельности.

Русскоязычная версия адаптирована с учетом культурных 
особенностей и сохранением психометрических характеристик 
оригинала. Важным отличием RCI-10 является ее универсаль-
ность: шкала не привязана к конкретной религиозной традиции, 
что делает ее применимой для широкого спектра респондентов, 
включая представителей различных конфессий и нерелигиоз-
ных людей, если религиозные убеждения остаются значимой 
частью их жизни.

Описание. RCI-10 была создана для оценки религиозной 
приверженности в контексте психологического консультирова-
ния и исследований. Русскоязычная адаптация сохраняет двух-
факторную структуру оригинала, что подтверждается статисти-
ческим анализом. Инструмент состоит из 10 утверждений, на 
которые респонденты отвечают по пятибалльной шкале, оце-
нивая, насколько каждое из них соответствует их религиозным 
практикам и убеждениям.

Исследование, проведенное на двух выборках  (популяцион-
ной и клинической), продемонстрировало, что шкала позволяет 
выявить как общие тенденции религиозной приверженности, так 
и ее индивидуальные особенности. Участники исследования, 
независимо от их психического состояния, находили вопросы 
шкалы понятными и релевантными, что свидетельствует об ее 
культурной адаптированности.
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Надежность. Русскоязычная версия шкалы демонстрирует 
высокую степень внутренней согласованности, что подтвержда-
ется показателями α-Кронбаха. Для общей выборки коэффици-
енты α составили 0,954 для общей шкалы, 0,940 — для интра-
персональной субшкалы и 0,869 — для интерперсональной. 
В клинической выборке эти значения составили 0,811, 0,766 
и 0,647 соответственно, что также свидетельствует о приемле-
мой надежности инструмента.

Эти результаты показывают, что шкала обладает стабильно-
стью в измерении религиозной приверженности и может быть 
использована для сравнительного анализа между различными 
группами. Надежность шкалы в популяционной выборке выше, 
чем в клинической, что связано с гетерогенностью симптоматики у 
пациентов, однако это не влияет на ее диагностическую ценность.

Валидность. Конвергентная валидность шкалы была под-
тверждена через корреляцию ее показателей с другими методи-
ками, измеряющими религиозность и связанные психологические 
характеристики. Показатели RCI-10 демонстрируют высокие 
положительные корреляции с субшкалами Шкалы центрально-
сти религиозности (CRS), Кратким опросником религиозного 
совладения (B-RCOPE) и Шкалой духовного смысла (SMS).

Шкала RCI-10 (Religious Commitment Inventory-10) состоит 
из 10 утверждений, на которые респондент отвечает по пяти-
балльной шкале (от 1 — «совсем не подходит» до 5 — «полно-
стью подходит»).

1)  Я часто читаю книги и журналы о своей вере.
2) Я жертвую деньги своей религиозной организации.
3) Я уделяю время тому, чтобы расти в понимании своей 

веры.
4) Религия особенно важна для меня, потому что она отве-

чает на многие вопросы о смысле жизни.
5) Мои религиозные убеждения лежат в основе всего моего 

подхода к жизни.
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6) Мне нравится проводить время с людьми той же религи-
озной принадлежности (вероисповедания), что и я.

7) Религиозные убеждения влияют на все мои поступки 
в жизни.

8) Для меня важно проводить время в религиозных раз-
мышлениях.

9) Мне нравится заниматься деятельностью, связанной 
с моей верой (вероисповеданием).

10) Я всегда в курсе того, что происходит в моей религиоз-
ной общине, и имею определенное влияние на принятие 
решений в ней.

Пункты 1, 3, 4, 5, 7, 8 относятся к субшкале «интраперсо-
нальная религиозная приверженность», пункты 2, 6, 9, 10 — 
к субшкале «интерперсональная религиозная приверженность».

Общий показатель религиозной приверженности вычисля-
ется как сумма баллов по всем пунктам.

Сравнительный анализ методик и выводы
Проведенная обзорная работа показала существование срав-

нительно небольшого арсенала концептуально обоснованных и 
апробированных русскоязычных шкал, пригодных для социоло-
гического измерения религиозности в массовых опросах, причем 
у каждого из имеющихся инструментов есть свои достоинства и 
недостатки, на которых мы кратко остановимся.

Шкала предрасположенности к религиозности обладает 
несомненным преимуществом краткости, легкости в примене-
нии и понимании респондентами и в прозрачности интерпрета-
ции. Однако помимо публикаций 2016–2018 гг., в которых при-
менение этой шкалы было показано на единственной выборке, 
других примеров ее апробации, по-видимому, нет. В имеющихся 
публикациях методические свойства шкалы освещены фрагмен-
тарно (не установлена надежность) и с элементами, заставляю-
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щими усомниться в них. Представляется, что данная методика 
нуждается в существенной доработке и полноценной апроба-
ции и пока вообще не может быть рекомендована к широкому 
использованию.

Из оставшихся трех методик наибольшее распространение 
получила русскоязычная версия шкалы центральности рели-
гиозности. В краткой версии она достаточно компактна, имеет 
хорошие показатели надежности и валидности, а, кроме того, 
ее структура позволяет изучение основных компонент религи-
озности (по крайней мере, если верить в компонентную модель 
Глока и Старка). По-видимому, именно эта шкала должна быть 
рекомендована в качестве методики измерения религиозности 
«первого выбора», для чего автор настоятельно рекомендует 
обращаться к первоисточникам, а не ограничиваться настоящим 
обзором, так как применение шкалы сопряжено с целым рядом 
тщательно продуманных авторами нюансов.

Шкалы религиозной привеженности и духовных пережива-
ний также апробированы по высоким стандартам на российской 
выборке и обладают достаточными методическими качествами. 
Но их применение целесообразно в тех случаях, когда исследова-
ние имеет определенную тематическую специфику. Наибольшую 
пользу шкала религиозной приверженности может принести 
в опросах, связанных с религией как социально-интегрирующей 
силой, в то время как опросник духовных переживаний, веро-
ятно, может оказаться эффективным в исследованиях общей 
религиозной атмосферы, включающей нетрадиционные верова-
ния и различные околорелигиозные духовные практики.

Итак, можно сделать вывод о том, что русскоязычный инстру-
ментарий измерения религиозности находится в процессе доста-
точно быстрого, но все еще находящегося на ранних стадиях ста-
новления.  И интересы развития социологических исследований 
требуют активизации усилий по разработке новых и развитию 
имеющихся шкал измерения религиозности.
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Abstract. The concept of “religiosity” is deeply embedded in language and 
plays a crucial role in mechanisms of social identification and differentiation. 
In international research, the task of summarizing and systematizing 
methods for measuring religiosity was pioneered by P. Hill and R. Hood in 
their handbook. However, to implement these religiosity scales effectively 
in Russian contexts, validation on a Russian-speaking sample is essential. 
Regrettably, there is a lack of comprehensive reviews of Russian-language 
scales for sociological research comparable to Hill and Hood’s work. This 
article seeks to address this gap.

The author proposes several criteria for scale selection: methodological 
transparency, theoretical soundness, compactness, the assessment of 
generalized religiosity, and universal applicability across confessions. The 
review identified only four tools that meet all these criteria: the “Religiosity 
Predisposition” Scale, the Centrality of Religiosity Scale (CRS), the Spiritual 
Experience Questionnaire, and the Religious Commitment Inventory 
(RCI-10). Comparative analysis shows that each instrument has distinct 
strengths and weaknesses. The Religiosity Predisposition Scale is notably 
advantageous due to its brevity, ease of use, respondent comprehension, and 
clear interpretation. However, this tool requires significant refinement and 
thorough validation.

Among the remaining three tools, the Russian version of the Centrality 
of Religiosity Scale has gained the most traction. Thus, it is recommended 
as the primary sociological tool for measuring religiosity. The Religious 
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Commitment and Spiritual Experience scales have also been rigorously 
tested on Russian samples and demonstrate strong methodological properties. 
Nonetheless, their application is best suited to studies with specific thematic 
focuses.
Keywords: sociological measurement, religiosity, measurement of 
religiosity, religiosity scales, methodological review, Russian-language 
measurement tools, comparison of scales.
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В настоящее время значительное число людей по привычке 

используют «социальное» как принцип философского размыш-

ления и придают ему силу, равную той, что приписывается 

физическому, витальному и ментальному, или даже превосходя-

щую ее. Есть и другие, вероятно, даже большее количество, кто  

отказывается воспринимать «социальное» всерьез как катего-

рию философского описания и интерпретации и считает любые 

попытки рассматривать его таковым как смешение антропологии 

и социологии с метафизикой. Максимум, что они готовы при-

знать, — это то, что материал культуры может пролить свет на 

генезис и историю человеческих верований о соответствующих 

материях. Однако утверждается, что это лишь случай извест-

ной ошибки генетического объяснения, путаницы истории веры 

с природой того, во что верят. Тогда такому объяснению не сле-

дует отводить места нигде, кроме как в истории человеческой 

культуры. Подобная ситуация привлекает внимание, и я хочу 

изложить, насколько это позволяет время, интенцию тех, кто 

придает подлинный философский смысл идее социального.
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Начать удобно с того, чтобы заметить, что ассоциированное 

или совместное поведение — это универсальная характеристика 

всего сущего. Знание выражается в терминах взаимосвязанных 

объектов, и если не предполагать, что отношения привнесены 

субъективно или, a la Юм, что ассоциации существуют только 

между идеями, то отношения (как нерв науки) связаны с отноше-

ниями между вещами. Обратив внимание на этот факт, мы заме-

чаем, что качества ассоциированных вещей проявляются только 

в ассоциации, поскольку именно во взаимодействиях потенциалы 

раскрываются и актуализируются. Более того, проявление потен-

циалов изменяется в зависимости от способа и масштаба ассо-

циации. Это утверждение является лишь формальным способом 

для привлечения внимания к тому, что мы характеризуем эле-

мент, скажем, водород, не только так, как располагает название, 

в терминах его способности к образованию воды, но в конечном 

итоге в терминах последствий, имеющих место для всего диапа-

зона форм совместного поведения2. Учитывая эти соображения, 

2 В случае, если возникают возражения против использования концепций потен-
циала и актуализации, следует указать, что те же факты можно изложить, хотя, 
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внимание фиксируется на том факте, что чем больше и разноо-

бразнее формы ассоциаций, в которые вовлечено что-либо, тем 

лучше основание для его описания и понимания, поскольку чем 

сложнее ассоциация, тем полнее она раскрывает потенциал воз-

можностей для наблюдения. Поскольку вещи предстают перед 

нами таким образом, что легко различаются более узкие и более 

широкие диапазоны, более простые и более сложные, кажется, 

что метафизическое описание и понимание ограничиваются тем, 

что связано с самым широким и полным диапазоном ассоции-

рованной деятельности. И я отмечаю, что если фразе «степени 

реальности» можно придать эмпирически понятное значение, то 

это значение, по-видимому, будет зависеть от следования пред-

ложенной линии размышлений3. Короче говоря, представляется, 

что существует довольно прямой путь к заключению о том, что 

на мой взгляд, и менее удобно, сказав, что в разных режимах ассоциаций вещи 
вызывают разные эффекты и что наше знание о них адекватно в той степени, 
в которой оно включает широкий спектр эффектов, возникающих в результате 
различных ассоциативных операций. (Здесь и далее примечания автора).

3 Возможно, стоит также отметить, что такие концепции как «уровни» и «про-
явление» наиболее легко определимы на основе этих соображений.
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справедливый критерий адекватности любого философского 

описания вещей находится в той степени, в какой это описание 

основано на восприятии вещей в самом широком и сложном мас-

штабе ассоциаций, открытых для наблюдения.

В своем утверждении я не игнорирую тот факт, что про-

тивоположный метод был применен и продолжает быть реко-

мендован философами, пользующимися хорошей репута-

цией; именно метод, основанный на предпочтении конечных 

и несвязанных простых элементов, называемых различными 

авторами сущностями, данными и т.д. Вопрос о том, следует 

ли нам начинать с простого или сложного, представляется мне 

наиболее важной проблемой философского метода в настоя-

щее время, поскольку он затрагивает, например, традиционные 

различия между реальным и идеальным. Или, если говорить о 

том, что в силу психологических и практических обстоятельств 

мы вынуждены начинать со сложного, а философия начинается 

только тогда, когда мы сталкиваемся с простыми элементами, 

проблема метода все равно остается открытой. Являются ли 
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эти простые элементы изолированными и самодостаточными, 

или же они являются результатами интеллектуального анализа, 

имея интеллектуальную, а не экзистенциальную природу, и, 

следовательно, имеют ценность лишь в той степени, в которой 

они предоставляют нам средства для более глубокого понима-

ния сложных целых, с которых мы начали? Время не позволяет 

рассмотреть этот фундаментальный вопрос. Я ограничиваюсь 

наблюдением, что гипотеза о том, что конечные и обособлен-

ные простые элементы являются единственными реальными по 

своей сути для философии, кажется единственной логической 

альтернативой позиции, что чем шире и сложнее диапазон свя-

занного взаимодействия, с которым мы имеем дело, тем полнее 

раскрывается природа объекта философской мысли. Следова-

тельно, вопрос о методе сводится к тому, могут ли изолирован-

ные простые элементы быть утверждены без самопротиворечия 

как конечные и самодостаточные сущности. Тот, кто не при-

нимает это за истину, оказывается приверженцем изложенной 

здесь позиции.
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Хотя факт ассоциации и диапазона ассоциаций как опре-

деляющих «уровни реальности» служит отправной точкой, 

он дает нам ее лишь для обсуждения ценности «социального» 

как философской категории. В этом контексте под социальным 

как отличительным способом ассоциации подразумеваются 

специфически человеческие формы группирования, которые, 

согласно научным выводам, появляются лишь со временем. Сле-

довательно, возникает возражение, которое сразу же приходит 

на ум. Утверждение о том, что «социальное» в его характерно 

человеческом смысле является важной категорией, встречает 

возражение, что, напротив, это лишь крайне специфический 

случай ассоциации, и как таковое имеет ограниченное значение, 

представляя интерес с человеческой точки зрения, но являясь 

вопросом детализации, а не важного принципа. Мои вводные 

замечания были предназначены в качестве предварительного 

ответа на подобное возражение. Ассоциация сама по себе явля-

ется совершенно формальной категорией. Она получает содер-

жание лишь при рассмотрении различных форм ассоциации, 
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которые составляют содержание опыта. Таким образом, хотя 

признается, что общество в человеческом смысле является фор-

мой ассоциации, ограниченной по проявлениям в пространстве 

и времени, его нельзя противопоставлять ассоциации в общем. 

Его значение может быть определено не путем сравнения 

с ассоциацией в ее общем формальном смысле, а лишь путем 

сопоставления и контрастирования с другими специальными 

типами ассоциации.

Этот факт придает особое значение изложенному ранее 

положению о важности диапазона и сложности ассоциаций 

как философского измерения. Если упоминание об ассоциа-

ции должно быть чем-то бóльшим, чем лишь церемониальным 

и бесплодным актом почтительности, если оно должно быть 

использовано в каком-либо предприятии философского описа-

ния и понимания, то это указывает на необходимость изучения 

и анализа различных модусов ассоциации, которые проявля-

ются в опыте. И наш аргумент подразумевает, что в таком срав-

нении определенных типов ассоциаций социальная (в своем 
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человеческом смысле) является самым богатым, полным и наи-

более утонченным из всех фактически переживаемых модусов. 

Нет необходимости открывать, как будто впервые, различные 

типы модусов, которые должны быть подвергнуты сравнению 

и противопоставлению. Они достаточно известны из процесса 

их осмысления. Помимо социальной, полное признание кото-

рой еще ждет адекватного подтверждения, имеются физиче-

ская, витальная или органическая и психическая ассоциации. 

Суть нашей проблемы заключается в том, чтобы решить, какая 

из этих форм представляет более широкий и полный диапазон 

ассоциаций. Ассоциация в общем является лишь матрицей; ее 

содержанием являются факты ассоциации, проявленные в при-

роде. На самом деле категория ассоциации представляет собой 

лишь высокоабстрактное обозначение того, что формально будет 

являться общим для специальных модусов.

Однако, прежде чем перейти к этому вопросу сравне-

ния, который составляет основную тему данной работы, будет 

полезно прояснить некоторые представления, которые при-
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водили к неправильным толкованиям и недооценке значения 

«социального» как категории. Только что я упоминал факты 

ассоциации, как они представлены в человеческой жизни. Это 

упоминание подразумевало, что социальные факты являются 

природными. Эта импликация противоречит предвзятостям, 

вызванным общим противопоставлением физических и соци-

альных наук, и, другими словами, подразумевает молчаливую 

идентификацию естественных наук с физическими. Поскольку 

эта идея по-прежнему сохраняется в сознании, социальное 

и естественное воспринимаются как противоположные поня-

тия; попытка найти ключ, с помощью которого можно было бы 

расшифровать природу «социального», немедленно восприни-

мается как абсурдная; это ощущение затем ведет к пренебрежи-

тельному отвержению «социального». Отрицание противопо-

ставления между социальным и естественным, однако, является 

важным элементом значения «социального» как категории; и 

если кто-то заинтересован в том, чтобы выяснить намерение 

тех, кто использует «социальное» как философскую категорию, 
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то ему следует начать с вопроса себе о том, какие последствия 

имеет текущее разделение естественных и социальных наук, 

и готов ли он, поразмыслив, стоять на этой позиции. Отрица-

ние разделения не только возможно для здравомыслящего ума, 

но и требуется методологическим принципом непрерывности, 

а также, как будет указано далее, самими социальными фено-

менами. Согласно гипотезе непрерывности — если это можно 

назвать гипотезой, которую невозможно отрицать без само-

противоречия — социальное, несмотря на то, что может быть 

сказано о временных и пространственных ограничениях его 

проявлений, философски представляет собой всеобъемлющую 

категорию.

Двоякий вред наносится в результате современного разде-

ления социальных и естественных наук и принятия значения, 

которое придается социальному после их разъединения. Основ-

ной аспект, в котором философия может помочь в исследованиях 

социальных наук, лежит именно здесь. В той степени, в которой 

то, что выдаётся за социальную науку, основано на представле-
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нии о разрыве между естественными и социальными явлени-

ями, эта наука оказывается усечённой, произвольной и неустой-

чивой. Аналитический обзор текущего состояния социальных 

наук был бы необходим для оправдания данного утверждения. 

Однако лишь немногие социологи решились до сих пор утверж-

дать о наличии чего-то характерного или уникального в соци-

альных явлениях; таким образом, мы сталкиваемся с парадок-

сальной ситуацией, в которой социальные явления изолированы 

от физических и органических аспектов, но объясняются в физи-

ческих, органических или психологических терминах, вместо 

того чтобы быть понятыми в характерно социальных терминах. 

В психологии сохраняется традиция исключительно индивиду-

ального и частного предмета исследования, напрямую связанная 

с пренебрежением к социальным условиям психических фено-

менов, в то время как косвенно это пренебрежение восходит 

к разделению социальных и естественных явлений, поскольку 

лишь признание непрерывности социального и природного рас-

крывает промежуточные условия, которые связывают психоло-
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гические явления с другими. Некоторые формы бихевиоризма, 

реагируя на неестественную изоляцию физических и психи-

ческих аспектов, полностью отвергают последние и сводят их 

к терминам, рассматриваемым исключительно в рамках физиче-

ской науки. В политической науке можно наблюдать колебания 

между использованием неестественных категорий, таких как 

трансцендентная «воля», и описанием политических феноменов 

в физических терминах столкновения и взаимодействия сил. 

Недавно один экономист утверждал, что экономическая наука 

так пренебрегла ролью технологии в промышленности, что 

выросло целое поколение, которое, хотя и «образовано» в обла-

сти экономической науки, практически полностью игнорирует 

экономические реалии [1, p. VII]. Технология, очевидно, пред-

ставляет собой вопрос, который непосредственно связан с раз-

витием физической науки; данный момент, вместо того чтобы 

быть эпизодическим, может быть продемонстрирован как нераз-

рывно связанный со всеми обоснованными возражениями про-

тив абстракции «экономического человека». Экономического 
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человека нельзя вписать в социальные явления, в его реальные 

отношения с юридическими, политическими, технологиче-

скими и другими культурными институтами, пока они не будут 

связаны с природными явлениями.

Это лишь краткие и несистематичные указания на значение 

утверждения о том, что служба, которую философия могла бы 

теоретически сослужить социальным наукам, требует откро-

венного признания социального как категории, непрерывной 

с категориями физического, витального и психического и вклю-

чающей их.

Тем не менее данное обращение к наукам не следует рас-

сматривать как принятие той концепции философии, которая 

идентифицирует её исключительно с анализом или синтезом 

предпосылок или результатов специальных наук. Напротив, 

сами науки являются результатом некоего этапа культуры обще-

ства, из которой они черпают свои физические и интеллекту-

альные инструменты, и которой определяются их проблемы 

и цели. Единственная философия, способная «критиковать» 
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предпосылки специальных наук, не подвергаясь риску стать 

самой псевдонаукой, — это философия, принимающая во вни-

мание антропологическую (в наиболее широком смысле) основу 

наук, единственная, которая может синтезировать их выводы, не 

подвергаясь аналогичному риску, — это та, которая выходит за 

рамки этих выводов, чтобы поместить их в более широкий кон-

текст социальной жизни.

Переходя к основной теме, социального как вышестоя-

щей философской категории, указывающей на самый широ-

кий и богатый диапазон ассоциаций, доступных эмпирически 

(и мы не извиняемся за обоснование философии эмпирически 

очевидным, а не эзотерическим), необходимо указать на неко-

торую двусмысленность языка, которая из-за краткости изло-

жения неизбежно сопровождает наши утверждения. Социаль-

ные явления сами по себе, конечно, не эквивалентны категории 

социального. Последняя выводится из первых посредством 

интеллектуального анализа, который определяет их характер-

ные черты. Я здесь не занимаюсь важной и в конечном итоге 
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неизбежной проблемой классификации социального или опре-

делением характеристик, которые составляют отличительную 

природу социального, а скорее занимаюсь изучением социаль-

ных явлений в целом, включающих для целей философского 

анализа физические, органические и психические явления 

в форме ассоциации, где последние приобретают новые свой-

ства и выполняют новые функции. Другими словами, я здесь 

подразумеваю, что социальные явления фактически проявляют 

нечто особенное, и это нечто дает ключ к натуралистическому 

объяснению явлений, сбивающих с толку философскую интер-

претацию, если их не учитывать. Для тех, кто принимает эту 

точку зрения, бремя доказательства ценности «социального» 

как метафизической категории лежит на тех, кто обычно считает 

её значение тривиальным. Что они имеют в виду под социаль-

ными явлениями? Если социальные явления не служат приме-

ром на самом широком и сложном уровне основных характери-

стик ассоциированного поведения или взаимодействия, что они 

обозначают? Я вижу только один вид ответа, охватывающий две 
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альтернативы: либо социальные явления аномальны, это нарост 

или чужеродный элемент, возникающий случайным и бессмыс-

ленным образом по отношению к другим явлениям, либо они не 

имеют отличительного значения, будучи на самом деле ничем 

иным, как физическими, витальными или психологическими 

явлениями. Разве каждая из этих точек зрения не противоречит 

наблюдаемым чертам социальных явлений? 

На первый взгляд, социальные явления включают в себя 

и соединяют вещи, ассоциирующиеся в более узком смысле, 

который мы называем физическим. Абсурдно было бы думать 

о социальных явлениях лишь как о чем-то, лежащем поверх 

физических явлений; такое представление опровергается самым 

поверхностным наблюдением фактов. Что бы представляли 

собой социальные явления без инструментов и машин, включа-

ющих в себя физический фактор земли, включая все природные 

ресурсы (и препятствия) и формы энергии, которые обозначает 

слово «земля»? Что бы представляли собой социальные явления 

без инструментов и машин, с помощью которых используются 
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физические энергии? Или что они представляли бы собой без 

физических приспособлений и аппаратов, от одежды и домов до 

железных дорог, храмов и печатных машин? Нет, это не соци-

альное является поверхностной категорией. Поверхностным 

является взгляд тех, кто не видит, что в социальном физическое 

включено в более широкую, сложную и утонченную систему 

взаимодействий, так что они приобретают новые свойства 

за счет высвобождения потенциалов, ранее ограниченных из-за 

отсутствия полного взаимодействия.

То же самое относится к включению в социальное виталь-

ного или органического. Члены общества — это живые люди 

с характеристиками живых существ; но когда они входят в отли-

чительные человеческие ассоциации, их строго органические 

свойства модифицируются и даже трансформируются. Опре-

деленные физиологические факторы, такие как пол, размно-

жение, незрелость и потребность в заботе, безусловно, вовле-

чены в функции, выраженные в семейной жизни. Но как бы 

значительна ни была роль животной страсти, в любой семей-



135

Социальное как категория

ной ассоциации есть нечто большее, чем просто физиологиче-

ские факторы. Факт трансформации органического посредством 

включения в сферу человеческой ассоциации настолько очеви-

ден (отметим многозначительный пример превращения криков 

в речь), что это в действительности привело к вере во вмеша-

тельство неестественных и сверхъестественных факторов, 

чтобы объяснить различия между животным и человеческим. 

Однако разрыв между утверждением, что человеческое — это 

просто животное, и утверждением о навязанной внешней силе 

не является исчерпывающим. Остается альтернатива, которая 

в наибольшей степени подтверждена эмпирическим фактом: 

различие возникает в том случае, когда актуализируются новые 

потенциалы, когда диапазон взаимодействий, ограничивающих 

понятие органического, включается в более широкую и более 

сложноорганизованную ассоциацию, образующую человече-

ское общество.

Поскольку черты, выведенные из физического модуса, 

были включены в философию, поскольку материализм, иными 
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словами, неохотно принимается в философское сообщество 

и поскольку органические философии, построенные по образцу 

жизненных явлений на концепциях видов, развития и цели, 

свободно принимаются, кажется произвольным, мягко говоря, 

исключать социальное из роли законной категории.

То, что ментальное имеет признанное право служить катего-

рией для описания и интерпретации природного существования, 

очевидно из самого существования идеалистических филосо-

фий. Есть те, кто отрицает способность этих теорий выполнить 

свои претензии, как и есть те, кто отрицает возможность физи-

ческого и витального оправдать себя. Но мышление, так же 

как материя и жизнь, по крайней мере, уважается как катего-

рия. Теперь о ментальном, как и о физическом и органическом, 

можно сказать, что оно действует как включенный фактор в пре-

делах социальных явлений, поскольку умственное эмпирически 

различимо только там, где ассоциация проявляется в форме уча-

стия и коммуникации. Поэтому кажется законным принять как 

гипотезу, достойную проверки, идею о том, что окончательное 
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значение ментального, а также физического и витального, рас-

крывается в этой форме ассоциативного взаимодействия. Это 

не значит, что они не имеют описываемого существования вне 

социального, но в той мере, в какой они появляются и действуют 

вне этого большого взаимодействия, образующего социальное, 

они не раскрывают той полной силы и значения, которыми тра-

диционно занимается философия.

После этого заявления о намерении использования соци-

ального как категории остается кратко изложить несколько 

примеров ее следствий, которые актуальны для прояснения 

некоторых значимых философских вопросов. Удобно начать с 

недавно упомянутого места ментального в экзистенциальной 

схеме вещей, используя для обсуждения как эквивалент «мен-

тального» явление значения, будь то прямое, как в познании 

объектов, или косвенное, как в эстетических, эмоциональных 

и моральных отношениях. Состояние философской дискуссии 

демонстрирует дилемму или, скорее, трилемму. Ментальное 

рассматривается (i) как таинственное вмешательство в природ-
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ный порядок, происходящее каким-то необъяснимым образом; 

(ii) как иллюзорное, или (в современном языке) как эпифено-

мен; и (iii) как онтологическое, будь то как часть бытия на одном 

уровне с физической частью или как Бытие, в котором так назы-

ваемые физические вещи являются просто пустыми формами 

или «видимостями». Можно утверждать, что устойчивость 

проблемы и этих широко противоположных способов решения 

сама по себе явно указывает на то, что какой-то фактор, который 

является ключом к пониманию ситуации, был упущен. В любом 

случае, устойчивость этих непримиримых концепций — это 

вызов для поиска чего-то, что устранит скандал таких резких 

антагонизмов в интерпретации. Теперь, когда мы обращаемся к 

социальному, мы находим, что коммуникация как экзистенци-

альное событие вовлечена во всю выраженно общинную жизнь, 

и мы обнаруживаем, что коммуникация создает значение и 

понимание как условия единства или соглашения в совместном 

поведении. Мы находим, что, следовательно, значение является 

не аномалией или случайно возникающим качеством, а консти-
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тутивным ингредиентом экзистенциальных событий. То есть мы 

находим значение как описываемое проверяемое эмпирическое 

явление, чей генезис, реализация и следствия могут быть кон-

кретно изучены и прослежены. Оно представляется не как вме-

шательство, не как случайная и бессильная нерегулярность, и не 

как дублирование структуры, уже заложенной в предшествую-

щем существовании, а как добавочное качество, реализованное 

в процессе более широкого и более сложного взаимодействия 

физических и витальных явлений;  имеющее отличительное и 

конкретно проверяемое значение в поддержке и развитии осо-

бого рода наблюдаемых фактов, а именно тех, которые называ-

ются социальными. Тогда нам не нужно прибегать к метафизиче-

ским и диалектическим соображениям, принятым ad hoc, чтобы 

«спасти» реальность и значимость ментального. Область значе-

ний, сознания находится на своем месте, надежно расположена 

и закреплена в эмпирически наблюдаемом порядке существова-

ния. И этот порядок находится в генетической непрерывности с 

физическими и витальными явлениями, будучи на самом деле 
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этими явлениями, взятыми и включенными в более широкий 

круг ассоциированных взаимодействий. Нам не нужно вычиты-

вать ментальное из предшествующего физического, тем более 

прибегать к отчаянной мере делать его настолько всеобъемлю-

щим, что физическое рассматривается как замаскированная и 

иллюзорная «видимость» ментального. Социальное предостав-

ляет нам наблюдаемый пример «области сознания», объектив-

ной для индивида, войдя в которую в качестве участвующего 

члена, органические действия превращаются в действия, обла-

дающие ментальным качеством.

Эти соображения не призваны демонстрировать истинность 

занятой позиции, но они всерьез предлагаются как гипотеза, 

достойная проверки; как гипотеза, которая исходит из vera causa, 

то есть из эмпирически проверяемого факта, вместо концепций, у 

которых нет такого наблюдаемого места, но которые изобретены 

исключительно для объяснения фактов, иначе не объяснимых. 

Фактическая структура знания, рассмотренная в связи с опера-

циями, посредством которых оно конкретно утверждается как 
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знание в почетном смысле, то есть как проверенное и обосно-

ванное, а не просто как мнение или фантастическая вера, может 

быть понята только в социальных терминах. Под обоснованным 

знанием я подразумеваю убеждение, связанное с доказатель-

ством, которое его подкрепляет. Теперь самое простое разли-

чие, которое можно провести между объектами знания в этом 

смысле и простыми вопросами мнения и доверчивости, или 

даже мысли, насколько бы внутренне последовательной и фор-

мально обоснованной она ни была, — это различие между соци-

ально подтвержденным и индивидуально воспринятым. Мнение 

и теория до тех пор, пока они не были обнародованы, или до 

тех пор, пока, будучи обнародованными и разделяемыми, они не 

подтверждены в совместном поведении, в лучшем случае оста-

ются кандидатами на вступление в систему знаний. Углубление 

этой мысли ослабляет ее. Это банальность, что  наука является 

наукой, потому что наблюдения, эксперименты и вычисления 

проводятся таким образом, чтобы их можно было сообщить дру-

гим и воспроизвести другими. Теперь это сообщение и повто-
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рение полностью неправильно понимаются, когда рассматрива-

ются просто как внешние дополнения к мысли, самой по себе 

завершенной. Они означают, что сама мысль разрабатывается и 

формулируется так, чтобы быть способной к передаче другим, 

пониманию ими, принятию и использованию в совместных дей-

ствиях. Сообщение, коммуникация — это  не просто выброс 

мыслей, созданных и завершенных в частных размышлениях 

или солипсистских наблюдениях. Вся операция индивидуаль-

ного экспериментирования и размышлений на каждом этапе 

испытывает влияние социальной среды, в которой должны быть 

представлены и восприняты ее результаты. На самом деле, ска-

занное — это недооценка. Дело не только в том, что характерные 

находки мысли не могут стать знанием, если они не сформиро-

ваны с учетом социальной трансляции и принятия, но и в том, 

что язык и мысль в их отношении к знакам и символам немыс-

лимы иначе как способы достижения согласованных действий.

Кстати, можно также отметить, что ссылка на частную мысль 

как кандидата в знание через включение в совместные ассоциа-
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тивные действия (которые также включают физические условия 

и, следовательно, подлежат проверке физическими последстви-

ями) может дать ключ к другой загадке философской спекуля-

ции, а именно субъективной природе разума. Ибо последний, 

когда он интерпретируется с точки зрения социального как кате-

гории, не представляется аномалией, тем более не кошмаром, 

навязчивым и совершенно нежелательным источником ошибок. 

Мысль и ее результаты действительно предстают как гипотети-

ческие, требующие проверки в терминах социального действия 

и, следовательно, подверженные ошибкам и неудачам.

Однако они также предлагают себя как имеющие позитив-

ную и конструктивную роль. Они не просто кандидаты на при-

нятие в социальное статус-кво, полученный и установленный 

порядок ассоциированного поведения, а скорее претенденты 

на изменение социального порядка, которое должно произойти 

в самом действии, которое они продвигают и которым должны 

быть проверены. Иногда это требование узко и затрагивает 

только поведение выбранной группы специалистов в определен-
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ной области; иногда, как в случае предложений новой политики, 

оно широко обращено к реальным действиям. Но первый тип, 

направленный в первую очередь, скажем, на группу научных 

специалистов, имеет склонность к расширению; его невозможно 

держать в изоляции; и в любом случае между ними нет принци-

пиальной разницы.

Приводя примеры, сталкиваешься с разнообразием философ-

ских проблем, которые кажутся освещенными и проясненными, 

когда социальное используется как категория для описания и 

интерпретации. Однако мы можем (почти случайным образом) 

обратиться к моральной сфере. Рассмотрим повторяющиеся 

обсуждения, касающиеся объективности моральных различий и 

суждений, с бесконечными колебаниями между сведением их к 

личным предпочтениям, остающимся частными, даже когда они 

становятся коллективными, и обращением к трансцендентным 

соображениям для «обеспечения» их объективности. Было бы 

догматично утверждать в этом случайном намеке, что проблема 

решается, когда социальное используется как категория и  соци-
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альное видится как включающее физическое, органическое и 

психологическое; но никто не может разумно отрицать, что вся 

проблема принимает совсем иной вид, когда ее элементы поме-

щены в этот контекст4.

Связанная с этим тема касается «естественности» мораль-

ной жизни человека. Те, кто утверждает, что она естественна, 

сталкиваются с контрутверждением, что, поскольку такая точка 

зрения сводит моральную жизнь к строго животному уровню, 

тезис о том, что разрыв моральной жизни с животным влечет 

за собой признание неестественного или сверхъестественного 

характера последней, не имеет значения перед лицом фактов. 

Однако это резкое разъединение исчезает, когда признаются 

особенные формы ассоциации, характерные для жизни чело-

века в социальных отношениях, так как это признание не только 

допускает, но и утверждает, что эти отношения реализуют новые 

и уникальные качества, не проявленные в более низких областях 

природной ассоциации.

4 Сравните рассмотрение объективности эстетических суждений в статье [2].
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Обобщение того, что связано с этой проблемой, можно 

найти в теории, знакомой изучавшим историю мысли. Некото-

рые мыслители, от Гердера и Канта до Гегеля, утверждали, что 

значение истории человечества заключается в борьбе человека 

за то, чтобы выйти из состояния полного погружения в «при-

роду» в состояние, в котором полностью торжествует «дух», 

и где торжество предполагает возвышенное устранение физи-

ческого и животного. Утверждается, что все, что эмпирически 

проверяемо в такой доктрине, лучше выражается в терминах 

постоянного изменения физической среды и живого организма, 

которое происходит, когда последний попадает в сферу куль-

туры, поддерживаемой человеческим обществом. Это факт, 

а не спекуляция, что физическая и животная природа транс-

формируются в процессе образования и встраивания средств 

и последствий связанных с политическими, правовыми, рели-

гиозными, промышленными, научными и художественными 

институтами. «Дух» в упомянутой доктрине является транс-

цендентным и неясным именем для чего-то, что проявляется 
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эмпирически как та фаза социальных явлений, которая назы-

вается цивилизацией.

Упомянутые философские вопросы приводятся только как 

иллюстративные примеры. Они представляют собой в лучшем 

случае лишь схематичное содержание и к тому же весьма непол-

ное. Эти вопросы даны как указания на схему философского 

описания и интерпретации, которую необходимо завершить 

и заполнить, чтобы понять и проверить, что означает «соци-

альное» как философская категория. Историческая претензия 

философии заключается в том, что она занимается идеалом 

целого и целостности. Предполагается, что либо целое про-

является конкретно эмпирическими способами и в согласии с 

бесконечным разнообразием, либо целое является лишь диалек-

тической спекуляцией. Я не утверждаю, что социальное, каким 

мы его знаем, является целым, но настоятельно предлагаю, что 

это самая широкая и богатая манифестация целого, доступная 

нашему наблюдению. Как таковая, она, по крайней мере, явля-

ется правильной отправной точкой для любых более творческих 
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интерпретаций целого, которые можно предпринять. И в любом 

случае она предоставляет термины, с помощью которых должна 

говорить любая последовательная эмпирическая философия.

Только полным принятием её как главного факта и идеи 

эмпирическая философия может прийти к своей сути и избежать 

бессилия и односторонности, которые преследовали традици-

онный сенсуалистский эмпиризм. Приверженность эмпиризма 

Локка доктрине, игнорирующей ассоциативное свойство всех 

пережитых вещей, является источником того партикулярист-

ского номинализма, конечной целью которого является солип-

систский скептицизм. В результате эмпиризм перестал быть 

эмпирическим и превратился в диалектическую конструкцию, 

подразумевающую абсолютный партикуляризм. В обратном 

движении это привело к обращению к принципам связи, при-

внесённым извне, будь то «синтетическое действие мысли» или 

вечные сущности. В конце концов, эти системы поднимаются 

или падают вместе с истиной эмпирического партикуляризма, 

против которого они выступили. Таким образом, социальное как 
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категория столь же важно в критической оценке современных 

систем мысли, как и при прямом применении к проблемам мате-

рии, жизни и разума.
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МОНИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ  

ДЖОНА ДЬЮИ. КОММЕНТАРИИ К ПЕРЕВОДУ 

СТАТЬИ «СОЦИАЛЬНОЕ КАК КАТЕГОРИЯ»

Разворачивающаяся на наших глазах нейрокогнитивная рево-

люция требует оперативного реагирования социологического 

сообщества, встраивания его в междисциплинарные тренды с 

тем, чтобы не создавалось фатального отставания от достижений 

эмпирического исследования человеческой природы [1]. К оче-

видным направлениям такого реагирования относится освоение 

передовых методов нейрокогнитивных исследований, разви-

тие релевантных теоретических моделей социальных явлений 

и т.п. Среди менее очевидных, но, может быть, не менее важных 

направлений можно назвать развитие культуры определенной 

постановки вопросов, в частности, вопросов фундаментальной 

междисциплинарной методологии. Именно они ставятся в ста-

тье «Социальное как категория» Джоном Дьюи — выдающимся 

философом-прагматистом, повлиявшим одновременно и на соци-

ологию (через Чикагскую школу [2, p. 28-31]), и на когнитивную 

нейронауку (где  оказались востребованы его идеи о природе 
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сознания [3]). Впервые опубликованная в 1928 году, эта неболь-

шая статья затем дважды под другими названиями включалась 

Дьюи в его более масштабные работы [4; 5], что свидетельствует 

о ее важности в контексте творчества философа. Но  для совре-

менной социологии она интересна не историческим контекстом, 

а вполне актуальным теоретико-методологическим содержанием, 

которое требует небольших комментариев.

Сталкиваясь с такими вещами, как нейронные сигнатуры 

следования социальным нормам [6] или влияние миндалевид-

ного тела на восприятие справедливости общественного устрой-

ства [7], социология может занять три принципиальные позиции: 

сциентистского редукционизма, антисциентизма или монизма. 

Первая состоит в том, что мы соглашаемся считать социальные 

явления сводимыми к их «материальной базе», то есть представ-

ляем общество как набор взаимодействующих нейронных сетей, 

поведение которых регулируется дофамином, серотонином и 

тому подобными сигнальными молекулами, циркулирующими 

по заложенным в генах кодам. Эта программа, на первый взгляд 

слишком радикальная, чтобы ее воспринимать всерьез, на самом 

деле является едва ли не мейнстримом на том крае социальной 
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науки, который соприкасается с нейробиологией и исследовани-

ями искусственного интеллекта. Но ее принятие означает фун-

даментальную периферийность социологии; если социальные 

явления — это лишь эпифеномены нейронных процессов, то 

социологи превращаются в кого-то вроде регистраторов формы 

и размеров облаков. Занятие нужное, но по сути своей подчи-

ненное надобностям другой, настоящей науки. Вторая пози-

ция — антисциентизм — отрицает единство науки и настаивает 

на том, что культура и природа являются настолько сущностно 

различными объектами исследования, что требуют принципи-

ально разных методов и не только не сводимых друг к другу, но 

и не сопоставимых по содержанию теорий. Это традиционная 

для «понимающей социологии» исследовательская программа. 

Но в своем последовательном виде она самоизолируется от про-

исходящей нейрокогнитивной революции, и в итоге социология 

вновь рискует оказаться на периферии, наблюдая не за эпифено-

менами, а за проявлениями сугубо человеческой природы, но не 

внося вклада в общий прирост научного знания. Вместо реги-

страции облаков в интересах настоящей науки, такая социология 

стала бы подобием художественной литературы, которую инте-
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ресно и поучительно читать, но не более того. Получается, что 

полноценную научную перспективу для социальных наук откры-

вает только нередуктивный монизм — позиция, согласно кото-

рой все виды реальности фундаментально взаимосвязаны и под-

даются изучению единым научным методом, но при этом более 

высокие уровни организации природы — такие как ментальные 

и социальные явления — не сводятся без остатка к более при-

митивным (например, нейробиологическим) составляющим их 

компонентам. Джон Дьюи в далеком 1928 году смог занять эту 

методологическую позицию и предложить весомые аргументы в 

ее пользу, что и делает его статью интересной для современных 

социологов.
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Сообщение участниками исследований недостоверной 
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кин в своей «Системе социологии» рассматривал человеческую 
ложь, как существенное препятствие для объективного иссле-
дования общества [1, с. 67-68]. Сегодня социологическая мето-
дология поднялась в этом вопросе на впечатляющую высоту, 
которую в полной мере демонстрирует новая книга профессора 
А.Ю. Мягкова, известного профессиональному сообществу мно-
голетними исследованиями проблемы искренности участников 
массовых опросов. Книга эта тем более важна, что А.Ю. Мягков 
в настоящее время – едва ли не единственный российский иссле-
дователь, который систематически углубляет и детализирует 
тему достоверности ответов респондентов. 

«Косвенные методы в сенситивных исследованиях» – энци-
клопедическое по своей полноте, практически ориентированное 
руководство по конструированию социологического инструмен-
тария в самых сложных и деликатных ситуациях. Обширная 
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библиография, состоящая из 337 пунктов, обозревает не только 
классические, но и новейшие (вплоть до 2022 года) исследования 
сенситивных опросных измерений.

Концептуальный анализ, проведенный в первой главе, пред-
ставляется особенно важным в методологическом плане, так как 
он предлагает переход от наивного реализма, предполагающего 
объективное существование «истинных установок», которые 
необходимо только как следует измерить, к идее комплексной 
контекстуальности сенситивных вопросов (и анкетных вопро-
сов вообще). Иными словами – к пониманию того, что смысл 
вопроса определяется не только его внутренними параметрами 
(формулировкой, вариантами ответа, расположением в анкете), 
но и (часто в первую очередь) тем, кто, кого, когда и при каких 
условиях спрашивает (с. 27-29). Нельзя не заметить, что такой 
подход принципиально меняет взгляд на многие привычные 
социологические проблемы. Например, многие попытки измере-
ния уровня ксенофобии исходят из молчаливого предположения 
о том, что она по сути является предрассудком, то есть внутрен-
ним состоянием респондентов (на чем основано целое направ-
ление исследований, известное как «теория контакта» [2]). Ком-
плексная контекстуализация измерения ксенофобии неизбежно 
покажет, что она может быть обусловлена не только предрассуд-
ками, но и культурой (в том числе ее религиозным компонентом) 
и даже информированностью. И хотя говорить о таких вещах, 
как этноконфессиональный фашизм или оправданная ксенофо-
бия в социальной науке не очень принято, инструментарий для 
их исследования у нас должен быть заготовлен. И так как он, 
конечно, проходит по разряду сенситивных измерений, для него 
полезны основные разделы книги. Они затрагивают приемы фор-
мулирования сенситивных вопросов, техники рандомизирован-
ного ответа и непарных чисел, нерандомизированные модели, 
номинативную технику и процедуру «фиктивной проверки» 
(bogus pipeline). Всего в книге представлено более 25 методик 
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сенситивных измерений, что само по себе не может не впе-
чатлять. Но каждая из них еще и раскрыта в фирменном стиле 
автора, сочетающем строгость, высокую детализацию, полноту 
охвата и прикладные выводы, которые можно брать и сразу при-
менять на практике.

Отдельного внимания заслуживает также последняя глава, 
посвященная проблеме подделок анкет интервьюерами в социо-
логических опросах. Хотя она несколько выбивается из темати-
ческого плана книги (все же обнаружение подделок не относится 
к косвенным методам в сенситивных исследованиях), немалая 
значимость поднятой проблемы полностью оправдывает ее 
обсуждение. И в нем автор вновь оказывается на высоте – пред-
ложенный читателям обзор одновременно исчерпывающ, лако-
ничен и весьма полезен для практического применения.

Единственный существенный недостаток, в котором можно 
упрекнуть книгу А.Ю. Мягкова – это, хотя и умеренное и осто-
рожное, но все же следование гиперкритической традиции в 
социальной методологии. Читатель, внимательно изучивший 
монографию, может остаться в убеждении, что неискреннее 
поведение универсально (с. 30), «традиционные» методы опроса 
недостаточны (с. 43), сплошь и рядом не лучше работают и более 
продвинутые техники, такие как рандомизированные ответы 
(с. 109), а значительная часть анкет в личных опросах и вовсе 
сфабрикована интервьюерами (с. 175-176). Подобные тезисы 
неизменно аргументируются автором с опорой на многочислен-
ные эмпирические исследования, однако последние могут не 
отражать реального положения вещей, а быть результатом так 
называемого «публикационного смещения» – «поддерживаемого 
современной системой рецензирования статей в научных жур-
налах и ориентацией на библиометрические показатели стрем-
ления редакторов публиковать лишь контринтуитивные, яркие и 
демонстрирующие статистически значимые различия и эффекты 
исследовательские результаты» [3, с. 31]. 
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В повседневной жизни, частью которой, пусть и несколько 
специфической, выступают социологические интервью, люди 
обычно не лгут друг другу без весомых причин, а социальное 
взаимодействие основывается на вполне оправданном доверии. 
Кроме того, социологические исследования часто демонстри-
руют перекрестно устанавливаемую достоверность: предвы-
борные опросы позволяют предсказывать результаты выборов, 
маркетинговые дают совпадающую с продажами картину потре-
бительских предпочтений, и т.д. Поэтому исследователь, кото-
рый провел методический анализ своих данных и обнаружил, 
что респонденты говорят правду, скорее всего, не станет оце-
нивать такой результат как контринтуитивный и яркий, а если 
оценит, то с ним с высокой вероятностью не согласятся рецен-
зенты в престижных журналах. Иными словами, тривиальность, 
обычность искренности респондентов в массовых опросах пара-
доксально может автоматически приводить к искажению оптики 
методических исследований: в результате публикационного сме-
щения повышенное внимание будет уделяться необычным слу-
чаям лжи и недостоверности. Представляется, что это очевидное 
соображение, заставляющее критически относиться к гиперкри-
тицизму в отношении социологических данных, должно всегда 
учитываться в обобщающих методических работах и делать 
выводы исследователей еще более умеренными и осторожными. 
И, может быть, даже несколько более оптимистичными.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В данном разделе мы планируем регулярно публиковать анонсы 
мероприятий и сообщения о существующих коллаборациях 
и текущих исследованиях, имеющих методическое значение. 
Приглашаем читателей присылать нам информацию, которая 
представляет интерес для исследовательского сообщества.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ЖУРНАЛА 
«СОЦИОЛОГИЯ: 4М»

Редакция «Социологии: 4М» объявляет об открытии методо-
логического семинара для исследователей, желающих опублико-
вать статью в нашем журнале или апробировать методику своего 
исследования. К участию приглашаются как опытные исследова-
тели, так и аспиранты, соискатели и молодые ученые из любой 
отрасли социальных наук.

Для представления своего доклада на семинаре необхо-
димо направить его по адресу sociology.4m@gmail.com с помет-
кой «Семинар». После получения доклада и его оценки редак-
цией будет назначена дата выступления. Семинар проводится 
в онлайн-формате.

В ходе семинара осуществляется оценка методической 
части доклада, даются рекомендации по ее совершенствованию. 
Обсуждение доклада на семинаре не гарантирует его публика-
ции в журнале, но позволяет подготовить материал, соответству-
ющий высоким методическим требованиям.

Семинары имеют открытый и бесплатный характер, объяв-
ления о них публикуются на сайте журнала.
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СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДАННЫМИ «РОССИЙСКОГО 
МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НИУ ВШЭ» (RLMS-HSE)

23–24 мая 2025 г. на базе московского кампуса НИУ ВШЭ 
состоится Седьмая Международная конференция пользователей 
данными «Российского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ» (RLMS-HSE). Заявки прини-
маются до 23 марта 2025 г.

Организаторы: Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», Исследовательский центр 
«Демоскоп», Институт социологии ФНИСЦ РАН, НЦМУ «Центр 
междисциплинарных исследований человеческого потенциала», 
Центр изучения народонаселения университета Северной Каро-
лины — Чапел-Хилл. Конференция организована в рамках гранта, 
предоставленного Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 
075-15-2022-325).

Конференция пользователей данными «Российского мони-
торинга экономического положения и здоровья населения НИУ 
ВШЭ» в течение пятнадцати лет собирает высококлассных 
исследователей из разных стран мира для обсуждения про-
блем демографического и социально-экономического разви-
тия постсоветской России. Седьмая конференция приурочена 
к 30-летнему юбилею проекта РМЭЗ НИУ ВШЭ. Мы при-
глашаем экономистов, демографов, социологов, политологов 
и специалистов в области общественного здоровья предста-
вить результаты своих исследований, основанных на данных 
РМЭЗ НИУ ВШЭ. В связи с юбилеем проекта приветству-
ются работы, отражающие динамику последних десятиле-
тий. В качестве заявок рассматриваются как полные тексты 
научных статей, так и расширенные аннотации статей, гото-
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вящихся к публикации (основные требования к аннотациям 
перечислены ниже).

Мы хотим обратить внимание исследователей на то, что 
на сайте РМЭЗ НИУ ВШЭ доступны ранее закрытые перемен-
ные, отражающие финансовое поведение и жизненные стратегии 
россиян, досуговые практики, некогнитивные навыки, использо-
вание материнского капитала, отношение к мигрантам и другие 
важные темы. Список вновь опубликованных переменных можно 
найти здесь: https://www.hse.ru/rlms/new5-23 

Рабочие языки конференции — русский и английский (с син-
хронным переводом).

Конференция будет проходить в удаленном (онлайн) формате.
Объем расширенных аннотаций — не менее 2–3 страниц; 

они должны содержать краткую характеристику литературы 
по рассматриваемому вопросу, цели исследования и описание 
используемых данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по организации 
конференции, пожалуйста, напишите нам по адресу:

rlms.hse.conf@gmail.com

Информация о мероприятии и форма регистрации на сайте 
организатора: https://www.hse.ru/rlms/conference2025

Организационный комитет уведомит авторов о том, принята ли 
их заявка к участию в конференции, до 28 апреля 2025 г.
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ДВЕНАДЦАТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЮ В НАУКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА (ИММОД-2025)»

Конференция состоится в Санкт-Петербурге 15–17 октя-
бря 2025 года по адресу: Дворцовая наб., д. 26, Дом ученых 
им. М. Горького РАН. Срок подачи докладов — не позднее 
1 октября 2025 года.

Цель конференции — распространение методов и средств 
имитационного и комплексного моделирования для решения 
научных и практических задач, активизация творческой деятель-
ности и укрепление научно-производственного потенциала РФ.

Организаторы: АО «Центр технологии судостроения и судо-
ремонта», Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации РАН; НП «Национальное обще-
ство имитационного моделирования».

Основные тематические направления конференции:

• теоретические основы и методология имитационного 
и комплексного моделирования;

• методы исследования и оценки качества моделей, 
валидация и верификации моделей;

• методы и системы распределенного моделирования;
• моделирование глобальных процессов;
• имитационное моделирование и искусственный 

интеллект;
• средства автоматизации и визуализации имитационного 

и комплексного моделирования;
• системная динамика (с обязательным наличием 
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имитационной составляющей в использованной 
модельно-алгоритмической разработке);

• методы оптимизации в имитационном моделировании;
• виртуальное моделирование и тренажерные системы 

(симуляторы);
• практическое применение моделирования 

и инструментальных средств автоматизации 
моделирования, принятие решений по результатам 
моделирования;

• имитационное и комплексное моделирование 
в обучении и образовании;

• нормативно-методическая база имитационного 
и комплексного моделирования.

Рабочий язык конференции — русский.
Официальный сайт конференции ИММОД-2025: 
http://simulation.su/ru.html
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XXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО МЯГКИМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 
(SCM'2025)

28–30 мая 2025 года в Санкт-Петербургском государствен-
ном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-
нова (Ленина) состоится XXVIII Международная конференция 
по мягким вычислениям и измерениям (SCM'2025). Подача зая-
вок осуществляется до 24 февраля 2025 г.

Среди основных тем конференции:

Методы и системы искусственного интеллекта и мягких 
вычислений

• Математические основы построения искусственного 
интеллекта.

• Искусственные нейронные сети. Нейрокомпьютинг.
• Сильный искусственный интеллект.
• Машинное обучение.
• Нейроморфные вычисления и технологии.
• Когнитивные науки и технологии.
• Вероятностные модели и вычисления.
• Многоагентные системы.
• Распределенный искусственный интеллект.
• Природоподобные алгоритмы и модели для систем 

искусственного интеллекта.
• Стандартизация в области разработки и применения 

искусственного интеллекта.
• Неопределенность в методологиях и вычислениях 

искусственного интеллекта.
• Интеллектуальный анализ данных (BIG DATA, Data 

Scince, Business Intelligence)
• Облачные вычисления и измерения.



168168

Научная жизнь

Теория измерений. Методы и средства измерений

• Общая теория измерений. Неопределенность 
в измерениях.

• Меры и шкалы. Метрология.
• Байесовский подход и оптимизация вывода решений.
• Методы и средства интеллектуальных измерений.
• Мягкие измерения.
• Неколичественные измерения.
• Психометрические измерения.

Прикладные системы искусственного интеллекта и измерений

• Прикладные системы на основе мягких вычислений 
и измерений.

• Искусственный интеллект и измерения в экономике.
• Этика и безопасность применения искусственного 

интеллекта.

Секции

• Общая теория измерений. Метрология, меры и шкалы. 
Неопределенность в измерениях и вычислениях.

• Вероятностные методы в обработке информации. 
Байесовский подход.

• Моделирование систем. Системы поддержки принятия 
решений. Управление сложными объектами в условиях 
неопределенности.

• Нейрокомпьютерные сети и нейротехнологии.
• Модели и методы для систем искусственного 

интеллекта. Когнитивные системы.
• Нечеткие методы и системы.
• Новые подходы в измерениях: интеллектуальные, 

мягкие измерения, когнитивные измерения.
• Интеллектуальные измерительные системы и сенсоры.
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• Технологии и системы BIG DATA, Data Sciеnce, 
Business Intelligence.

• Технологии и системы IoT и Industrial 4.0.
• Искусственный интеллект и измерения 

в промышленности, экологии и экономике.
• Системы искусственного интеллекта для интегративной 

физиологии.
• Применение методов и систем искусственного 

интеллекта и измерений в агрокомплексах, 
для устойчивого развития территорий.

Рабочие языки конференции — русский, английский.
Официальный сайт конференции: https://scm.etu.ru/
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ 
МЕТОДИКИ ПАНЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ STOCKPROROK

Лаборатория социологической экспертизы Института социо-
логии ФНИСЦ РАН проводит открытое пилотное исследование 
по разработке методики панельного коллективного прогнози-
рования. Задача исследования —– определение возможностей, 
апробация алгоритмов и моделей краткосрочного и среднесроч-
ного прогнозирования социальных событий по данным опросов 
вовлеченных в соответствующие процессы целевых групп.

Пилотный проект посвящен прогнозированию котировок 
акций как регулярно наблюдаемому событию, создаваемому уси-
лиями значительного по своей численности сообщества участни-
ков фондового рынка. Разработка алгоритмов и моделей проис-
ходит на материале еженедельных опросов, участники которых 
прогнозируют котировки акций Московской биржи на конец 
торгов в определенную дату. Высокая частота прогнозирования 
и панельный характер выборки позволяют осуществлять регу-
лярный контроль точности прогнозов и апробировать различные 
способы агрегирования индивидуальных мнений.

В основе используемых моделей лежит предположение 
о возможности повышения точности прогнозов за счет регуляр-
ной калибровки панельной выборки. Результаты исследования 
будут представлять интерес для всех направлений экспертного 
коллективного прогнозирования, в особенности предсказания 
выборов, социально-экономических, социально-экологических 
и т.п. процессов.

Принять участие в обсуждении хода исследования и озна-
комиться с его текущими результатами можно по ссылке: 
https://t.me/StockProrok.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Œ ÊÛÌ‡ÎÂ
«Социология: методология, методы и математическое моделирование» 

(Социология: 4М) – специализированное издание, посвященное проблемам 
методологии и методов социологических исследований, вопросам сбора, 
измерения и анализа социологических данных, построению математических 
моделей социальных процессов. 

Редакция журнала отдает предпочтение статьям, которые вносят 
вклад в развитие социологической методологии, проясняя существующие 
в этой области проблемы и предлагая новые решения. Одновременно 
в журнале публикуются аналитические обзоры по социологическим 
методам, статьи, в которых делается акцент на опыте применения методов 
сбора и анализа данных для решения актуальных социологических задач.

Основные рубрики журнала:
 общие вопросы методологии и методики исследований;
 методологические проблемы социологической теории;
 статистические методы и анализ данных;
 теория и методы измерения, теория и история методов;
 процедуры сбора данных;
 качество социологических данных, онлайн-опросы;
 качественные методы в социологии;
 методический эксперимент.
Критерии соответствия рукописей тематике журнала не являются 

жесткими, вопрос о целесообразности публикации статьи решается в 
каждом случае индивидуально.

œÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰‡ Ë ‰ÓÒÚÛÔ Í ÌÓÏÂ‡Ï
Журнал выходит два раза в год. Полнотекстовые версии статей 

размещаются в свободном доступе на официальном сайте журнала 
после выхода номера.
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œÓˇ‰ÓÍ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ Ë ÂˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËˇ
После получения рукописи статьи редакция принимает решение о 

соответствии её содержания профилю журнала и о целесообразности 
передачи рукописи рецензентам. Причины отрицательного решения 
могут включать в себя в том числе отсутствие результатов проверки 
математических моделей на оригинальных эмпирических данных, 
недостаточное или вызывающее сомнение в их достоверности описание 
источников эмпирических данных, несоответствие современному 
состоянию исследований по проблеме, а также отсутствие научной 
новизны. В случае положительного решения статья передается на 
рецензирование. Решающим для принятия или отклонения рукописи 
становятся отзывы независимых рецензентов, назначаемых редакцией. 
Все статьи, направляемые в адрес редакции, проходят обязательную 
процедуру рецензирования одним экспертом. В случае необходимости 
редакция назначает второго рецензента.

Процедура рецензирования анонимна и для авторов, и для 
рецензентов. Рецензент получает рукопись статьи без указания имени 
и аффилиации авторов. Редакция не сообщает авторам статей фамилии 
рецензентов и не обсуждает их квалификацию. Рецензенты отбираются 
из числа специалистов в данной тематической области. Редакция 
сообщает о результатах рецензирования автору статьи посредством 
электронной почты в течение трех месяцев после ее получения; в 
случае отсутствия отзывов к этому моменту редакция сообщает о новых 
сроках рассмотрения.

Редакция журнала предоставляет авторам право ответить на замечания 
рецензента по существу и прояснить собственную позицию.

Журнал публикует оригинальные исследовательские работы, 
которые не публиковались прежде (за исключением электронных 
препринтов и тезисов). Передавая в редакцию рукопись, автор принимает 
на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в 
каком бы то ни было ином издании без согласования с редакцией журнала.

Плата за публикацию рукописей не взимается.
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рецензентов и не обсуждает их квалификацию. Рецензенты отбираются 
из числа специалистов в данной тематической области. Редакция 
сообщает о результатах рецензирования автору статьи посредством 
электронной почты в течение трех месяцев после ее получения; в 
случае отсутствия отзывов к этому моменту редакция сообщает о новых 
сроках рассмотрения.

Редакция журнала предоставляет авторам право ответить на замечания 
рецензента по существу и прояснить собственную позицию.

Журнал публикует оригинальные исследовательские работы, 
которые не публиковались прежде (за исключением электронных 
препринтов и тезисов). Передавая в редакцию рукопись, автор принимает 
на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в 
каком бы то ни было ином издании без согласования с редакцией журнала.

Плата за публикацию рукописей не взимается.

ŒÙÓÏÎÂÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë
Редакция журнала принимает статьи объемом до 40 тыс. знаков, 

включая пробелы (1 авт. лист). Материалы должны быть переданы 
в редакцию в электронном носителе (предпочтительно – посредством 
электронной почты). 

Текст, включая примечания и библиографический список, должен 
соответствовать стандартам.

Шрифт – Times New Roman
Размер шрифта – 12
Межстрочный интервал – 1,5
Выравнивание – по ширине
Поля страницы: 2 см со всех сторон
Рисунки, схемы и таблицы должны быть такого же формата, что и 

текст, и снабжаться сквозной нумерацией.  
Формулы и обозначения должны быть набраны в редакторе формул 

Microsoft Equation. 
Комплект статьи включает, кроме основного текста, аннотацию, 

8−10 ключевых слов с пометкой «Ключевые слова», справку об авторе 
(авторах) с указанием фамилии, имени и отчества, места работы, 
должности, ученой степени и звания, полного почтового домашнего 
адреса, номеров телефонов и адреса электронной почты. 

Сопроводительное письмо к рукописи должно содержать описание 
научной новизны и краткое обоснование, почему статья может 
представлять интерес для читателей «Социологии: 4М».

Также в этом письме автор должен подтвердить, что представленная 
статья носит характер оригинального исследования, которое прежде не 
публиковалось нигде (кроме препринтов и тезисов конференций) и не 
находится на рассмотрении ни в каком другом издании.
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К сведению авторов

“Â·Ó‚‡ÌËˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÚËÍË
Редакционная политика журнала предполагает соблюдение всеми 

сторонами, участвующим в процессе подготовки статей (авторами, 
рецензентами и редакцией), требований публикационной этики, 
обеспечивающих беспристрастную и конфиденциальную оценку 
рукописей, отсутствие плагиата или незаконного присвоения результатов. 
Редакция выражает готовность публиковать сообщения о найденных 
ошибках и о фактах нарушения авторами рукописей публикационной 
этики.

–‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÒÚ‡Ú¸Â Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂ
Статья может быть принята к публикации только при наличии 

следующей информации на английском языке: автор, заглавие, данные 
об аффилиациях автора (наименования организаций, электронный адрес 
автора, ответственного за корреспонденцию), аннотация, ключевые 
слова. В качестве английских наименований организаций рекомендуется 
использовать названия, индексируемые в зарубежных базах научного 
цитирования (например, Web of Science или Scopus).

Аннотация на английском языке может быть расширенной, т.е. более 
полной по сравнению с аннотацией на русском языке. Аннотация должна 
укладываться в объем от 100 до 250 слов.

–ÔËÒÓÍ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
Все источники, упомянутые в тексте, должны сопровождаться 

библиографическими ссылками. Автор обязан указать источники всех 
приводимых в статье цитат, цифр и иной информации. За точность 
(правильность) цитат в статье, а также цифр и иной информации, 
ответственность несет автор. 

Ссылки на источники оформляются в виде пристатейного библио-
графического списка и нумеруются в порядке следования с указанием 
по тексту в квадратных скобках порядкового номера ссылки цифрой: [1], [7]. 
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Одновременная ссылка на несколько номеров дается в одних скобках: [3; 
7; 11; 12; 13], [3, с. 5; 7, с. 8−14]. Ссылка на неопубликованные работы не 
допускается. Библиографические описания изданий оформляются в соот-
ветствии с государственным стандартом и примерами, приведенными ниже.
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development and testing the scale in Russia (in Russian), Sotsiologiya: 4M  
(Sociology: methodology, methods, mathematical modeling), 2021, no. 52, 
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3. Sorokin P. A long journey (transl., in Russian). Moscow: Terra, 1992. 303 p. 
4. Inglehart R., Baker W.E. Modernization, cultural change, and the persistence 

of traditional values, American sociological review, 2000, vol. 65, no. 1, 
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5. Glänzel W., Schubert A. “Analysing scientific networks through co-
authorship”, in: Handbook of quantitative science and technology Research, 
ed. by H.F. Moed, W. Glänzel, U. Schmoch. Springer, Dordrecht, 2004, 
p. 257–276. DOI: 10.1007/1-4020-2755-9_12.
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