
МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 
МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

DOI: 10.19181/socjour.2023.29.2.1
EDN: CGYQPQ

В.И. КОРСУНОВА1, Б.О. СОКОЛОВ1

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики». 
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, корп. 2.

ДИНАМИКА ПОДДЕРЖКИ ЭМАНСИПАТИВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В РОССИИ В ХОДЕ ПАНДЕМИИ 
COVID-191

Аннотация. В статье исследуется групповая и индивидуальная динамика 
эмансипативных ценностей в России во время пандемии коронавируса, 
а также анализируется связь эмансипативных ценностей и личного опыта 
пандемии. Материалы трех волн лонгитюдного исследования «Ценности 
в кризисе» показывают незначительный рост поддержки ценностей выбо-
ра и такое же незначительное снижение поддержки ценностей равенства 
с июня 2020 г. по декабрь 2021 г. Помимо этого, результаты исследования 
свидетельствуют о том, что обеспокоенность возможными экономиче-
скими последствиями пандемии приводит к росту поддержки ценностей 
равенства, тогда как личный опыт экономических проблем в период панде-
мии — к ее снижению. В то же время ни опыт заболевания коронавирусом, 
ни обеспокоенность возможными рисками для здоровья в период панде-
мии не оказывают влияния на ценности равенства. В случае ценностей 
выбора значимых коррелятов среди перечисленных факторов выявлено 
не было. В целом эмансипативные ценностные ориентации оказались 
устойчивыми к ухудшению жизненных условий в краткосрочной перспек-
тиве — как на социетальном, так и на индивидуальном уровне.
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Введение 
Пандемия COVID-19 привела к масштабным социальным изме-

нениям и снижению уровня жизни практически во всем мире. Число 
заболевших исчисляется сотнями миллионов; несколько миллионов 
человек умерло, а многие из выздоровевших не восстановились до 
конца. Почти во всех странах произошел экономический спад, вырос-
ли безработица, неравенство и уровень бедности. Неопределенность, 
порожденная быстрым распространением новой инфекции, имею-
щей высокие коэффициенты контагиозности и летальности [28; 31], 
привела к росту тревожности и подавленности [20; 24; 29]. Связанные 
с пандемией социальные ограничения, такие как самоизоляция, из-
менение режима работы, а зачастую и ее потеря, также сказались на 
психологическом состоянии людей [25; 27; 34]. 

Пандемия повлияла в том числе на жизненные приоритеты и цен-
ностные ориентации граждан. Подобные свидетельства имеются, 
например, для базовых ценностей Шварца [30] (которые в целом чув-
ствительны к кризисным ситуациям [21; 22; 33]). Так, в ходе пандемии 
наблюдалось распространение ценностей сохранения [18; 19] и сни-
жение поддержки ценностей самоутверждения [16; 21], открытости 
изменениям [19] и заботы о других [21]. 

В то же время отсутствуют данные о том, как коронавирусный кри-
зис воздействовал на другую важную категорию ценностей, а именно 
на постматериалистические/эмансипативные ценности [6; 3]. С точки 
зрения теории модернизации Инглхарта – Вельцеля, ценностные уста-
новки являются устойчивыми на протяжении жизни индивида однако 
для массового распространения эмансипативных ориентаций в обще-
стве требуется постоянный рост благосостояния и безопасности, тогда 
как в условиях пандемии происходил обратный процесс. 

Основная цель данной работы — рассмотрение динамики эман-
сипативных ценностей в России в ходе пандемии COVID-19, а также 
оценка того, как повлиял на ценностные установки граждан РФ опыт 
столкновения с различными жизненными трудностями во время коро-
навирусного кризиса. Для этого используются результаты трех волн меж-
дународного панельного онлайн-исследования «Ценности в кризисе». 

Эмансипативные ценности и культурная модернизация
Концепция эмансипативных ценностей отражает то, насколько 

важны для отдельных индивидов или целых сообществ свобода выбо-
ра и равенство возможностей [3, c. 32]. Концепция была предложена 
К. Вельцелем в рамках развития теории модернизации, разработан-
ной Р. Инглхартом. Эта теория утверждает, что одним из ключевых 
индикаторов общественного развития является постепенная смена 
преобладающих ценностных установок — с ценностей выживания 
(в фокусе которых находятся материальное благополучие и физическая 
безопасность, а также имплицитное представление о допустимости 
социального неравенства и ограничения индивидуальных свобод) 
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на эмансипативные2 [3; 6]. Вельцель выделяет четыре основных вида 
эмансипативных ценностей: личной независимости («автономия»), 
свободы слова и политического участия («голос»), сексуальной и ре-
продуктивной свободы («выбор») и гендерного равенства на рынке 
труда, в образовании и политике («равенство»). 

Ценности конкретных индивидов обусловливаются в первую оче-
редь условиями жизни в момент взросления (т. н. «гипотеза социализа-
ции»). Если детство и юность человека приходятся на тяжелые времена, 
когда общий уровень благосостояния низок, он с большой вероятностью 
станет носителем ценностей выживания (т. н. «гипотеза дефицита»). 
Людям, растущим в более благоприятных условиях, не нужно забо-
титься о физическом выживании на повседневной основе, благодаря 
чему они в большей степени ценят нематериальные аспекты качества 
жизни. В силу этого для них становятся важными такие ценности, как 
равенство, личная свобода, права человека и демократия [6]. Подобные 
изменения объясняются через понятие «лестницы полезности свобод» 
(англ. utility ladder of freedoms): по достижении определенного уровня 
экономического развития равенство и свобода становятся выгодными 
«активами», повышающими жизненные шансы индивида, и поэтому 
усваиваются в качестве ценностей большим количеством людей [3, c. 33]. 

Теория модернизации в версии Инглхарта — Вельцеля предпола-
гает, что с ростом благосостояния в обществе должен увеличиваться 
и средний уровень поддержки эмансипативных ценностей. Вместе 
с тем теория не отрицает возможности возвращения к более кон-
сервативным установкам при определенных условиях. В частности, 
усиление экономического неравенства может приводить к обратному 
распространению ценностей выживания [26]. Непонятно, однако, 
насколько сильным и долгосрочным должно быть снижение уровня 
жизни для того, чтобы переломить долгосрочный эмансипативный 
тренд в общественных настроениях, наблюдаемый по всему миру.

Что касается стабильности/изменчивости личных ценностных 
установок, то они, как полагают, сформировавшись в подростковом 
периоде, остаются стабильными на протяжении жизненного цикла. 
Впрочем, эмпирических исследований по данному вопросу очень мало, 
поэтому степень устойчивости персональных проэмансипативных по-
зиций к ухудшению жизненных условий также остается неясной. 

Пандемия коронавируса позволяет проверить, как масштабный 
социальный и экономический кризис влияет на ориентации отдельных 

2 В ранних версиях теории модернизации (в основном в работах Инглхарта) 
использовались термины «материалистические ценности» / «постматериа-
листические ценности» и «ценности выживания» / «ценности самовыра-
жения». Понятие эмансипативных ценностей является более широким 
и в плане операционализации включает постматериалистические ценности 
и отдельные показатели ценностей самовыражения как частные индикаторы 
[3, c. 93–94].
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людей и на распространенность эмансипативных ценностей в обществе 
в целом. Предыдущие исследования свидетельствуют о росте консерва-
тивных настроений в течение пандемии [18; 21], в частности о некотором 
снижении распространенности ценностей открытости изменениям3 
[19]. Исходя из этого есть основания предполагать, что пандемия могла 
привести к снижению среднего уровня популярности эмансипативных 
ценностей, а личный негативный опыт в ходе пандемии — к падению 
индивидуальной поддержки гендерного равенства и ценностей выбора.

COVID-19 в России
Первые случаи COVID-19 в России были зафиксированы в конце 

января 2020 г. С тех пор, согласно официальным статистическим дан-
ным, заразилось свыше 21 млн человек; более 390 тыс. скончались4. 
При этом исследователи отмечают рост показателя смертности насе-
ления на 17 п. п. уже в первый год пандемии [4]. Помимо повышенной 
смертности, пандемия вызвала и другие демографические изменения: 
уменьшение числа браков [14], увеличение числа разводов [1], отло-
женное деторождение [7; 8]. 

Также обострились экономические проблемы, такие как неравен-
ство доходов граждан [15], безработица, закрытие предприятий малого 
и среднего бизнеса [5]. В особенности кризис затронул благосостояние 
женщин, так как они составляют большую часть занятых в наиболее 
пострадавших от пандемии секторах экономики [12]. В частности, от-
мечается рост доли женщин, перешедших на неполный рабочий день 
[10; 12]. Кроме того, вырос уровень домашнего насилия [2; 9].

Социальные и экономические неурядицы отразились и на психо-
логическом состоянии населения: возросла обеспокоенность граждан 
по поводу последствий пандемии для их здоровья и экономического 
благополучия [13; 11]. Таким образом, в России, как и в других стра-
нах, сложились условия, потенциально способствующие снижению 
поддержки эмансипативных ценностей. 

Данные 
Для того чтобы понять, как пандемия на самом деле повлияла на 

ценности населения РФ, были использованы результаты панельного 
онлайн-опроса, проводившегося в рамках международного проекта 
«Ценности в кризисе» (Values in crisis). «Ценности в кризисе» (ЦВК) — 
это масштабное сравнительное социологическое исследование, охваты-
вающее около двух десятков стран и нацеленное на изучение социеталь-
ных последствий пандемии [17]. В силу своего лонгитюдного характера 

3 Данный тип базовых ценностей, по Шварцу, коррелирует с эмансипа-
тивными ценностями [23].
4 Оперативные данные. Коронавирус COVID-19. — URL: https://xn--
80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/ (дата обращения 01.04.2023).
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ЦВК позволяет проследить изменения (или отсутствие таковых) в цен-
ностных ориентациях населения в различные периоды пандемии. 

К настоящему моменту в России прошли три этапа исследования. 
Данные всех трех волн были собраны компанией OMI (Online Market 
Intelligence) – ведущим отечественным маркетинговым агентством. 
Респонденты отбирались среди участников онлайн-панелей «Анкетка» 
и «МоеМнение» (сертифицированы по стандарту ISO 20252:2019). На 
первом этапе формирования выборки были заданы квоты по полу 
и возрасту (в соответствии с переписью 2010 г.); на втором этапе ис-
пользовался случайный отбор. Первая волна ЦВК прошла в июне 
2020 г.5 (размер выборки составил 1527 респондентов), вторая — в апреле 
и мае 2021 г.6 (1200 респондентов), третья — в ноябре и декабре 2021 г.7 
(1205 респондентов). Стоит отметить, что из-за типичной для панельных 
опросов проблемы выбытия во всех трех волнах принял участие только 
761 респондент. Чаще прекращали участие в исследовании женщины, 
молодые люди, а также лица с низким уровнем образования8. Ушедшие 
участники заменялись новыми для сохранения установленных квот. 

Использованные в анализе показатели представлены в таблице 1. 
В качестве зависимых переменных выступили два из четырех типов 
эмансипативных ценностей, а именно ценности выбора и ценности 
равенства9, измеренные по методике К. Вельцеля [3, с. 86–95]. Данные 
конструкты представляют собой индексы, рассчитанные как арифме-
тические средние ответов на соответствующие вопросы. Оба индекса 
были приведены к шкале от 0 до 1, где 0 означает наименьшую под-
держку соответствующих ценностей, а 1 — наибольшую.

5 Понарин Э.Д., Климова А.М., Соколов Б.О. Values in Crisis-Inter-
national / Ценности в кризис (данные по российской выборке). 2020 г. — 
URL: https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&DocNumber=2
021622511&TypeFile=html (дата обращения 02.06.2023).
6 Понарин Э.Д., Соколов Б.О., Климова А.М. Values in Crisis-Inter-
national / Ценности в кризис (данные по российской выборке). 2021 г. — 
URL: https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&DocNumber=2
021622861&TypeFile=html (дата обращения 02.06.2023).
7 Понарин Э.Д., Соколов Б.О., Климова А.М. Values in Crisis-Inter-
national / Ценности в кризис (данные по российской выборке). Осень 
2021 г. — URL: https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&Doc
Number=2023620890&TypeFile=html (дата обращения 02.06.2023).
8 Чтобы скорректировать недостаточную репрезентативность выборки 
относительно генеральной совокупности, на основании данных перепи-
си 2010 г. (по таким переменным, как пол, возраст, образование и место 
жительства) были рассчитаны веса, которые затем использовались в ре-
грессионном анализе.
9 Для анализа были отобраны эти два компонента, так как они демонстри-
руют лучшие измерительные свойства [32].
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Таблица 1
Описание использованных переменных 

Зависимые  
переменные Независимые переменные Контрольные переменные

Ценности выбора:
«Далее представлены 
некоторые действия. Для 
каждого из них отметьте, 
насколько, по Вашему 
мнению, это действие может 
быть оправдано?»:
аборт
гомосексуальность
развод
1 — «никогда не может 
быть оправдано»
10 — «всегда может 
быть оправдано»

Ценности равенства:
«Насколько Вы согласны 
или не согласны с каждым из 
следующих утверж дений?»:
«В целом мужчины 
становятся лучшими 
политическими лидерами, 
чем женщины»
«Высшее образование 
важнее для мальчика, чем 
для девочки»
«Когда рабочих мест 
недостаточно, мужчины 
должны иметь больше прав 
на работу, чем женщины»
1 — «абсолютно  
не согласен (-а)»
4 — «полностью согласен (-а)»

Личный опыт болезни:
«Учитывая состояние Вашего 
здоровья в период пандемии10 
коронавируса, происходило 
ли с Вами какое-либо из 
следующих событий?»:
«Я получил (-а) 
положительный результат 
теста на коронавирус»
«У меня / моих близких 
есть/были легкие 
симптомы коронавируса»
«У меня / моих близких 
есть/были тяжелые 
симптомы коронавируса»

Личный опыт 
экономических проблем:

«Происходило ли 
с Вами следующее во время 
пандемии коронавируса?»11:
«Я потерял (-а) работу»
«Я был (-а) вынужден (-а) 
закрыть свой бизнес»
«Я был (-а) вынужден (-а) 
перейти на неполный 
рабочий день»

Обеспокоенность последствиями 
пандемии для здоровья: 

«Насколько Вы сильно 
беспокоитесь, что Вы или 
Ваши близкие заболеют 
и серьезно пострадают 
от коронавируса?»:
1 — «совсем не беспокоюсь» 
5 — «очень беспокоюсь»

Обеспокоенность  
экономическим спадом, 
вызванным пандемией:

«Насколько Вы сильно 
беспо ко итесь, что Вы или 
Ваши близкие пострадают 
от экономического спада, 
вызванного корона вирусом?»:
1 — «совсем не беспокоюсь» 
5 — «очень беспокоюсь»

Пол: мужской, женский
Возраст
Образование: есть высшее 
образование, нет высшего 
образования
Уровень дохода:  
1 — «менее 12 000 в месяц»,  
10 — «более 80 000 в месяц»
Место жительства: город, село
Религиозность:
«Независимо от того, посещаете 
ли Вы религиозные службы или 
нет, Вы»: 
религиозны, 
не религиозны, 
атеист
Уровень 
субъективного благополучия:
«Насколько Вы удовлетворены 
своей жизнью в целом?»: 
1 — совсем не удовлетворен (-а),  
10 — полностьюудовлетворен (-а)

10 Таким образом был сформулирован вопрос в первой волне ЦВК. В по-
следующих волнах вопрос задавался относительно промежутка времени 
между текущей волной и предыдущей. Например, во второй волне вопрос 
был сформулирован следующим образом: «Происходило ли с Вами какое- 
либо из следующих событий в период с июня 2020 года?» 
11 Как и в случае с опытом болезни, таким образом был сформулирован 
вопрос в первой волне ЦВК. В последующих волнах вопрос задавался 
относительно промежутка времени между текущей волной и предыдущей. 
Например, во второй волне вопрос был сформулирован следующим обра-
зом: «Происходило ли с Вами какое-либо из следующих событий в период 
с июня 2020 года?»
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Основными независимыми переменными являлись следующие инди-
каторы опыта пандемии: прямое столкновение (1) с болезнью (респондент 
болел сам или болели его близкие) или (2) негативными экономическими 
последствиями коронавирусного кризиса (потеря работы / бизнеса), а также 
уровень тревожности относительно (3) рисков для здоровья самого респон-
дента или его близких и (4) возможного ухудшения благосостояния респон-
дента или его близких. Первые два показателя ретроспективно фиксируют 
снижение качества жизни в его объективном материальном измерении 
(ухудшение здоровья и финансового положения), тогда как вторые два отра-
жают проспективные ожидания негативных эффектов пандемии, которые 
тем не менее могут сказываться на текущем психологическом состоянии 
и отрицательно воздействовать на субъективные оценки качества жизни. 
В обоих случаях соответствующий опыт может ассоциироваться с более 
низким уровнем поддержки ценностей выбора и равенства.

Опыт пандемии 
В таблице 2 приведены доли респондентов, имевших личный нега-

тивный опыт, связанный с пандемией COVID-19. Результаты свидетель-
ствуют о снижении роста доли респондентов, испытавших экономические 
проблемы, во 2-й и 3-й волнах. Вместе с тем доля столкнувшихся с коро-
навирусом респондентов растет: в 3-й волне таковых было больше 60%. 

Таблица 2
Доли респондентов, имевших негативный опыт во время пандемии, %

Опыт пандемии В1* В2 В3 П1 П2 П3

Болезнь 12,9
(N=197)

52,3
(N=627)

62,7
(N=744)

13,1
(N=100)

50,5
(N=384)

58,4
(N=445)

Потеря работы 21,9
(N=334)

19,4
(N=233)

15,2
(N=183)

20,1
(N=153)

19,4
(N=148)

15,0
(N=114)

Примечание: *B1, B2, B3 — полные данные по соответствующим волнам, 
П1, П2, П3 — данные панели (только респонденты, участвовавшие во всех 
трех волнах исследования).

Что касается обеспокоенности последствиями пандемии, то на 
протяжении всего рассматриваемого периода уровень обоих типов 
тревожности (по поводу здоровья и благосостояния) оставался высо-
ким (3,7–4 по шкале от 1 до 5; см. табл. 3). 

Таблица 3
Средние значения обеспокоенности последствиями пандемии
Обеспокоенность 
последствиями  
пандемии:

B1* B2 B3 П1 П2 П3

последствиями для 
здоровья

3,7
(1,2)

3,8
(1,1)

3,9
(1,1)

3,7
(1,2)

3,8
(1,1)

3,9
(1,1)

экономическим 
спадом

4,0
(1,1)

3,9
(1,1)

3,9
(1,1)

4,0
(1,1)

3,9
(1,1)

4,0
(1,1)

Примечание: *B1, B2, B3 — полные данные по соответствующим волнам, 
П1, П2, П3 — данные панели (только респонденты, участвовавшие во всех 
трех волнах исследования). В скобках указаны стандартные отклонения.
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Динамика эмансипативных ценностей
В таблице 4 показаны средние значения ценностей выбора и ра-

венства, а также отдельные вопросы, используемые для их расчета, 
в трех волнах исследования. В целом ценности выбора менее распро-
странены, чем ценности равенства. При этом в динамике средние зна-
чения по первому конструкту незначительно выросли, в то время как 
по второму — снизились. Изменения произошли в основном за счет 
двух частных показателей: отношение к абортам несколько улучши-
лось (наиболее заметный рост наблюдается между 1-й и 2-й волнами), 
а поддержка гендерного равенства на рынке труда снизилась. 

Таблица 4
Средние значения показателей ценностей выбора и равенства

Переменная В1* В2 В3 П1 П2 П3

Выбор

гомосексу-
альность

0,22
(0,33)

0,22
(0,32)

0,22
(0,33)

0,21
(0,32)

0,21
(0,32)

0,20
(0,31)

аборт 0,46
(0,33)

0,50
(0,33)

0,51
(0,32)

0,47
(0,32)

0,51
(0,33)

0,53
(0,31)

развод  0,69
(0,29)

0,68
(0,29)

 0,69
(0,30)

0,68
(0,29)

0,68
(0,29)

0,70
(0,29)

индекс 0,46
(0,25)

0,47
(0,25)

0,48
(0,25)

0,47
(0,25)

0,47
(0,25)

0,48
(0,24)

Равен-
ство

на рынке 
труда

 0,68
(0,28)

0,67
(0,28)

 0,66
(0,28)

0,69
(0,27)

0,67
(0,28)

0,65
(0,29)

в политике  0,48
(0,28)

0,48
(0,28)

 0,48
(0,28)

0,47
(0,28)

0,48
(0,28)

0,46
(0,28)

в образо-
вании

 0,69
(0,27)

0,69
(0,27)

 0,69
(0,26)

0,70
(0,27)

0,68
(0,28)

0,68
(0,27)

индекс 0,62
(0,22)

0,61
(0,23)

0,61
(0,23)

0,61
(0,22)

0,61
(0,23)

0,60
(0,23)

Примечание: *B1, B2, B3 — полные данные по соответствующим волнам, 
П1, П2, П3 — данные панели (только респонденты, участвовавшие во всех 
трех волнах исследования). В скобках указаны стандартные отклонения.

Индивидуальные изменения в эмансипативных ценностях
На рисунке представлены индивидуальные изменения в ценно-

стях выбора и равенства в ходе пандемии (рассчитанные как разность 
между индивидуальными значениями ценностных индексов в соответ-
ствующих волнах). Значения 0 в данном случае соответствуют отсут-
ствию динамики, положительные — увеличению поддержки ценностей 
выбора/равенства респондентом, а отрицательные — ее снижению.

Несмотря на наличие отдельных респондентов, кардинально по-
менявших взгляды, для большинства характерна незначительная ва-
риация в ценностных ориентациях. В целом за время пандемии между 
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1-й и 3-й волнами исследования поддержка ценностей выбора вырос-
ла у 45,7% респондентов, осталась неизменной у 18,1% и снизилась 
у 36,1%. Поддержка ценностей равенства выросла у 29,8% опрошен-
ных, не изменилась у 30,9% и снизилась у 39,3%. 

Рис. Индивидуальные изменения в эмансипативных ценностях

В таблице 5 показаны изменения популярности ценностей вы-
бора и равенства среди имевших личный негативный опыт в течение 
пандемии и среди не имевших такового12. Эти результаты свидетель-
ствуют о том, что экономические проблемы не связаны с изменениями 
популярности ценностей выбора. В то же время среди имевших опыт 
заболевания доля тех, у кого выросла поддержка ценностей выбора 
(47,5%), выше в сравнении с теми, у кого подобного опыта не было 
(41,5%). Однако данные различия значимы только при α = 10% (р-зна-
чение биномиального теста равно 0,07). 

Вместе с тем опыт потери работы в течение пандемии связан 
с динамикой поддержки ценностей равенства. Среди терявших работу 
больше тех, у кого выросла поддержка ценностей равенства (34,1% 
против 27,6% среди тех, у кого подобного опыта не было), и меньше 
тех, у кого она снизилась (35,8% против 41,1%). Данные различия ста-
тистически значимы (р-значения биномиального теста меньше 0,05). 
При этом изменения в поддержке ценностей равенства не коррелируют 
с опытом болезни. 

12 Имевшими опыт болезни/потери работы считались те, кто утвердительно 
ответил на соответствующие вопросы хотя бы раз в течение трех опросов. 
Динамика ценностей выбора и равенства рассчитывалась как разница 
между значениями ценностей в 3-й и 1-й волнах. 
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Таблица 5
Динамика эмансипативных ценностей в зависимости от опыта 
в течение пандемии, % 

Опыт 
пандемии

Ценности выбора Ценности равенства

Ниже Не 
изменились Выше Ниже Не 

изменились Выше

Опыт болезни 
был

34,9 
(N=186)

17,6 
(N=94)

47,5 
(N=253)

39,1 
(N=208)

30,1 
(N=160)

30,8 
(N=164)

Опыта болезни 
не было

39,2 
(N=85)

19,3 
(N=42)

41,5 
(N=90)

40,0
(N=84)

32,8 
(N=69)

27,1 
(N=57)

Опыт потери 
работы был

34,7 
(N=85)

19,6 
(N=48)

45,7 
(N=112)

35,8
(N=88)

30,1 
(N=74)

34,1 
(N=84)

Опыта потери 
работы не было

36,8 
(N=186)

17,4 
(N=88)

45,7 
(N=231)

41,1 
(N=204)

31,2 
(N=155)

27,6 
(N=137)

Примечание: панельные данные по 761 респонденту, указан процент 
по строке.

Также были оценены корреляции между изменениями в цен-
ностных установках и обеспокоенностью последствиями пандемии. 
Значимых результатов в этом отношении обнаружить не удалось. 

В таблице 6 представлены результаты многомерного регрессион-
ного анализа связи различных аспектов опыта пандемии и поддерж-
ки ценностей выбора в трех волнах исследования. Согласно этим 
моделям, при контроле на влияния других переменных ни личный 
негативный опыт, ни обеспокоенность последствиями пандемии не 
были связаны с ценностями выбора ни в одной из волн исследования. 

Таблица 6
Связь опыта пандемии и поддержки ценностей выбора 
(линейная регрессия)

Предикторы
Волна 1 Волна 2 Волна 3

β (СО) p β (СО) p β (СО) p
Болезнь -0,00 (0,02) 0,99 0,00 (0,02) 0,80 -0,01 (0,02) 0,41
Потеря работы 0,03 (0,02) 0,19 -0,02 (0,02) 0,29 0,02 (0,02) 0,38
Тревожность: 
здоровье -0,00 (0,01) 0,75 -0,01 (0,01) 0,33 -0,00 (0,01) 0,81

Тревожность: 
благосостояние 0,02 (0,01) 0,07 0,00 (0,01) 0,91 0,01 (0,01) 0,58

N 736 741 743
R2 / R2 скоррект. 0,166 / 0,152 0,175 / 0,162 0,148 / 0,134

Примечание: коэффициенты для контрольных переменных (пол, возраст, 
уровень образования, уровень дохода, место жительства, уровень субъек-
тивного благополучия и религиозность), перечисленных в таблице 1, не 
показаны в целях экономии места.
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Иная картина наблюдается в отношении ценностей равенства (табл. 7). 
В начале пандемии ни личный опыт, ни обеспокоенность возможными 
негативными последствиями не были связаны с поддержкой гендерного 
равенства. Однако в третьей волне опроса опыт экономических проблем 
демонстрирует отрицательную ассоциацию с ценностями равенства, а обес-
покоенность экономическим спадом — положительную (хотя размер эф-
фекта в обоих случаях совсем небольшой: соответствующие коэффициенты 
равны –0,06 и 0,02 по шкале от 0 до 1). Таким образом, тревожность и лич-
ный опыт по-разному влияют на поддержку ценностей равенства, причем 
эти эффекты проявляются, видимо, лишь со временем. 

Таблица 7
Связь опыта пандемии и поддержки ценностей равенства 
(линейная регрессия)

Предикторы
Волна 1 Волна 2 Волна 3

β (СО) p β (СО) p β (СО) p

Болезнь 0,04 (0,02) 0,09 -0,02 (0,02) 0,17 0,00 (0,02) 0,91
Потеря работы -0,03 (0,02) 0,11 0,02 (0,02) 0,41 -0,06 (0,02) 0,01
Тревожность: 
здоровье -0,01 (0,01) 0,10 0,00 (0,01) 0,98 -0,00 (0,01) 0,73

Тревожность:
благосостояние 0,01 (0,01) 0,08 0,01 (0,01) 0,53 0,02 (0,01) 0,01

N 739 736 731
R2 / R2 скоррект. 0,129 / 0,115 0,132 / 0,118 0,168 / 0,154

Примечание: коэффициенты для контрольных переменных (пол, возраст, 
уровень образования, уровень дохода, место жительства, уровень субъек-
тивного благополучия и религиозность), перечисленных в таблице 1, не 
показаны в целях экономии места. 

Заключение
Теория модернизации Инглхарта – Вельцеля предполагает ста-

бильность ценностных установок на протяжении жизненного цикла 
индивида. Однако необходимым условием для формирования эманси-
пативных ценностей является высокий уровень материального благо-
состояния (включая состояние здоровья). Пандемия COVID-19 создала 
существенные риски для физической безопасности, а также привела 
к росту тревожности в обществе и разнообразным неблагоприятным 
экономическим последствиям, тем самым создав предпосылки для 
отката к ценностям выживания. 

Данные трех волн панельного опроса «Ценности в кризисе» по-
казывают, что в России такого отката пока не произошло: значимых 
изменений в средних показателях поддержки ценностей выбора и цен-
ностей равенства за период с июня 2020 г. по декабрь 2021 г. выявлено 
не было. На индивидуальном уровне наблюдается некоторая изменчи-
вость установок, но и там доли тех, кто изменил свои взгляды в консер-
вативном и в либеральном направлениях, уравновешивают друг друга. 
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Впрочем, следует отметить разницу в направлении трендов под-
держки двух измерений эмансипативных ценностей: поддержка цен-
ностей выбора немного (пусть и статистически незначимо) выросла, 
а ценностей равенства — снизилась. Подобная динамика объясняется 
улучшением отношения к абортам и ростом неприятия гендерного 
равенства на рынке труда — по другим ценностным индикаторам су-
щественных изменений не наблюдалось. 

Ни личный опыт болезни, ни тревожность по поводу здоровья 
значимо не связаны с эмансипативными ценностями. Потеря рабо-
ты во время пандемии и обеспокоенность экономическим спадом 
не оказывают влияния на поддержку ценностей выбора, но связаны 
с ценностями равенства: первый показатель способствует росту по-
пулярности эгалитарных установок, тогда как второй — снижению. 
При этом выявленные связи являются значимыми только в последней 
волне исследования. Можно предположить, что последствия пандемии 
потенциально имеют отложенный эффект и проявятся позже. 

С точки зрения теории модернизации полученные результаты не-
однозначны. Прежде всего отсутствие заметных изменений в средних 
и индивидуальных значениях ценностных индексов подтверждает тезис 
о стабильности ориентаций как минимум в краткосрочной перспекти-
ве. Вместе с тем обнаруженные тренды показывают противоположную 
динамику двух видов эмансипативных ценностей. Кроме того, на ин-
дивидуальном уровне имеются свидетельства возможности изменения 
поддержки ценностей равенства под влиянием негативных экономи-
ческих условий. В частности, непосредственное ухудшение матери-
ального положения (потеря работы/бизнеса) негативно сказывается на 
поддержке гендерного равенства. Положительное воздействие тревож-
ности на поддержку ценностей равенства, в свою очередь, заставляет 
предположить, что в условиях высокой неопределенности в качестве 
эмансипирующего фактора выступают скорее проспективные, чем 
ретроспективные соображения.

Представленный анализ имеет ряд ограничений. Использование 
онлайн-выборки (в которой изначально в меньшей степени представлены 
пожилые, малообразованные и сельские жители) и последующее выбытие 
респондентов не позволяют экстраполировать выявленные закономер-
ности на все население России, не говоря уже о жителях других стран. 
Впрочем, Инглхарт и Вельцель свою теорию рассматривают в качестве 
универсальной модели культурной эволюции. В этом плане результа-
ты для России не должны сильно отличаться от результатов для других 
обществ (по крайней мере — с похожим уровнем социально-экономи-
ческого развития и сопоставимым контекстом пандемии), хотя данное 
утверждение, разумеется, требует дальнейшей эмпирической проверки. 
Кроме того, используемые индикаторы опыта пандемии отражают не 
все возможные негативные события, которые могли отразиться на при-
оритетах респондентов. Наконец, в регрессионном анализе связь между 
опытом пандемии и ценностными установками оценивалась синхронно, 
что — вкупе с достаточно коротким временным покрытием панели (пол-
тора года) — ограничивает возможность отследить отложенные эффекты.
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Abstract. We analyze country-wise and individual trends in emancipative values in Russia 
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of negative pandemic experience correlates with individual choice values. Overall, emancipative 
orientations seem to be reluctant to the short-term worsening of living conditions in Russia, both 
at the societal and the individual levels.
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