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Цель. Анализ связи социально-экономических ожиданий россиян с моральными основаниями 
и социально-демографическими характеристиками.

Контекст и актуальность. Теория моральных оснований оказалась весьма плодотворным 
подходом к анализу психологических факторов политических взглядов и предпочтений, однако 
вопрос о связи моральных оснований с социально-экономическими ожиданиями в прошлых ис-
следованиях не рассматривался.

Дизайн исследования. Использовался корреляционный дизайн, данные получены в резуль-
тате опроса репрезентативной выборки российских граждан.

Участники. Выборка включает 1600 жителей 82 регионов России, опрошенных Институ-
том психологии РАН совместно с ВЦИОМ в феврале 2023 года, 55% мужчин и 45% женщин в 
возрасте от 18 до 93 лет.

Методы (инструменты). Анкета, опросник моральных оснований и составленный для этого 
исследования опросник, измеряющий: ожидания социальной поддержки, военных побед и мили-
таризации общественной жизни, справедливости, экономического роста, а также потреби-
тельские ожидания.

Результаты. Установлено, что ожидания военных побед и перевода общественной жизни на 
«военные рельсы» в значительной мере определяются приверженностью этике сообщества, в то 
время как ожидания справедливости и экономического роста связаны с этикой автономии. Ожида-
ния социальной поддержки зависят как от этики автономии, так и от этики сообщества. Высокие 
потребительские ожидания относительно доступности товаров и услуг в сочетании с меньшей 
выраженностью ожиданий военного характера определяются приверженностью моральному ос-
нованию «свобода». Моральные основания опосредуют связь ожиданий с социально-демографиче-
скими факторами: возрастом, полом, образованием, доходом, типом населенного пункта. Наибо-
лее ярко это проявляется в том, что позитивный эффект возраста на ожидания военных побед 
полностью опосредован более выраженной у лиц старшего возраста этикой сообщества.

Основные выводы. Этика сообщества, этика автономии и моральное основание «свобода» 
не только раскрывают психологические основы предпочтения различных политических идеоло-
гий, но и в значительной мере объясняют общественные идеалы граждан, выражающиеся в их 
конкретных социально-экономических ожиданиях.

Ключевые слова: социально-экономические ожидания; образ будущего страны; социально-де-
мографические факторы; моральные основания; этика автономии; этика сообщества; свобода.
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Objective. Analysis of the relationship of socio-economic expectations of Russians with moral 
foundations and socio-demographic characteristics.

Background. Moral foundations theory has proved to be a very fruitful approach to the analysis of 
psychological factors of political views and preferences, but the problem of the relations between moral 
foundations and socio-economic expectations has not been considered in past studies.

Study design. A correlation design was used, the data were obtained in a survey of a representative 
sample of Russian citizens.

Participants. The sample includes 1600 residents of 82 regions of Russia surveyed by the Institute 
of Psychology of RAS and VCIOM (Russia Public Opinion Research Center) in February 2023, 55% of 
men and 45% of women aged 18 to 93 years.

Measurements. A demographic questionnaire, moral foundations questionnaire and a question-
naire compiled for this study to measure socio-economic expectations, measuring expectations of: social 
support, military victories and militarization of public life, justice, economic growth and consumer ex-
pectations.

Results. It is established that the expectations of military victories and placing the economy 
and public life on a war-footing are largely determined by the commitment to ethics of community, 
the ethics of autonomy supports the expectations of justice and economic growth. Expectations 
of social support depend on both the ethics of autonomy and the ethics of community. Adherence 
to the “liberty” moral foundation is combined with a decrease in military expectations and an 
increase in consumer expectations regarding the availability of goods and services. Moral founda-
tions mediate the relationship of expectations with socio-demographic factors: age, gender, educa-
tion, income, type of settlement. This is most evident in the relatively large positive effect of age on 
expectations of military victories which is completely mediated by the higher ethics of community 
among older people.

Conclusions. The ethics of community, the ethics of autonomy and the “liberty” moral foundation 
not only reveal the psychological basis of political and ideological preferences, but also largely explain 
the social ideals of citizens expressed in their specific socio-economic expectations.
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tors; moral foundations; ethics of autonomy; ethics of community; liberty.
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Введение
Одной из наиболее изученных форм 

социальных ожиданий является соци-
альный оптимизм, в максимально общей 
форме отражающий генерализованные 
позитивные ожидания в отношении со-
циальных изменений и убеждение в спо-
собности своей группы к преодолению 
трудностей [3]. Наряду с такими общи-
ми ожиданиями позитивных или нега-
тивных социальных изменений интерес 
представляют более конкретные в своем 
содержании представления о возможном 
будущем своего сообщества, которые ха-
рактеризуют его желательное социаль-
но-экономическое состояние — социаль-
но-экономические ожидания.

Такие ожидания опираются на личные 
идеалы и ценности, которые, несмотря на 
общую культурную основу, по-разному 
преломляются в индивидуальном созна-
нии. Важное место среди них занимают 
нравственные ценности, отражающие 
нормы и идеалы отношений людей друг с 
другом и обществом в целом. C целью ана-
лиза индивидуальных различий в нрав-
ственной сфере, способных оказывать 
влияние на социальные ожидания, имеет 
смысл обратиться к теории моральных ос-
нований (далее — ТМО), продемонстри-
ровавшей значение моральных ценностей 
для социально-политических взглядов 
и предпочтений [6; 12; 20]. Центральное 
понятие этой теории — моральные осно-
вания — используется для обозначения 
относительно независимых модулей мо-
ральной сферы, обеспечивающих крите-
рии моральной оценки. В современной 
версии этой теории выделяется шесть ос-
новных моральных оснований [7]:

1. Забота/вред (включая осуждение 
физического или эмоционального вреда 
и поощрение сочувствия, заботы о благо-
получии других людей, помощи нуждаю-
щимся).

2. Равенство/неравенство (одобрение 
равного или неравного распределения 
ресурсов и вознаграждений).

3. Пропорциональность/непропорци-
ональность (одобрение распределения 
ресурсов и вознаграждений с учетом или 
без учета вклада каждого).

4. Лояльность группе/предательство 
(осуждение предательства своей группы, 
ее интересов и поощрение преданности 
своим близким, стране и народу, патри-
отизма).

5. Уважение/неуважение (осуждение 
неуважительного отношения к традици-
ям, признанным авторитетам, власти и 
поощрение уважения, готовности подчи-
няться им).

6. Праведность/деградация (осужде-
ние противоестественных, отвратитель-
ных поступков и поощрение ориентации 
на святыни, одобрение праведных, бого-
угодных поступков, сакрального отноше-
ния к телу).

Немного ранее вместо моральных 
оснований равенства и пропорцио-
нальности в теории учитывалось толь-
ко одно: справедливость [13]. Сейчас 
список моральных оснований также не 
рассматривается как завершенный: к 
числу весьма вероятных кандидатов в 
моральные основания, по мнению авто-
ров ТМО, относится свобода/притес-
нение [17].

Результаты проведенных на основе 
этой теории исследований (см. обзор в 
[6]) показывают, что различие между 
людьми с консервативными и либераль-
ными убеждениями заключается в том, 
насколько важна для них этика сообще-
ства, включающая нормы и ценности, 
поощряющие преданность своей группе 
(моральное основание «лояльность»), 
уважение ее традиций и лидеров (уваже-
ние), почитание святынь и стремление 
к нравственной чистоте (праведность). 
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Для лиц с либеральными убеждения-
ми этика сообщества значительно менее 
важна, чем этика автономии, отражаю-
щая нормы и ценности, направленные на 
защиту благополучия и прав личности 
(моральные основания «забота» и «спра-
ведливость»). При этом для консервато-
ров этика сообщества имеет не меньшее 
значение, чем этика автономии — их 
профиль моральных оснований являет-
ся равномерным, в отличие от диспро-
порционального профиля либералов. 
Следовательно, в основе либеральной 
морали лежит исключительное внима-
ние к защите благополучия и прав лич-
ности, в то время как в консервативной 
морали наряду с этим не меньшее внима-
ние уделяется защите интересов группы. 
Это проявляется в том, что в ситуаци-
ях противоречия интересов личности и 
группы либералы на основе этики авто-
номии обычно делают выбор в пользу 
личности, в то время как консерваторы 
с учетом норм этики сообщества нередко 
отдают предпочтение групповым интере-
сам. Следует отметить, что субъективная 
важность этики автономии и сообщества 
аналогичным образом проявляется в раз-
личных культурах, в том числе тех, где 
ось либерализма-консерватизма не игра-
ет существенной роли в политической 
жизни [6].

Этика сообщества связана с нега-
тивным отношением к членам аутгрупп 
(например, к прибывающим в страну 
мигрантам [15]), с патриотизмом, на-
ционализмом и внешнеполитической 
установкой на вооруженное соперни-
чество [6; 19]. В ситуации межгосу-
дарственного конфликта все это может 
служить основой для воинственных 
настроений и стремления решать кон-
фликт преимущественно военным пу-
тем. Экстраполяция этих выводов на 
ситуацию, в которой сейчас находит-

ся наше общество, позволяет предпо-
ложить, что этика сообщества будет 
поддерживать ожидания усиления во-
енных действий вплоть до успешного 
военного решения конфликта. Разум-
но ожидать, что именно этика сообще-
ства, выдвигающая на первый план 
отстаивание интересов своей группы 
в противостоянии с другими за счет 
поддержания порядка и сплочения, бу-
дет выступать основой для ожиданий 
дальнейшего усиления военных дей-
ствий и перевода общественной и эко-
номической жизни на «военные рель-
сы» (милитаризации).

Основанная на эмпатии [25] этика 
автономии ожидаемо связана с озабо-
ченностью социальными проблемами 
бедности, неравенства, несправедли-
вости [6; 22], что является базой для 
стремления к переустройству общества 
более справедливым образом, с боль-
шей заботой о слабых и неимущих. Во 
внешнеполитической сфере этика авто-
номии показывает связь с установкой на 
мирное международное сотрудничество 
[6; 19]. В текущей ситуации это может 
проявляться в связи этики автономии с 
ожиданиями более справедливого обще-
ственного устройства, роста социальной 
поддержки со стороны государства. Ха-
рактерный для этики автономии при-
оритет ценностей жизни, благополучия 
людей и связанной с ней установки на 
мирное международное сотрудничество 
может проявляться в ожиданиях пре-
кращения специальной военной опера-
ции (далее — СВО) и мирного урегули-
рования конфликта.

Разнообразие профилей моральных 
оснований, вероятно, определяется не 
только преобладанием этики автоно-
мии или этики сообщества. В некоторых 
исследованиях рассматривается еще 
одно возможное моральное основание 
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— свобода, которое может составлять 
нравственную основу либертариан-
ской идеологии, придающей централь-
ное значение свободе от вмешательства 
других людей и осуждающей любое 
принуждение и насилие [17]. Для лиц 
с либертарианскими взглядами все мо-
ральные основания не более, а зачастую 
менее важны, чем для либералов и кон-
серваторов, однако они намного выше 
ценят свободу в экономической сфере и 
возможность свободного выбора образа 
жизни. К числу особенностей, отличаю-
щих таких людей от тех, кто придержи-
вается других идеологических взглядов 
и моральных ценностей, относится их 
высокая ориентация на гедонистические 
ценности [17]. Проявления этого мо-
рального основания в текущей ситуации 
могут найти свое выражение в ожида-
ниях роста возможностей потребления 
различных товаров и услуг в соответ-
ствии с гедонистической ориентацией 
таких людей. Кроме того, свойственные 
им принципиальное отвержение при-
нуждения и насилия, стремление к лич-
ной свободе, противоречащее необходи-
мости подчинения общим интересам в 
ситуации мобилизации общества, могут 
выражаться в ожиданиях прекращения 
СВО, мирного урегулирования и отсут-
ствии военных ожиданий.

Теория моральных оснований ис-
пользовалась ранее в исследовании 
представлений о прошлом страны и 
общества, в частности, о том, какие со-
бытия являются поводом для пережи-
вания чувств стыда или гордости за 
страну [5]. В зависимости от моральных 
оснований ранее рассматривался со-
циальный оптимизм (как обобщенные 
позитивные ожидания в отношении бу-
дущего страны) и его динамика в кри-
зисной ситуации (на примере СВО) [3]. 
Было установлено, что устойчивость со-

циального оптимизма поддерживается 
одновременно как этикой автономии, 
так и этикой сообщества, в то время как 
слабость моральных оснований сочета-
ется с тенденцией к снижению социаль-
ного оптимизма в трудных ситуациях 
[3]. Хотя это исследование показало, 
что моральные основания разного типа 
помогают сохранять позитивные со-
циальные ожидания (оптимизм), его 
результаты не дают сведений о том, су-
ществуют ли различия в конкретном со-
держании социальных ожиданий у лиц 
с различным профилем моральных ос-
нований. Остается открытым вопрос о 
том, каких именно позитивных социаль-
ных событий в будущем ожидают люди 
с разными моральными основаниями, 
как образ будущего страны соотносит-
ся с их моральными ценностями и нор-
мами. В этой связи проблемой данного 
исследования стал вопрос о моральных 
основаниях конкретных представлений, 
отражающих образ желаемого будущего 
страны в текущих условиях.

С учетом неоднократно наблюдав-
шихся ранее связей социальных уста-
новок и моральных оснований с полом, 
возрастом и другими характеристиками 
респондентов (например, [10; 11; 21]) 
анализ связи между этими явлениями 
необходимо осуществлять при контроле 
социально-демографических характе-
ристик (СДХ). Из прошлых исследова-
ний известно, что для женщин несколь-
ко важнее моральные основания этики 
автономии: «забота» [13; 21; 27; 28], «ра-
венство» [7], а также моральное осно-
вание «праведность» [7; 27], в то время 
как мужчины выше ценят моральные 
основания «пропорциональность», «ло-
яльность», «уважение» [7; 13; 16], хотя 
подобные различия плохо воспроизво-
дятся и показывают довольно слабую 
величину. Некоторые исследования 
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также указывают на то, что возраст пря-
мо связан с моральными основаниями, 
в первую очередь, с этикой сообщества 
[11; 16], однако результаты недавнего 
метаанализа приводят к выводу о том, 
что подобный эффект является очень 
слабым [9]. Немногочисленные данные 
о связи образования с моральными ос-
нованиями указывают на то, что более 
образованные в меньшей мере придер-
живаются моральных оснований этики 
сообщества [10; 16; 28] и больше под-
держивают моральное основание «сво-
бода» [27; 28]. Данные о значении для 
моральных оснований экономического 
статуса или дохода, а также проживания 
в сельской местности или городах раз-
ного размера также немногочисленны, 
при этом обратная связь с этикой со-
общества была обнаружена как для раз-
мера населенного пункта [27; 28], так и 
для уровня дохода семьи [27].

Ранее были продемонстрированы 
связи СДХ с идеологическими предпо-
чтениями и убеждениями, имеющими 
значение для социально-экономических 
ожиданий. К примеру, показана связь 
возраста с идейно-политическими пред-
почтениями: россияне старше 45 лет 
в большинстве случаев отдают пред-
почтение традиционалистским взгля-
дам, в то время как молодежь до 35 лет 
демонстрирует большую склонность 
к либеральным [4]. В хорватском ис-
следовании было показано, что пол, 
возраст, образование и доход являются 
статистически значимыми коррелятами 
отношения к текущим экономическим 
проблемам и роли государства в эконо-
мической жизни [10]. Из прошлых зару-
бежных исследований известно, что пол 
и возраст сказываются на отношении к 
военным действиям [2], так что их важ-
но контролировать в нашем исследова-
нии, учитывающем ожидания, связан-

ные с СВО. При этом непосредственные 
(в отличие от опосредованных через 
моральные основания) эффекты СДХ 
на социально-экономические ожидания 
сложно прогнозировать ввиду слабой 
изученности последних.

Таким образом, можно предполагать, 
что моральные основания являются важ-
ным фактором социально-экономиче-
ских ожиданий россиян. Вероятно, что 
СДХ россиян (возраст, пол, образование, 
доход, тип/размер населенного пункта) 
связаны с ожиданиями как опосредо-
ванно через моральные основания, так 
и непосредственно, что свидетельствует 
о необходимости их учета. Вместе с тем, 
несмотря на важность моральных осно-
ваний и СДХ для социально-экономиче-
ских ожиданий, логично предположить, 
что некоторые ожидания, отражающие 
безусловные, полезные для всех без ис-
ключения блага, могут иметь всеобщий 
характер.

На основе этих предположений были 
выдвинуты следующие эмпирические 
гипотезы:

1. Моральные основания связаны с 
социально-экономическими ожидания-
ми россиян.

1а. Этика сообщества поддерживает 
ожидания военных побед и милитариза-
ции общественной жизни.

1б. Этика автономии поддерживает 
ожидания социальной поддержки насе-
ления и справедливости, ослабляя ожи-
дания военных побед и милитаризации.

1в. Моральное основание «свобода» 
поддерживает потребительские ожида-
ния и ослабляет ожидания милитариза-
ции и военных побед.

2. Социально-демографические осо-
бенности респондентов связаны с мо-
ральными основаниями, через которые 
они оказывают влияние на социально-
экономические ожидания.
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2а. Возраст прямо связан с этикой со-
общества и опосредованно через нее — с 
ожиданиями военных побед.

2б. Образование, уровень дохода и 
тип (размер) населенного пункта обрат-
но связаны с этикой сообщества и опос-
редованно через нее — с ожиданиями во-
енных побед.

2в. Пол связан с этикой автономии 
и опосредованно через нее — с соответ-
ствующими ей ожиданиями социальной 
поддержки и справедливости.

3. Существуют всеобщие социально-
экономические ожидания, относительно 
независимые от моральных оснований и 
СДХ, примером которых являются ожи-
дания социально-экономического разви-
тия страны.

Метод
Выборку составили 1600 жителей 

82 регионов России, принявших уча-
стие в онлайн-опросе, проведенном ИП 
РАН совместно с ВЦИОМ в феврале 
2023 года. Из них 828 (55%) мужчин и 
772 (45%) женщин, возраст опрошен-
ных находился в пределах от 18 до 93 лет 
(среднее значение M = 46,32; стандартное 
отклонение SD = 15,05).

Методики. Для оценки моральных 
оснований использовался сокращенный 
русскоязычный вариант пересмотрен-
ного опросника моральных оснований 
(MFQ-2) [5; 7]. Данная версия была со-
ставлена авторами на основе полного 
русскоязычного варианта [5] путем отбо-
ра пунктов, показывающих наибольшую 
согласованность друг с другом внутри 
шкал. В результате в сокращенную вер-
сию вошло 21 утверждение, согласие с 
каждым из которых необходимо оценить 
по пятибалльной шкале. Они образуют 
три шкалы этики автономии (забота, 
равенство, пропорциональность), три 
шкалы этики сообщества (лояльность, 

уважение, праведность) и дополнитель-
ную шкалу морального основания «сво-
бода». Результаты конфирматорного 
факторного анализа модели с семью кор-
релирующими между собой факторами 
указывают на ее отличное соответствие 
данным: χ2 = 587,79; df = 168; p < 0,001; 
CFI = 0,966; TLI = 0,958; SRMR = 0,036; 
RMSEA = 0,040; 90%-ный доверитель-
ный интервал (ДИ) для RMSEA: 0,036-
0,043; PCLOSE = 1. Несколько меньший, 
но также приемлемый уровень соответ-
ствия данным показывает двухуровне-
вая модель, в которой шкалы заботы, 
равенства и пропорциональности объ-
единяются в фактор этики автономии, 
а факторы лояльности, уважения и пра-
ведности — в фактор этики сообщества, 
при этом оба фактора второго уровня 
свободно коррелируют с фактором мо-
рального основания «свобода». Пока-
затели соответствия такой модели со-
ставили: χ2 = 793,06; df = 180; p < 0,001; 
CFI = 0,950; TLI = 0,942; SRMR = 0,054; 
RMSEA = 0,046; 90%-ный ДИ для 
RMSEA: 0,043-0,049; PCLOSE = 0,971; 
N = 1597. Внутренняя согласованность 
(α Кронбаха) шкал моральных основа-
ний лежит в пределах 0,70—0,90 за ис-
ключением шкалы свободы, для которой 
значение коэффициента составило 0,61.

С целью оценки социально-экономи-
ческих ожиданий был составлен опрос-
ник из 19 утверждений, отражающих 
некоторые типичные социальные и эко-
номические ожидания как представле-
ния о желательном будущем социально-
экономического состояния страны. При 
подготовке утверждений для опросника 
авторы предполагали, что социально-
экономические ожидания, характеризу-
ющие разные варианты коллективного 
образа будущего страны, могут охваты-
вать усиление милитаризации страны и 
связанную с ней надежду на военную по-
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беду в ходе СВО, форсированное соци-
ально-экономическое развитие страны, 
укрепление социальной справедливости, 
включая борьбу с коррупцией, усиление 
социальной поддержки населения и рост 
потребительских возможностей (доступ-
ности услуг и товаров). Текст утвержде-
ний приведен в табл. 1. В первой части 
опросника испытуемых просили оценить 
по 11-балльной шкале (от 0 — признаком 
улучшения ситуации для меня «точно 
не является» до 10 — «точно является») 
12 вариантов ответов на вопрос: «В ка-
кой степени указанные ниже возможные 
в 2023 году события будут для Вас при-
знаком улучшения ситуации в стране?». 
Ответы на такой вопрос демонстрируют, 
является ли указанное в утверждении бу-
дущее событие желательным или нет, что 
позволяет оценить степень приверженно-
сти каждому из перечисленных в опрос-
нике ожиданий. Чтобы акцентировать 
внимание респондента на экономическом 
характере возможных будущих событий, 
во второй части требовалось аналогичным 
образом оценить 7 вариантов ответов на 
вопрос: «В какой степени указанные ниже 
возможные в 2023 году события будут для 
Вас признаком улучшения экономической 
ситуации в стране?». Результаты анализа 
структуры и внутренней согласованности 
шкал этого опросника рассмотрены в сле-
дующем разделе.

На основе ответов на соответствую-
щие вопросы анкеты оценивались следу-
ющие СДХ: пол (1 — мужской, 2 — жен-
ский); возраст (полных лет); образование 
(порядковая шкала от 1 — образование 
начальное или ниже до 6 — два и более 
высших образования, ученая степень); 
доход (порядковая шкала в соответствии 
с выбранным вариантом ответа от 1 — мы 
едва сводим концы с концами, денег не 
хватает даже на продукты до 6 — мы мо-
жем позволить себе практически все: ма-

шину, квартиру, дачу и многое другое); 
тип населенного пункта (использовалась 
порядковая шкала по возрастанию чис-
ленности населения: от 1 — село до 7 — 
город с численностью жителей миллион 
и более человек).

Анализ данных. В ходе статистиче-
ского анализа результатов с помощью 
программ SPSS 27, RStudio 2023.03.0 и 
Mplus 8.7 были проведены эксплоратор-
ный факторный анализ (ЭФА) и моде-
лирование структурными уравнениями, 
вычислены показатели внутренней со-
гласованности шкал, описательные стати-
стики и корреляции. С учетом большого 
количества проведенных статистических 
тестов и значительного объема выборки, 
чтобы выделить наиболее существенные 
эффекты и сгладить негативные послед-
ствия множественных сравнений, в каче-
стве статистически значимых рассматри-
вались эффекты, значимые при p ≤ 0,001.

Так как для решения задач данного ис-
следования потребовалась оценка широко-
го круга социально-экономических ожида-
ний, которые не рассматривались подробно 
в прошлых исследованиях, для их изме-
рения был составлен набор отражающих 
предполагаемые ожидания утверждений. 
Чтобы выяснить эмпирическую структуру 
взаимосвязанных ожиданий, был прове-
ден ЭФА с использованием метода «Ми-
нимальных остатков» и облического вра-
щения факторов «Облимин». В качестве 
границы величины факторных нагрузок, 
позволяющей говорить о вхождении пере-
менной в фактор, использовалось значение 
0,4 с учетом того, что значения в пределах 
0,3—0,4 рассматриваются как представля-
ющие практический интерес [8; 26] и не-
редко используются в качестве границ при 
решении подобных задач. Выявленные в 
ходе ЭФА факторы социально-экономи-
ческих ожиданий далее использовались в 
качестве зависимых переменных.
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В ходе последующего анализа для про-
верки гипотез о связи ожиданий с мораль-
ными основаниями и СДХ использовался 
метод структурного моделирования, пре-
имущества которого в данной ситуации 
связаны с возможностью проверить пред-
положения об опосредованных зависимо-
стях, одновременно учитывая сложные 
взаимосвязи между независимыми пере-
менными (что не позволит сделать медиа-
ционный анализ). Это полезно ввиду того, 
что моральные основания показывают 
существенные корреляции друг с другом, 
что осложняет оценку их собственных 
эффектов. Также по причине сложности 
связей между моральными основаниями 
в модели использовались агрегированные 
переменные этики сообщества и этики ав-
тономии, что позволило сосредоточиться 
на наиболее общих и существенных по-
следствиях морали, оставляя за пределами 
данного исследования сложные вопросы 
моделирования ее внутренней структуры.

В процессе структурного моделирова-
ния использовался метод максимально-
го правдоподобия с робастной оценкой 
стандартных ошибок (MLR). В качестве 
ориентиров для оценки соответствия 
модели данным использовались следу-

ющие рекомендации [23]: значение стан-
дартизованного среднеквадратического 
остатка (SRMR) должно быть менее 0,08; 
значение среднеквадратической ошибки 
аппроксимации (RMSEA) и границы ее 
доверительного интервала не должны 
превышать 0,08 (предпочтительно не 
выше 0,05); величина сравнительного ин-
декса согласия (CFI) и индекса согласия 
Такера-Льюиса (TLI) должна быть не 
менее 0,95. Для оценки статистической 
значимости опосредованных эффектов в 
модели использовался бутстреп-анализ 
(5000 выборок).

Результаты
Для анализа структуры социально-

экономических ожиданий был проведен 
ЭФА. Пригодность данных для при-
менения этой процедуры подтвержда-
ется значениями критерия Бартлетта 
(χ2(171) = 10286,61, p ≤ 0,001) и Кайзера-
Мейера-Олкина (KMO = 0,87). На осно-
ве результатов параллельного анализа 
было выделено пять факторов, в общей 
сложности объясняющих 49% дисперсии 
(табл. 1). Коэффициенты корреляции 
между выделенными факторами лежат в 
пределах от –0,20 до 0,51.

Т а б л и ц а  1
Результаты эксплораторного факторного анализа опросника социальных 

и экономических ожиданий россиян

Утверждения опросника
Нагрузки по выделенным 

факторам
1 2 3 4 5

Социальные ожидания
1. Увольнение деятелей культуры, журналистов и уче-
ных, не согласных с политикой государства

0,83 –0,04 0,03 –0,03 0,02

2. Военные победы России 0,79 0,07 –0,10 0,06 –0,04

3. Избрание ветеранов специальной военной операции в 
органы законодательной и исполнительной власти

0,79 0,03 0,06 –0,07 0,04

4. Резкое усиление государственного регулирования 
экономики

0,58 –0,02 0,13 0,23 –0,14
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Первый фактор, включающий ут-
верждения, отражающие ожидание воен-
ных побед с возрастанием роли ветеранов 
СВО в обществе, усиление государствен-
ного регулирования экономики и уже-
сточение позиции в отношении несоглас-
ных, был обозначен как «Милитаризация 
и военные победы» (показатель внутрен-

ней согласованности α Кронбаха соста-
вил 0,86). Второй фактор, объединяю-
щий ожидание увеличения бюджета на 
научно-технологическое развитие, со-
вершенствование инфраструктуры, здра-
воохранение и образование, а также раз-
витие малого и среднего бизнеса, может 
быть интерпретирован как «Экономиче-

Утверждения опросника
Нагрузки по выделенным 

факторам
1 2 3 4 5

5. Увеличение бюджета на научно-технологическое раз-
витие страны

0,08 0,73 0,01 –0,05 –0,02

6. Увеличение бюджета на развитие инфраструктуры 
(строительство и ремонт дорог, газопроводов, электро-
сетей и т.п.)

0,06 0,58 –0,04 0,14 0,07

7. Мощное развитие малого и среднего бизнеса –0,02 0,43 0,07 –0,08 0,24
8. Резкое увеличение бюджета на здравоохранение и 
образование

–0,09 0,59 0,14 0,12 –0,01

9. Знаковые кадровые перестановки в высших органах 
власти

0,08 –0,08 0,57 –0,04 0,12

10. Примеры эффективной борьбы с коррупцией в выс-
ших органах власти

0,04 0,13 0,54 0,06 0,02

11. Увеличение налога на богатых (введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения доходов физических 
лиц)

0,20 0,00 0,41 0,15 –0,07

12. Введение мер, направленных на обеспечение равен-
ства всех перед законом

–0,10 0,28 0,50 0,03 –0,06

Экономические ожидания
13. Заметное снижение цен на товары первой необходи-
мости

0,01 0,01 0,02 0,79 –0,01

14. Снижение стоимости услуг ЖКХ –0,02 –0,01 –0,03 0,78 0,00
15. Снижение стоимости топлива 0,04 0,02 –0,01 0,69 0,06
16. Повышение размера пенсий 0,02 0,10 0,09 0,57 0,07
17. Устранение дефицита импортных товаров и запча-
стей в России

–0,04 0,05 0,04 0,23 0,40

18. Восстановление туристического бизнеса, доступ-
ность поездок за рубеж

–0,13 –0,03 0,05 0,07 0,72

19. Открытие новых кафе и ресторанов 0,15 0,07 –0,05 –0,04 0,67
Собственные значения 2,48 1,78 1,34 2,42 1,33
Доля объясняемой дисперсии 0,13 0,09 0,07 0,13 0,07

Примечание. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, равные или превышаю-
щие по модулю 0,4.
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ское развитие» (α Кронбаха = 0,73). Тре-
тий фактор, который можно обозначить 
как «Справедливость», охватывает ожи-
дание кадровых перестановок во власти, 
борьбу с коррупцией, увеличение нало-
га на богатых и обеспечение равенства 
всех граждан перед законом (α Крон-
баха = 0,66). Четвертый фактор — «Со-
циальная поддержка» — включает ожи-
дание снижения цен на товары первой 
необходимости, топливо, услуги ЖКХ, 
повышение размера пенсий (α Кронба-
ха = 0,82). Последний фактор отражает 
ожидания роста доступности различных 
товаров и услуг, поэтому он получил на-
звание «Потребительские ожидания» 
(α Кронбаха = 0,65).

Для анализа взаимных связей меж-
ду всеми измеренными показателями 
был проведен корреляционный анализ 
(табл. 2), результаты которого показы-
вают наличие множества ожидаемых 
связей между переменными. Далее была 
составлена структурная модель, где в ка-
честве зависимых переменных выступали 
пять факторов социально-экономических 
ожиданий, свободно коррелирующих 
между собой. Среди вероятных предикто-
ров ожиданий рассматривались все пять 
социально-демографических показате-
лей, а также три моральных показателя: 
этика автономии (образованный путем 
усреднения из шкал заботы, равенства и 
пропорциональности), этика сообщества 
(из шкал лояльности, уважения и правед-
ности) и моральное основание «свобода». 
В модель были включены все возможные 
зависимости ожиданий от моральных ос-
нований и СДХ, а также все возможные 
зависимости моральных оснований от 
СДХ. Между показателями моральных 
оснований допускались все возможные 
ковариации, как и между всеми СДХ.

Оценка модели (см. рисунок) показала 
ее хорошее соответствие данным: χ2 =  120; 

df = 254; p < 0,001; CFI = 0,916; TLI = 0,887; 
SRMR = 0,050; RMSEA = 0,046; 90%-
ный ДИ для RMSEA: 0,043—0,049; 
PCLOSE = 0,989. При интерпретации 
этих значений следует учитывать, что если 
RMSEA базовой модели, равная для этой 
модели 0,138, не превышает 0,158, то ве-
личина инкрементных индексов согласия 
(CFI и TLI) неинформативна для оценки 
соответствия модели данным [18], так что 
их не следует учитывать. Величина других 
индексов согласия (SRMR и RMSEA) в 
нашем случае позволяет сделать вывод об 
отличном соответствии модели данным.

Представленная на рисунке модель 
подтверждает предположение о зависи-
мости социально-экономических ожида-
ний от моральных оснований и СДХ. Рас-
сматривая роль моральных оснований, 
можно констатировать, что ожидания 
социальной поддержки прямо связаны 
как с этикой автономии, так и с этикой 
сообщества. Ожидания военных побед и 
милитаризации показывают тесную пря-
мую связь с этикой сообщества, в то вре-
мя как их связь с моральным основанием 
«свобода» является обратной. Ожидания 
справедливости и экономического разви-
тия страны прямо связаны с этикой авто-
номии, в то время как потребительские 
ожидания показывают прямую связь с 
моральным основанием «свобода» и об-
ратную — с этикой сообщества.

СДХ показывают как непосредствен-
ные эффекты, представленные на рисунке, 
так и опосредованные через моральные ос-
нования (табл. 3). Так, ожидания социаль-
ной поддержки непосредственно связаны 
с полом (будучи более свойственными 
для женщин) и обратно связаны с дохо-
дом. При этом статистически значимыми 
также являются опосредованные через 
моральные основания обратные эффекты 
образования, дохода, типа населенного 
пункта и прямой эффект возраста.
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Непосредственных эффектов СДХ на 
ожидания милитаризации и побед не об-
наружилось, но статистически значимы-
ми оказались опосредованные через эти-
ку сообщества прямой эффект возраста 
и обратные эффекты образования и типа 
населенного пункта (последний опосре-
дован также и моральным основанием 
«свобода»). Ожидания справедливости 
показали непосредственную прямую 
связь с типом населенного пункта, одна-
ко она компенсируется обратной опосре-
дованной через этику автономии связью 
этих переменных — этот факт соответ-
ствует отсутствию связи между ними 
на уровне парных корреляций (табл. 2). 
Статистически значимым является 
опосредованный через этику автономии 

обратный эффект дохода на ожидания 
справедливости. Ожидания экономиче-
ского развития страны не показали ста-
тистически значимых связей с СДХ, что 
означает их равную представленность во 
всех демографических группах.

Непосредственные связи потреби-
тельских ожиданий с характеристиками 
респондентов указывают, что они не-
сколько более свойственны женщинам 
и лицам с высокими доходами. При этом 
статистически значимыми являются так-
же опосредованные через этику сообще-
ства прямой эффект типа населенного 
пункта и обратный — возраста. Следо-
вательно, потребительские ожидания 
несколько выше в больших городах и не-
сколько ниже у лиц старшего возраста.

Рис. Структурная модель связей социально-демографических характеристик, моральных 
оснований и социально-экономических ожиданий россиян (для упрощения рисунка 

индикаторы факторов, остатки и статистически незначимые пути опущены, все приведенные 
путевые коэффициенты статистически значимы при p < 0,001, МО — моральное основание)
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Обсуждение результатов
Результаты исследования подтверж-

дают гипотезу о важной роли моральных 
оснований в социально-экономических 
ожиданиях россиян. Моральные основа-
ния также опосредуют влияние СДХ на 
ожидания.

Гипотеза 1а полностью подтверди-
лась: этика сообщества поддерживает 
ожидания милитаризации общества и 

военных побед, что хорошо соответ-
ствует не только основанным на ТМО 
гипотезам, но и результатам прошлых 
исследований моральных оснований 
внешнеполитических установок россиян 
[6]. Вместе с тем обнаружились и другие 
эффекты этики сообщества на ожидания, 
которые было сложно предположить на 
основе прошлых данных. В частности, 
этика сообщества также поддержива-

Т а б л и ц а  3
Опосредованные эффекты социально-демографических характеристик 

на социально-экономические ожидания

Зависимая переменная Медиатор

П
ре

ди
кт

ор

К
оэ

ф
ф

иц
и-

ен
т

С
та

нд
. 

ош
иб

ка

У
ро

ве
нь

 
зн

ач
им

ос
ти

Ожидание социальной поддержки Этика сообщества Возраст 0,078 0,014 < 0,001
Ожидание социальной поддержки Этика сообщества Образо-

вание
–0,026 0,007 < 0,001

Ожидание социальной поддержки Этика автономии Доход –0,036 0,007 < 0,001
Ожидание социальной поддержки Все (сумма) ТНП –0,074 0,011 < 0,001
Ожидание социальной поддержки Этика сообщества ТНП –0,044 0,009 < 0,001
Ожидание социальной поддержки Этика автономии ТНП –0,030 0,007 < 0,001
Милитаризация и военные победы Этика сообщества Возраст 0,239 0,017 < 0,001
Милитаризация и военные победы Этика сообщества Образо-

вание
–0,079 0,016 < 0,001

Милитаризация и военные победы Все (сумма) ТНП –0,156 0,018 < 0,001
Милитаризация и военные победы Этика сообщества ТНП –0,134 0,016 < 0,001
Милитаризация и военные победы МО «свобода» ТНП –0,022 0,007 < 0,001
Справедливость Этика автономии ТНП –0,042 0,010 < 0,001
Справедливость Этика автономии Доход –0,049 0,010 < 0,001
Экономическое развитие Этика автономии ТНП –0,017 0,006 0,006
Экономическое развитие Этика автономии Доход –0,020 0,007 0,003
Потребительские ожидания Этика сообщества Возраст –0,057 0,014 < 0,001
Потребительские ожидания Этика сообщества Образо-

вание
0,019 0,006 0,002

Потребительские ожидания Все (сумма) ТНП 0,054 0,011 < 0,001
Потребительские ожидания Этика сообщества ТНП 0,032 0,009 < 0,001
Потребительские ожидания МО «свобода» ТНП 0,022 0,007 0,003

Примечания: МО — моральное основание, ТНП — тип населенного пункта.
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ет ожидания социальной поддержки и 
обратно связана с потребительскими 
ожиданиями. Объяснить связь с ожида-
ниями социальной поддержки помогает 
полностью опосредованный через этику 
сообщества эффект возраста на подоб-
ные ожидания. Следовательно, такая 
связь объясняется тем, что этика сообще-
ства более выражена у старших и пожи-
лых людей, многие из которых зависимы 
от социальной поддержки (в форме посо-
бий, пенсий и пр.). Меньшая склонность 
к потребительским ожиданиям у лиц с 
выраженной этикой сообщества также 
объясняется подобным опосредованным 
эффектом: высокие потребительские 
ожидания более свойственны молодежи, 
выросшей в период относительного эко-
номического благополучия и изобилия.

Гипотеза 1б подтвердилась частично: 
этика автономии, более выраженная у жи-
телей малых населенных пунктов и лиц 
с невысокими доходами, поддерживает 
ожидания справедливости и социальной 
поддержки (наряду с этикой сообщества). 
Этот вывод хорошо согласуется с про-
шлыми данными о связи этики автономии 
с озабоченностью вопросами бедности и 
социальной справедливости [6; 22]. В то 
же время не подтвердился негативный эф-
фект этики сообщества на ожидания во-
енных побед и милитаризации. При этом в 
полном соответствии с гипотезой 1в ожи-
дания прекращения СВО и мирного уре-
гулирования конфликта (отражающиеся 
в низкой поддержке ожиданий милитари-
зации и военных побед) поддерживаются 
моральным основанием «свобода».

Заслуживает особого внимания тот 
факт, что этика автономии не оказыва-
ет влияния на военные ожидания, как 
можно было бы предполагать с учетом 
полученных ранее данных о ее связи с 
установкой на мирное международное 
сотрудничество [19]. Этика автономии, 

связанная с заботой о благополучии лю-
дей и справедливом отношении к каж-
дому, не распространяется нашими ре-
спондентами на связанный с СВО ущерб 
здоровью и благополучию многих затро-
нутых этим событием лиц, по-видимому, 
в силу ряда причин. Может иметь значе-
ние тот факт, что ущерб благополучию 
соотечественников (участников СВО, 
лиц, проживающих в прифронтовых тер-
риториях, и т.п.) представляется нашим 
респондентам как не очень существен-
ный, временный либо оправданный не-
которыми высшими целями, достижение 
которых компенсирует страдания. При 
этом довольно выраженная прямая связь 
между этикой сообщества и этикой ав-
тономии означает, что многие опрошен-
ные, поддерживающие одновременно и 
те, и другие ценности, могут не распро-
странять нравственные нормы заботы на 
мирных жителей страны-противника (то 
есть прибегать к моральной эксклюзии 
[14; 24] с использованием механизмов 
отчуждения моральной ответственно-
сти [1]). Вероятно также, что для части 
опрошенных связанные с СВО события 
являются слишком далекими, не затра-
гивающими их непосредственный круг 
интересов, что в некоторой мере способ-
ствует выводу этих событий за пределы 
моральной сферы, их переносу из эмо-
ционально-нравственной в абстрактную 
внешнеполитическую плоскость. Нако-
нец, возможно, что большинство опро-
шенных считают военное решение кон-
фликта единственным и самым верным 
путем к восстановлению мирной и бла-
гополучной жизни во всех затронутых 
этим конфликтом странах и регионах.

Гипотеза 1в подтвердилась полностью: 
моральное основание «свобода» не только 
снижает склонность к ожиданиям милита-
ризации и военных побед, но и поддержи-
вает при этом потребительские ожидания. 
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Тот факт, что моральное основание «свобо-
да» показало прямую связь с потребитель-
скими ожиданиями, хорошо согласуется 
с данными о наибольшей выраженности 
гедонистических ценностей у либертари-
анцев в сравнении с теми, кто придержива-
ется иных политических идеологий и мо-
ральных ценностей [17]. При этом данное 
моральное основание оказалось единствен-
ным обратным фактором ожиданий мили-
таризации и военных побед. Этот факт, с 
одной стороны, может отражать общее не-
приятие насилия и военной дисциплины 
у тех, кто высоко ценит личную свободу. 
С другой стороны, такие люди могут чув-
ствовать большую свободу в выражении 
противоречащей официальной и непопу-
лярной антивоенной позиции.

Гипотеза 2а также полностью подтвер-
дилась: более выраженной этикой сообще-
ства у лиц старшего возраста объясняется 
их склонность к ожиданиям милитариза-
ции и военных побед. Эффект возраста на 
этику сообщества в нашей выборке ока-
зался довольно ощутимым (парная кор-
реляция между ними составила 0,37) в от-
личие от результатов метаанализа [9], где 
подобный эффект оценивался как очень 
слабый. Это может означать, что суще-
ствуют специфические для нашей страны 
различия между поколениями в одобре-
нии этики сообщества, которые в меньшей 
мере характерны для других стран. Таким 
образом, люди старшего возраста в нашей 
стране отличаются существенно большим 
одобрением этики сообщества, что выра-
жается у них в ожиданиях военного реше-
ния конфликта на Украине.

Гипотеза 2б подтвердилась частично: 
уровень образования и размер населенно-
го пункта демонстрируют обратный эф-
фект на ожидания милитаризации и во-
енных побед. Иными словами, для более 
образованных людей и жителей крупных 
городов этика сообщества имеет меньшее 

значение, что, в свою очередь, выражается 
в меньшей склонности к ожиданиям во-
енных побед и милитаризации. Однако 
подобного ожидавшегося эффекта в отно-
шении дохода не обнаружилось.

Гипотеза 2в не подтвердилась: вопреки 
ожиданиям и результатам прошлых ис-
следований [13; 21; 27; 28] пол не показал 
связи ни с одним из моральных основа-
ний. Соответственно, отсутствуют пред-
полагавшиеся опосредованные эффекты 
пола на ожидания, хотя при этом обнару-
жились непосредственные слабые эффек-
ты, указывающие на большую выражен-
ность ожиданий социальной поддержки 
и потребительских ожиданий у женщин. 
Ранее был показан эффект пола на эконо-
мические установки [10]. Однако с учетом 
малочисленности подобных данных и не-
большой величины эффектов в нашем ис-
следовании можно сказать, что выводы о 
связи пола с такими ожиданиями являют-
ся предварительными и нуждаются в про-
верке в ходе дальнейших исследований.

Гипотеза 3 подтвердилась частич-
но: ожидания экономического развития 
страны показали довольно слабую связь 
с этикой автономии при отсутствии свя-
зей с другими моральными показателя-
ми и СДХ. Ожидания экономического 
развития, занимая второе место по выра-
женности (после ожиданий социальной 
поддержки), могут рассматриваться как 
всеобщие, поскольку их выраженность 
не показывает связи с СДХ и лишь очень 
слабо зависит от моральных оснований.

Наряду с рассмотренными выше свя-
зями результаты структурного модели-
рования продемонстрировали также ряд 
других довольно слабых по величине эф-
фектов, однако их интерпретация пред-
ставляет небольшой интерес ввиду низ-
кой величины и, следовательно, малого 
практического значения, а также в связи 
с трудностями теоретического обоснова-
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ния. Углубленный анализ и уточнение по-
добных эффектов могут составлять одну 
из перспектив данного исследования.

Таким образом, большинство эмпири-
ческих гипотез частично или полностью 
подтвердились, позволяя сделать вывод о 
том, что различные социально-экономи-
ческие ожидания россиян действительно 
связаны с моральными основаниями и 
социально-демографическими характе-
ристиками. При этом существуют так-
же всеобщие социально-экономические 
ожидания, относительно независимые от 
моральных оснований и СДХ, примером 
которых являются ожидания социально-
экономического развития страны.

Полученные результаты имеют как те-
оретическое, так и практическое значение. 
В теоретическом плане представляется 
существенным продемонстрированный 
в работе вклад моральных оснований в 
конкретные представления о желатель-
ном направлении развития российско-
го общества, что дополняет полученные 
ранее данные об их связи с идеологиче-
скими предпочтениями [6; 12; 17; 20; 21]. 
Интерес представляют также новые ре-
зультаты, раскрывающие роль морально-
го основания «свобода», ранее почти не 
рассматривавшегося в российских иссле-
дованиях. Эти результаты показывают, 
что дополнение списка моральных осно-
ваний позволяет получить более глубокие 
и детальные представления относительно 
психологических факторов социально-по-
литических взглядов и ожиданий россиян.

В практическом плане представля-
ет интерес обнаруженная сильная за-
висимость милитаристских ожиданий 
от этики сообщества. Можно полагать, 
что культивирование этики сообщества 
через СМИ способствует укреплению 
подобных ожиданий. Вместе с тем воз-
можное недостаточное удовлетворение 
таких ожиданий может привести к разо-

чарованию общества в проводимом по-
литическом курсе. Последствия такого 
разочарования сложно спрогнозировать 
с уверенностью, однако исторический 
опыт свидетельствует о вероятном об-
ращении политически активной части 
населения к хорошо соответствующим 
этике сообщества авторитарным идео-
логиям и радикальным политическим 
взглядам. Важным с практической точ-
ки зрения также представляется вывод 
о высокой выраженности и всеобщем 
характере ожиданий форсированного 
экономического развития страны, отра-
жающих, таким образом, наиболее акту-
альные запросы общества.

Ограничения исследования связаны, 
в первую очередь, с конкретным содер-
жанием социально-экономических ожи-
даний, вызванных текущей ситуацией в 
российском обществе. Это, безусловно, 
в некоторой мере ограничивает возмож-
ности переноса наших выводов на обще-
ства, находящиеся в иных социальных и 
политических условиях. Тем не менее об-
наруженные тенденции представляются 
вполне объяснимыми и хорошо соответ-
ствующими теоретическим положениям, 
так что можно ожидать аналогичных ре-
зультатов в любом другом обществе при 
некотором уточнении конкретного со-
держания соответствующих ожиданий. 
Подобная проверка воспроизводимости 
результатов в разных сообществах отно-
сится к числу наиболее интересных пер-
спектив данного исследования.

Выводы
Социально-экономические ожидания, 

отражающиеся в представлениях о жела-
тельных и нежелательных будущих собы-
тиях в стране, связаны с моральными нор-
мами и ценностями разного типа. Этика 
сообщества, этика автономии и мораль-
ное основание «свобода» не только рас-
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крывают морально-ценностные основы 
предпочтения различных политических 
идеологий, но и в значительной мере объ-
ясняют общественные идеалы граждан, 
выражающиеся в их конкретных социаль-
но-экономических ожиданиях. Получен-

ные результаты, дополняя выводы из про-
шлых исследований, убеждают в том, что 
психологические основы политических 
взглядов, общественных идеалов и соци-
ально-экономических ожиданий коренят-
ся в сфере моральных норм и ценностей.
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