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Цель исследования – определить особенности 

и проблемы социального поведения россий-

ского населения в условиях режима самоизо-

ляции. Научная новизна заключается в том, 

что экстремальная ситуация, связанная с 

угрозой коронавирусной пандемии россий-

скому населению, выходит за рамки нор-

мального человеческого опыта, в ней источ-

ником травматизации и изменения моделей 

социального поведения выступает резко из-

менившаяся социальная реальность. В ре-

зультате проведенного исследования опреде-

лено, что проблемы социального поведения в 

условиях режима самоизоляции носят соци-

ально-политический, экономический, соци-

ально-психологический и ситуационный ха-

рактер. 

 

The purpose of the study is to determine the fea-

tures and problems of the social behavior of the 

Russian population in the conditions of self-

isolation. The scientific novelty lies in the fact 

that the extreme situation associated with the 

threat to the Russian population of the corona-

virus pandemic goes beyond the scope of normal 

human experience, where sharply changed social 

reality acts as a source of trauma and changes in 

patterns of social behavior. As a result of the 

study, it was determined that the problems of so-

cial behavior in the conditions of self-isolation 

are of socio-political, economic, socio-

psychological and situational character. 
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Введение 
Современные тенденции функционирования российского социума 

убедительно подталкивают к принципиально новой постановке вопро-

са о дальнейшем функционировании и развитии системы человек – 

среда, в которой, по мнению А.А. Кулик, «доминирующими выступа-

ют два аспекта: во-первых, кардинальные изменения во взаимодей-

ствии человека с природой; во-вторых, трансформирующийся характер 

взаимоотношений человека с обществом» (Кулик, 2015. С. 243). В 

условиях стремительно обрушившейся на российское общество угрозы 

пандемии коронавируса (COVID-19), существенно повлиявшей на об-

щественное сознание и явившейся триггером изменения привычных 

форм социального функционирования и ломки традиционной соци-

альной реальности, заметно меняются и привычные логотипы соци-

ального поведения (СП).  

Одной из ключевых социальных проблем современного россий-

ского общества в условиях актуальной угрозы пандемии коронавируса 

является проблема самоизоляции российского населения, представля-

ющая собой вынужденную меру, которая, как принято сегодня пола-

гать, поможет не допустить распространения коронавируса среди рос-

сийского населения. Для российского населения сегодня данная мера 
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носит не столько рекомендательный, сколько обязательный характер 

(Тищенко, 2020). Режим самоизоляции как карантинное мероприятие 

стал новой реальностью для россиян. Нарушителям режима самоизо-

ляции уже грозят санкции в виде задержаний, предупреждений, адми-

нистративных штрафов. Здравомыслящая часть населения считает, что 

нет необходимости ожидать принуждения к выполнению введенных 

ограничений, это «момент, когда нужно быть солидарными», это тот 

период времени, «когда можно быстрее избавить общество от невиди-

мого врага» (Мещерягина, 2020. С. 11). 

В ситуации возрастающей неопределенности, незащищенности и 

утраты безопасности существования в человеке постепенно угасает 

творческое начало (Волков, 2017), из активного, деятельного индивида 

он превращается в пассивного потребителя товаров и услуг. Как под-

черкивают южнороссийские исследователи Е.Ю. Колесникова и 

А.А. Беспалова, «многомерность и полиструктурная регуляция соци-

ального поведения, резкое расширение технологий деформации нор-

мативных и модальных форм социального поведения, характерные для 

современных обществ, увеличивают риски непредсказуемости страте-

гий социального поведения человека» (Колесникова, 2016. С. 59–60).  

Перед учеными встают многочисленные вопросы, связанные с 

изменением СП, в числе которых актуализируется целый ряд вопро-

сов: боремся ли мы с коронавирусом или с самоизоляцией? Является 

ли нарушение людьми режима самоизоляции новой формой СП в из-

менившейся социальной реальности? Откуда берутся так называемые 

коронаскептики (COVID-диссиденты), отрицающие опасность, а также 

главный вопрос – к чему приведет режим самоизоляции: к консолида-

ции общества или его разобщению и отчуждению?
1
 

В научной социологической литературе на данном этапе отсут-

ствуют системные исследования научного анализа СП в условиях ре-

жима самоизоляции российского населения, поскольку люди при по-

падании в одну и ту же общественную ситуацию неодинаково «реаги-

руют на нее, обнаруживают различные репертуары социальных дей-

ствий» (Ментальные программы ... , 2017. С. 4). В этой связи обозна-

ченный выше круг вопросов требует своего осмысления и оценки но-

вых проблем, так или иначе изменивших привычные модели СП.  

Таким образом, целью данной статьи является изучение особен-

ностей и проблем СП в условиях режима самоизоляции российского 

населения.  
                                                 

1 
Ночной АРХЭфир «Пандемия. Взгляд социального антрополога» с Александрой Архиповой. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=u5XK7oezXjk. 

https://www.youtube.com/watch?v=u5XK7oezXjk
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Степень научной разработанности проблемы 
 

В категориальный аппарат социологического знания дефиниция 

«социальное поведение» была введена в первой четверти прошлого ве-

ка в рамках концепции бихевиоризма, представителями которого были 

Д. Уотсон, Б. Скиннер. Исходной предпосылкой бихевиористского 

подхода послужило признание взаимовлияния поведения человека и 

происходящих вокруг него событий окружающей среды, а также влия-

ние на поведение индивида непредвиденных событий. Еще большее 

внимание исследованию СП уделяется в теории социального обмена, 

преодолевшей бихевиористский отрыв сознания от поведения челове-

ка, основоположником которой является Дж. Хоманс. В хомановской 

концепции «социальное поведение и взаимодействие индивидов пред-

стают как система обменов поведенческими актами, посредством ко-

торых они санкционируют друг друга» (Социология, 2003. С. 738). 

В настоящее время СП активно исследуется. Наиболее разрабо-

танными подходами в отечественной и зарубежной социологии в обла-

сти изучения СП являются культурный (Triandis, 1994; Павленко, 

2010) и диспозиционный подходы (Ядов, 2013; Chaiclin, 2011). В рам-

ках диспозиционного подхода акцент делается на изучении внутрен-

них регулятивов поведения – аттитюдов, установок и ценностных ори-

ентаций личности. Под диспозицией понимается личностная предрас-

положенность индивида к восприятию ситуации и сложившихся усло-

вий деятельности, устойчивая склонность к выбору определенной 

формы поведения в этих условиях. В рамках культурного подхода 

внимание фокусируется на изучении внешних регулятивов СП: социо-

культурных традиций и норм поведения, «функциональных в прошлом 

и помогающих выбирать инструментальные формы поведения в насто-

ящем» (Ментальные программы ... , 2017. С. 11).  

Сегодня изучение СП реализуется на основе методологии (кон-

цепции) ментальных программ, предложенной голландским ученым 

Г. Хофстеде, в соответствии с которой СП индивида интерпретируется 

как следствие объяснения им социальной ситуации и атрибутирования 

ей семантических значений в определенном социокультурном контек-

сте (Hofstede, 2001).  

Южнороссийские ученые А.В. Лубский, А.А. Беспалова, 

В.П. Войтенко, Н.А. Вялых, Р.А. Лубский, А.В. Сериков, А.А. Зайцева, 

Е.Ю. Колесникова, Л.Ш. Крупенникова, Н.И. Чернобровкина, активно 

работающие в области изучения ментальных программ и модальных 

моделей СП на Юге России, подчеркивают, что «интерпретация соци-
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альной ситуации и соответствующее социальное поведение как реак-

ция человека на социальную ситуацию и на внешние социальные из-

менения в виде совокупности социальных действий, направленных на 

поддержание социального существования или адаптацию к социаль-

ной среде, осуществляются на основе ментальной программы» (Мен-

тальные программы ... , 2017. С. 11). Под СП, следуя определению 

названных выше исследователей, подразумевается «результат приня-

тия (соблюдения) субъектом установленных в данном социуме роле-

вых требований и санкций за нестандартные действия, что обеспечи-

вает предсказуемость социального поведения и необходимый уровень 

социального порядка» (Ментальные программы ... , 2017. С. 20). При 

этом факторы, детерминирующие СП, могут быть социально-

политического, социально-психологического, социокультурного, а 

также ситуационного характера, причем последние факторы связаны с 

ситуацией самоизоляции как новой требуемой формы поведения в 

условиях COVID-19.  
 

Коронавирус как экстремальная и кризисная  

ситуация жизнедеятельности 
 

Невзирая на все достижения научно-технического прогресса, насе-

ление остается подверженным множеству чрезвычайных, нежелательных 

ситуаций и опасных явлений. Опасные явления могут представлять собой 

объекты, процессы, явления, способные в определенных жизненных усло-

виях наносить ущерб образу, качеству и уровню жизни, а также физиче-

скому, психическому и социальному благополучию индивида (Ponomarev, 

2019). Эти опасности могут иметь различное происхождение: как есте-

ственное (вызванное природными условиями), так и антропогенное (вы-

званное социальными, политическими, медицинскими, техногенными, во-

енными условиями). Любая из этих опасностей оказывает влияние на со-

знание и поведение человека в обществе. Это влияние может быть как по-

зитивное (в условиях, когда применяется психологическое моделирование 

опасной ситуации), так и негативное (развитие тревожности, страхов, ве-

дущих к неврозоподобным состояниям, посттравматическим расстрой-

ствам).  

Многие явления, представляющие опасность, как правило, оказы-

вают отрицательное, рискогенное воздействие на психосоматическое и 

социальное здоровье (Gafiatulina, 2017) населения и попадают под опре-

деление чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

В Федеральном законе № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2020  Том 9 (42) № 2 2020  Vol. 9 (42) N 2 
 

56 

рактера» дано такое определение, согласно которому «чрезвычайная си-

туация – это обстановка на определенной территории, которая сложилась 

в результате аварии, природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые влекут за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью, окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей»
1
.  

Но в условиях угрозы пандемии коронавируса 1 апреля 2020 г. всту-

пил в силу новый ФЗ с некоторыми поправками, в соответствии с кото-

рыми перечень ЧС дополнен фразой про «распространение заболевания, 

представляющего опасность для окружающих» (Ямщикова, 2020).  

По причине угрозы распространения пандемии коронавируса с 20 

марта 2020 г. во всех субъектах РФ действует режим повышенной готов-

ности, или режим самоизоляции. Таким образом, с одной стороны, эпиде-

мия коронавируса становится официальным поводом для введения ЧС на 

федеральном уровне и взятия государством ответственности по возмеще-

нию материального ущерба от обстоятельств введения режима ЧС и офи-

циально объявленного карантина, но с другой – введенный официально 

режим самоизоляции в регионах и приостановка хозяйственной деятель-

ности большого количества социально-экономических субъектов не га-

рантируют возмещения материального ущерба населению вследствие 

введения мер по предотвращению ЧС, связанной с ситуацией коронави-

русной пандемии. «Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающи-

ми запретами, введенный в Москве и ряде регионов России, не вполне со-

ответствует нормам законодательства» (Горбачева, 2020). Как результат, 

возникает отсутствие порядка и ясности с точки зрения правовых основ на 

уровне вводимых ограничений прав российских граждан.  

Все эти обстоятельства приводят к кризисной (экстремальной) ситу-

ации жизнедеятельности, которую можно определить как «совокупность 

условий и обстоятельств, выходящих за рамки обычных, которые затруд-

няют или делают невозможной жизнедеятельность индивидов или соци-

альных групп» (Маренчук, 2015. С. 87). Добавим, что экстремальная ситу-

ация, связанная с угрозой коронавирусной пандемии, выходит за рамки 

нормального человеческого опыта, в ней источником травматизации и 

изменения моделей СП выступает резко изменившаяся социальная реаль-

ность. 

                                                 
1
 Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». URL: http:// www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_5295/. 
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Попадание в такую экстремальную ситуацию, как угроза пандемии 

коронавируса, так или иначе вызывает кризисные состояния личности, 

группы, населения в целом. 
 

Чем же отличается кризис самоизоляции? 
 

Прежде чем вести речь о кризисе самоизоляции, необходимо опре-

делиться с понятиями «социальная изоляция» и «самоизоляция». 

В соответствии с определением, представленным в психологиче-

ском словаре, изоляция в широком семантическом значении трактуется 

как процесс отделения, обособления, в ходе и результате которого проис-

ходит «отстранение индивида или социальной группы от других индиви-

дов или социальных групп в результате резкого сокращения или прекра-

щения социальных контактов и взаимодействий» (Краткий психологиче-

ский словарь, 2010. С. 90).  

Самоизоляция же характеризуется вынужденным или доброволь-

ным ограничением контактов с внешним миром, сменой образа жизни, 

резким изменением СП личности, отчуждением от общества, а в ситуации 

целенаправленно введенного режима – еще и «интенсификацией общения 

с домочадцами», что многим людям дается не так просто. Так, по свиде-

тельству проведенных опросов, «в обеих группах, среди тех, кто изолиро-

ван вместе с домочадцами, и среди проводящих самоизоляцию в одиноче-

стве, каждый пятый указал, что испытывает сильную подавленность, 

стресс. 15 % тех, кто в самоизоляции с семьей, больше всего не хватает 

возможности побыть в одиночестве» (Опрос … , 2020).  

Состояние, которое сейчас переживает население нашей страны, 

вполне можно отнести к травматическому кризису, т. е. тому, который 

вызван экстремальной ситуацией, имеющей серьезные негативные по-

следствия для здоровой жизнедеятельности. Так, согласно опросам, по-

рядка 21 % респондентов, находящихся на самоизоляции, отметили, что у 

них возникли психологические проблемы, подавленность, стресс, 8 % за-

явили об ухудшении здоровья и обострении хронических заболеваний,  

7 % стали употреблять больше алкоголя, чем раньше (Опрос ... , 2020).  

Следовательно, самоизоляция вызывает кризисные состояния, ха-

рактеризующиеся стрессом, психосоциальной травматизацией личности, 

дезадаптацией и дезорганизацией общественного сознания, деструкцией 

нормативности, наступлением панических настроений, появлением новых 

тревожных смыслов и в соответствии с ними новых ожиданий, в частно-

сти инфляционных. Рост инфляционных ожиданий в ситуации так назы-

ваемой коронапаники ведет к нерациональному экономическому поведе-

нию: вынуждает людей делать больше покупок, чем необходимо (напри-
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мер, в первые дни объявленной самоизоляции лихорадочно скупали греч-

невую, рисовую крупы, туалетную бумагу и прочую продовольственную 

и промышленную продукцию). Увеличение спроса приводит к росту цен 

и усиливает инфляцию, что, в свою очередь, способствует повышению 

инфляционных ожиданий. 

Социальная изоляция ведет к нарушению так называемого дохода 

деятельной солидарности, порождает ощущение своей бесполезности для 

социума и ведет, по мнению Н. Делаланда и С. Погама, к социальной дис-

квалификации, представляющей собой «процесс, в ходе которого человек 

постепенно лишается всех атрибутов достойного члена общества» (Дела-

ланд, 2010. С. 100). Так, в ситуации вынужденной самоизоляции из-за 

угрозы коронавируса многие члены общества рискуют потерять работу 

(утрата работы сегодня касается малого и среднего бизнеса, самозанятых); 

вслед за утратой работы ухудшается материальное положение; происхо-

дит разрыв связей с коллегами, друзьями; как следствие такого рода де-

привации, снижается статус индивида и изменяется его поведение в об-

ществе в целом.  
 

Какие факторы могут являться режимом нарушения  

режима самоизоляции? 
 

В соответствии с экстремальной ситуацией угрозы COVID-19 и вве-

денным по этой причине режимом повышенной готовности, или режимом 

самоизоляции населения, на региональных уровнях можно сделать пред-

варительный вывод о деструкции социальной нормативности и неустой-

чивости социально-нормативных образцов и правил поведения. Так, по 

рекомендации Правительства РФ, многие региональные сообщества ввели 

новые нормы о массовой самоизоляции населения, на примере которых 

можно обозначить ситуативные, кризисные факторы, свидетельствующие 

об изменении поведения и нарушении режима самоизоляции, к числу ко-

торых можно отнести: 

– сокрытие или несвоевременное извещение определенной частью 

органов власти о прибытии из-за границы; 

– посещение общественных мест: массовых развлекательных и дет-

ских площадок, кинотеатров, театров, крупных торговых центров и пр.; 

– выход из дома без крайней, жизненно важной необходимости; 

– посещение места работы, кроме случаев, когда деятельность 

предприятий разрешена в период самоизоляции из-за ситуации с коро-

навирусом; 

– самовольное оставление стационара и иного места изоляции для 

прохождения периода, связанного с карантинными мероприятиями; 
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– отсутствие специального пропуска в ситуации введения режима 

пропускной системы и применения системы умного контроля за переме-

щением населения (Нарушение режима самоизоляции … , 2020).  
 

Причины, детерминирующие нарушение режима самоизоляции  

среди российского населения 
 

Почему же россияне, так активно соблюдавшие режим самоизоля-

ции в первую неделю, перестали подчиняться всеобщим призывам оста-

ваться дома и стали нарушать этот режим? 

На наш взгляд, исходя из контент-анализа социальных сетей, при-

чин, определяющих такого рода непоследовательное поведение, может 

быть несколько, и все они не могут носить социально-политический, эко-

номический, социально-психологический и ситуационный характер.  

Во-первых, в силу того, что режим ЧС не был объявлен и карантин 

не был введен официально, государство сняло с себя ответственность и 

водрузило ее на плечи региональных властей и самих россиян, а также 

вследствие нарушения чувства безопасности утрачивается доверие к лю-

дям и в целом к государству. Так, согласно апрельским опросам ВЦИОМ, 

доверие к государственной власти неуклонно снижается, а социальное 

напряжение неуклонно возрастает (CORONAVIRUS (COVID-19), 2020).  

В условиях недоверия появляется легкомысленное отношение к правилам 

безопасности (Shakhbanova,. 2019), оправданное тем, что «режим ЧС так и 

не был введен».  

Перефразируя идейные посылы Э. Бернейса, в ситуации, когда про-

пасть между политической элитой и обществом чрезвычайно велика, пер-

вая не будет иметь должного авторитетного доверительного влияния на 

общество, которое, в свою очередь, от этого отнюдь не выиграет, в нем 

усиливаются процессы отчуждения и нарушения политического режима 

(Бернейс, 2010). Поэтому, как показывает практика дивергентного по-

ведения, выходит, что вначале население старалось соблюдать введен-

ные правила самоизоляции, а спустя некоторое время перестало им 

подчиняться.  

Кроме того, в сфере социальной политики наблюдается противоре-

чивая ситуация: региональные власти вынуждены разрешать открываться 

предприятиям, терпящим большие убытки, и поэтому многие губернато-

ры издают распоряжения и указы, которые фактически отменяют введен-

ный президентом нерабочий режим. 

Во-вторых, как показывает официальная статистика, цифры заболе-

ваемости в большинстве региональных сообществ пока не столь тревож-

ные, вероятно, по этой причине появляется много скептиков, верящих в 
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различные конспирологические теории и теории сговора мировой поли-

тической элиты, считающих, что коронавирус – это несуществующая, ис-

кусственно созданная политическая провокация.  

В-третьих, поскольку российское общество, как и мировое сообще-

ство в целом, усложняется, население становится все более искушенным 

во многих вопросах. Ничем не аргументированные призывы социальных 

сетей, телевидения оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции 

приводят к формированию глубокого чувства социальной несправедливо-

сти и осознанию населением, что государство им не поможет, поэтому 

необходимо решать проблемы самостоятельно. В этой связи многие стали 

работать скрытно, выходить на свои места работы по звонку и т. д.  

Многие экономически активные слои населения инициированы по-

кидать дом по причине недостаточных и крайне слабых мер социальной 

поддержки от государства, бедности и потребности физического выжива-

ния. Согласно опросам, перспектива остаться без средств к существова-

нию и без места работы пугает россиян намного сильнее, чем коронави-

рус, поскольку шансов умереть от него пока намного меньше, чем от го-

лода (CORONAVIRUS (COVID-19), 2020). 

Можно выделить и социально-психологические детерминанты, ве-

дущие население к нарушению режима самоизоляции. 

Во-первых, на когнитивном уровне отсутствие подобного опыта та-

ких экстремальных ситуаций, как ситуация угрозы коронавируса и усло-

вия самоизоляции, показывает относительно невысокую потребность 

населения в самодисциплине и самоограничении. Некоторая часть насе-

ления просто не осознает сути экстремальной ситуации в таком широком 

масштабе.  

Во-вторых, поведение, связанное с нарушением режима самоизоля-

ции, может быть обосновано проблемами на личностном уровне: факто-

ром тревожности личности, социальным эгоизмом, склонностью к демон-

стративному поведению. 

Так, фактор высокой ситуативной (как реакции на ситуацию само-

изоляции) и личностной (как свойства личности) тревожности, сопряжен-

ной с активностью и страхом утратить самоконтроль над ситуацией, ини-

циирует индивида к немотивированным выходам из дома и нарушениям 

режима самоизоляции. Также этому способствует и социальный эгоизм, 

воспитанный обществом потребления. «Хорошему потребителю» необхо-

дим эгоизм, у него нет потребности в ответственности перед обществом. 

Эгоистическое поведение чаще характерно для молодых людей, усвоив-

ших нормы поведения в условиях рыночного общества, кроме того, моло-

дежь (также в силу своих возрастных особенностей) отрицает экстре-
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мальность ситуации. Что касается склонности к демонстративному пове-

дению, то оно является типичным для людей, испытывающих дефицит 

внимания (например, лица пожилого возраста), или для тех слоев населе-

ния, которые нуждаются в свободе передвижения и социальной или соци-

ально-экономической активности. 
 

Заключение 
 

Подводя итог, мы полагаем, что представленный анализ особенно-

стей и проблем СП в условиях режима самоизоляции российского населе-

ния не является исчерпывающим. Разумеется, дальнейшая научная ре-

флексия и новые социальные опросы населения дадут более ясную карти-

ну причин и проблем, связанных с нарушением режима самоизоляции 

российским населением.  

В сегодняшней ситуации, связанной с угрозой COVID-19, только с 

помощью хорошо продуманной, мудрой пропаганды, направленной на 

заботу о гражданах, российское правительство, осуществляющее посто-

янное управление страной, сможет поддерживать необходимую в услови-

ях развития демократического общества связь с народом и доходчиво, 

внятно объяснить причины, по которым необходимо оставаться дома ка-

кое-то неопределенное время. Бесспорно, населению в ситуации самоизо-

ляции необходимо оказать все меры социальной поддержки, а также по-

мочь разобраться в происходящем и избрать разумный курс СП. Для этого 

необходим серьезный анализ господствующих в обществе настроений и 

тенденций. 
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