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VR ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели,

представляем новый номер нашего журнала. 

Тексты на русском языке

В рубрике «Новые тексты» публикуется статья д-ра социол. наук, профес-
сора НИУ ВШЭ М. А. Шабановой «Ненужные вещи, мусорная проблема и 
солидарные практики российских потребителей». В статье по результатам 
трёх всероссийских репрезентативных исследований (2017 г., 2020 г., де-
кабрь 2022 г.; N = 2000 в каждом) впервые представлены данные об уровне, 
динамике и факторах включения россиян в разные практики обращения со 
ставшими ненужными, но не утратившими потребительских свойств веща-

ми. Особое внимание уделяется солидарным практикам — бесплатным передачам этих вещей. Уста-
новлено, что россияне, различающиеся в ценностно-деятельностном, социально-демографическом и 
статусном отношениях, с неодинаковой вероятностью включаются в разные практики. 

В рубрике «Новые переводы» мы знакомим читателей с переводом фрагмента книги известного аме-
риканского социолога, основателя Общества развития социоэкономики (Society for the Advancement of 
Socio-Economics, SASE) Амитайя Этциони «Счастье — неправильная мера: либеральный коммунита-
ристский ответ на популизм» (М.: Издательство Института им. Гайдара). Центральное место в книге 
отводится вопросам этики, которая рассматривается в прикладном ключе с учётом текущих глобаль-
ных и локальных вызовов конкретных обществ. Предлагается коммунитарный ответ на рост популиз-
ма во многих демократиях. Мы публикуем вторую главу книги, где представлен краткий обзор особен-
ностей взглядов на человеческую природу в различных социальных науках (экономика, социология, 
антропология и психология). Автор полагает, что основное упущение социальных наук заключается 
в том, что они игнорируют идею морального борца, согласно которой человек вовлечён в неприми-
римый конфликт между поиском счастья и стремлением жить в соответствии со своими моральными 
ценностями. Публикуется с разрешения Издательства Института им. Гайдара.

В рубрике «Расширение границ» публикуется статья И. Б. Юдина, стажёра-исследователя Института 
статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, «Социально-демографиче-
ский портрет и ценностные установки пользователей инвестиционных приложений в России». Автор 
предпринял попытку выявить факторы, обусловливающие пользование инвестиционными приложени-
ями. Исследуемая связь была проверена на данных Мониторинга цифровой трансформации общества, 
проведённого в 2022 г. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Размер выборки составил 9452 респондента в возрасте 
18 лет и старше. Установлено, что лишь около 4% взрослых россиян инвестируют с помощью мобиль-
ных инвестиционных приложений. Выявлено, что пользователями инвестиционных приложений чаще 
оказываются обеспеченные молодые мужчины, обладающие высоким уровнем человеческого капитала.

В рубрике «Дебютные работы» стажёр-исследователь Центра развития навыков и профессионально-
го образования Института образования НИУ ВШЭ Е. В. Коротких публикует статью «Образовательно-
карьерные траектории “транзитных” студентов “колледж — вуз”». В работе исследуются предикторы 
включения российской молодёжи (15–26 лет) в этот образовательный маршрут и оценивается отдача 
транзитной траектории на заработную плату выпускников. Эмпирическую базу исследования состав-
ляет лонгитюд «Траектории в образовании и профессии» (2011–2020 гг.). Выяснено, что предикторами 
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транзита «колледж — вуз» являются высокий социально-экономический статус выпускника учреж-
дений специального профессионального образования (СПО), подразумевающий высшее образование 
родителей, и хорошая успеваемость в школе. Однако вход в транзит в большей степени зависит от со-
циально-экономического статуса.

В рубрике «Профессиональные обзоры» публикуется материал канд. полит. наук, доцента департа-
мента социологии НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) И. В. Ермолина «Исследования нелегального рынка 
биоресурсов: перспективы экономической социологии». Автор делает обзор исторической эволюции 
организованного браконьерства как основного источника изъятия и первого звена нелегального рынка 
биоресурсов (НРБ) и связывает возникновение этого явления с процессами постколониализма и пост-
социализма. Основываясь на обзоре литературы и выделении звеньев рынка, автор предлагает эконо-
мическим социологам исследовать социально-экономическую деятельность самообеспечиваемого до-
мохозяйства как основного актора НРБ и изучать cмену правовых режимов, определяющую изменение 
легальности и легитимности экономических операций акторов на рынке.

В рубрике «Новые книги» рецензируется монография Н. Е. Тихоновой, Ю. В. Латова, А. В. Каравай, 
Н. В. Латовой и Е. Д. Слободенюк «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, 
динамика, факторы» (М.: ФНИСЦ РАН, 2023). В изначальной теории, появившейся в 1950-1960-х гг. 
в лоне Чикагской экономической школы, человеческий капитал определялся на микроэкономическом 
уровне как результат инвестиций человека в собственную жизнь и собственное развитие. Попытка 
социологического осмысления человеческого капитала, предпринимаемая авторами рассматриваемой 
книги, приводит к тому, что за довольно абстрактной идеей капитала они видят конкретных социаль-
ных акторов и социальные группы. В некотором смысле такой ракурс вновь делает идею человеческого 
капитала ближе к её изначальной интерпретации. Рецензия подготовлена Д. С. Поповым (ведущий на-
учный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН).

Текст на английском языке 

Номер завершается статьёй «Влияние социально-экономических факторов на приток мигрантов в Рос-
сийскую Федерацию из стран БРИКС», представленной канд. экон. наук А. М. Валеем и С. О. Мамман 
(оба автора из Института экономики и менеджмента, Уральский федеральный университет).

В исследовании предлагается эмпирическая оценка социально-экономических факторов, влияющих на 
приток в Россию мигрантов из стран БРИКС на макроуровне. Использованы данные стран — членов 
БРИКС, в том числе Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В качестве аналитического метода применена 
гетерогенная панельная модель. В результате обнаружен отрицательный эффект уровня российских 
зарплат и положительный эффект российского душевого ВВП. Рассмотрено влияние ряда других со-
циально-экономических показателей.
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Dear colleagues,

Let me introduce a new journal issue.

Professor of the HSE University Marina Shabanova presents a new study ‘Unnecessary Items, Waste Issue 
and Solidarity Practices Among Russian Consumers.’ Drawing on the results of three all-Russia representa-
tive surveys (2017, 2020, and December 2022, N = 2000 in each case), this study for the first time reveals 
the data on the level, dynamics and factors related to how Russians engage in various practices of handling 
underutilized items that have not lost their consumer properties but no longer needed by their owners. Special 
emphasis is made on solidarity practices, such as sharing these items for free. The paper argues that Russians 
with different values, socio-demographic and status characteristics exhibit different probability to engage in 
these practices. 

We present a Russian translation of a chapter from a book by Amitai Etzioni, an American sociologist known 
for his work in the field of socioeconomics and communitarianism, the founder of the SASE, ‘Happiness Is 
the Wrong Metric: A Liberal Communitarian Response to Populism’ (New York: Springer, 2018). In his book, 
Etzioni assigns a central place to the issues of ethics, which is considered in an applied way and in various 
aspects, taking into account the current global and local challenges of specific societies. This book provides a 
liberal communitarian response to the rise of populism occurring in many democracies. We publish the second 
chapter, which provides a brief overview of diverse perspectives on human nature in various social sciences 
(economics, sociology, anthropology, and psychology). The author believes that the main problem of the so-
cial sciences is that they ignore the idea of a moral fighter, which presupposes that a person is involved in an 
irreconcilable conflict between the search for happiness and the desire to live in accordance with their moral 
values. Published with a kind permission of the Gaidar Institute Publishing House.

Ivan Iudin, research assistant at the ISSEK, HSE University, presents a paper ‘The Socio-Demographic Por-
trait and Values of Russian Investment Apps Users.’ This paper examines the factors that influence the use 
of mobile investment apps, which have become the main tool for mass retail investors in the Russian stock 
market. This study employs data from the Monitoring Study of Society’s Digital Transformation conducted by 
ISSEK HSE in 2022. The sample was comprised of 9452 respondents aged 18 and above. The data suggests 
that despite a rapid increase in number of people with brokerage accounts, only about 4% of adult Russians 
engage in investment activities using mobile apps. It was demonstrated that investment apps users are typi-
cally young, affluent men with higher levels of human capital. 

Elizaveta Korotkikh, research assistant at the Centre for Vocational Education and Skills Development, Insti-
tute of Education, HSE University, has submitted a paper ‘Educational and Career Trajectories of the Students 
Completed Vocational and Then College Degree.’ The purpose of this study is to identify factors related to the 
choice of transit educational trajectory (socio-economic status, academic achievement, personal characteris-
tics) and to assess the return of transit trajectory on the earnings of graduates. Data for the study were obtained 
during the national panel within the research project «Trajectories in education and occupation» (TrEC). There 
is a significant correlation between the transit trajectory and the student’s high socio-economic status and 
school performance. However, the entry into transit is more dependent on socio-economic status.

Dr. Ilya Ermolin provides an analytical review ‘Illegal Wildlife Trade: Prospects for Economic Sociology’. 
This article starts from reviewing the interdisciplinary approaches to IWT, with a special focus on whether 
organized crime can be associated with IWT. After сhoosing the pipeline model to examine the structure of 
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the illegal market, the author consistently reviews the following stages of IWT: extraction, intermediation, and 
consumption. The author connects the origins of the present-day large-scale IWT with the collapse of colo-
nialism and socialism. He suggests to examine the activities of self-sustaining household as the main actor of 
IWT and to reveal the shifting legal regimes that determine changes in the legality and legitimacy of economic 
transactions in the market.

Dr. Dmitry Popov, leading researcher at the Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and 
Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, reviews a book written by Natalia Tikhonova et al. 
‘Human Capital of Russian Professionals: Current State, Dynamics, Factors’ (Moscow: FCTAS RAS, 2023) 
(in Russian). In the original theory that appeared in the 1950s-60s within the Chicago school of economics, 
human capital was defined at the microeconomic level as the result of a person’s investments in his own life 
and his own development. The authors of the book under review attempt to comprehend sociologically human 
capital, revealing that behind the rather abstract idea of capital there are specific social actors—people and 
social groups. This perspective aligns the idea of human capital more closely with its original interpretation. 

Dr. Azamat Valei and Suleiman Onimisi Mamman (both from the Graduate School of Economics and Man-
agement of the Ural Federal University) present their paper ‘The impact of socioeconomic factors on BRICS 
migrants in the Russian Federation.’ The study carried out an empirical assessment of the socioeconomic fac-
tors that determine BRICS migrants to Russia on a macro scale using data from the member states that include 
Brazil, India, China, and South Africa. The heterogeneous panel model was adopted as the analytical method. 
The result reveals a negative effect of Russian wages on immigrants’ inflow while GDP per capita had a posi-
tive effect. The impact of the other social and economic factors is considered.


