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проблемы социального неравенства, которая является предме-
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ное лонгитюдное исследование молодежи, данные которого лег-
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Лонгитюдные исследования — одна из востребованных мето‑
дических форм социологических исследований, прежде все‑
го потому, что, будучи хорошо организованы, эти исследова‑
ния позволяют получать данные, которые можно анализировать 
во временной перспективе [Девятко, 1998. С. 80]. Такая возмож‑
ность является чрезвычайно ценной не только для научных целей, 
но и для планирования и реализации социальной политики в об‑
ласти образования, здравоохранения, миграции. Самыми трудо‑
емкими и дорогостоящими среди лонгитюдных исследований яв‑
ляются панельные — «многократное обследование одной и той же 
выборки из генеральной совокупности в разные моменты време‑
ни» [Там же. С. 8].
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Статья американских социологов М. Холла и Дж. Фаркаса «Ког‑
нитивные навыки и установочные/поведенческие характеристики 
в подростковом возрасте и уровень заработной платы» подготов‑
лена на основе анализа данных панельного обследования — На‑
ционального лонгитюдного исследования молодежи (National 
Longitudinal Survey of Youth, NLSY79). NLSY79 — это один из про‑
ектов, инициированных Бюро трудовой статистики США с целью 
получения объективной и сопоставимой информации об измене‑
ниях на рынке труда и других жизненно важных событиях в биогра‑
фиях представителей различных социальных групп. В рамках этих 
проектов лонгитюдные исследования проводятся уже более соро‑
ка лет, что позволило получить уникальную социологическую ин‑
формацию. NLSY79 представляет собой исследование репрезен‑
тативной национальной выборки из 12 686 респондентов, которым 
в 1979 г., когда была проведена первая волна этого обследования, 
было от 14 до 22 лет. Следующая волна состоялась в 1994 г., когда 
большинство участников уже имели сложившуюся трудовую био‑
графию, семьи, стали домовладельцами. Содержательно опрос 
фокусируется на карьерных и образовательных траекториях рес‑
пондентов, на различных аспектах занятости, а также в анкете есть 
вопросы о доходах, изменениях семейного статуса, состояния здо‑
ровья, вредных привычках, сексуальной жизни и событиях в дру‑
гих сферах жизни. Важной составляющей исследования является 
тестирование когнитивных способностей с помощью Квалифика‑
ционного теста вооруженных сил (Armed Forces Qualification Test), 
оценивающего широкий круг навыков — от владения английским 
языком до математики.

Исследование М. Холла и Дж. Фаркаса возвращает читателя 
к старому социологическому спору о природе социального нера‑
венства и перспективах его преодоления. Эта дискуссия затраги‑
вает болезненные и даже табуированные темы социальных наук: 
является ли неравенство неизбежным и возможно ли достижение 
справедливости в сфере труда, занятости и образования; како‑
вы причины неравных возможностей и неравных достижений ин‑
дивидов — кроются ли они в классовых, социальных, этнических 
и расовых различиях или предопределены индивидуальными спо‑
собностями, а внешние факторы служат катализаторами или ин‑
гибиторами их реализации. Некоторые аспекты этих дискуссий 
находятся в опасной близости к теориям интеллектуального пре‑
восходства одних рас и этносов над другими, а здесь уже недале‑
ко до реванша евгеники, использовавшейся для легитимации пре‑
ступлений нацизма в 1930–1940‑е годы.

Аргументируя актуальность своего анализа, М. Холл и Дж. Фар‑
кас вполне релевантно характеризуют главную интригу спора 
о «факторах воздействия когнитивных навыков и установочных/по‑
веденческих характеристик на рынок труда» [Hall, Farkas, 2011], хотя 
и опираются в основном на перспективу исследований в области 
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экономики и социальной психологии. Они выделяют две основные 
позиции в этом споре. Первая: развитые когнитивные навыки спо‑
собствуют карьерному продвижению и занятию лучших позиций 
на рынке труда, поэтому программы, направленные на ликвидацию 
глубоких различий в когнитивных навыках между представителями 
разных классов, этносов и рас позволят смягчить проблему нера‑
венства. Вторая: главную роль в закреплении когнитивных разли‑
чий играет первичная и вторичная социализация, например, разные 
методы воспитания и коммуникации родителей с детьми в семьях 
рабочих и представителей среднего класса приводят к воспроиз‑
водству классовых различий на рынках труда.

Обе позиции нашли свое отражение в социологических ис‑
следованиях и концепциях, о которых авторы статьи почему‑то 
забыли упомянуть. Прежде всего следует напомнить о класси‑
ческой работе британского исследователя Б. Бернстайна [Берн‑
стайн, 2008], который выявил различия в лингвистической со‑
циализации между выходцами из рабочих и из среднего класса: 
по его мнению, «ограниченные языковые коды», присущие пред‑
ставителям рабочего класса, препятствуют полноценной реа‑
лизации когнитивных способностей, что негативно отражается 
на успеваемости и дальнейшей трудовой карьере. Исследования 
Б. Бернстайна активно критиковали за их методическую непрора‑
ботанность, которая приводит к необоснованным теоретическим 
заключениям, но постановка проблемы остается по‑прежнему ак‑
туальной [Danzig, 1995].

Обсуждая причины социального неравенства, нельзя не обра‑
титься к П. Бурдье с его концепцией культурного капитала — неотчу‑
ждаемого и бессознательно приобретаемого в ходе социализации 
свойства агента, дающего ему преимущества в сфере образования, 
карьеры и брака. Более весомым и поддающимся лучшей конвер‑
тации культурным капиталом обладают представители привилеги‑
рованных групп, которые демонстрируют лучшие успехи в образо‑
вании и дальнейшей трудовой биографии [Бурдье, 2005]. В силу 
его инкорпорированности в мышление и сознание индивида куль‑
турный капитал сложно отделить от когнитивных способностей, 
а следовательно, трудно понять, является ли относительное преус‑
певание выходцев из среднего класса результатом их лучших спо‑
собностей или обладания культурным капиталом. Впрочем, у этой 
концепции П. Бурдье нашлось много критиков, которые считали, что 
французский социолог поместил «под зонтик» культурного капитала 
слишком много несочетаемых элементов, к тому же эмпирические 
исследования не выявили прямой связи между социальными при‑
вилегиями и культурным капиталом [Kingston, 2001]. То, что М. Холл 
и Дж. Фаркас не упоминают Б. Бернстайна и П. Бурдье, проститель‑
но в контексте экономического крена всей работы, однако забывчи‑
вость американских социологов в отношении исследований Дж. Ко‑
улмана трудно понять.
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Книга выдающегося американского социолога «Равенство об‑
разовательных возможностей» [Coleman, 1966] по праву считает‑
ся вехой в становлении современных исследований образования. 
Эта работа опирается на масштабное общенациональное исследо‑
вание факторов, влияющих на школьное обучение и успеваемость 
представителей разных классов и расовых групп США. Обследова‑
ние проводилось на волне призыва президента Л. Джонсона решить 
наконец проблему бедности и в период действия «эффекта спутни‑
ка», когда США провели ряд масштабных реформ школьного обра‑
зования, считая, что оно стало ключевым фактором технологиче‑
ского рывка СССР в 1950–1960‑х годах. В ходе реализации проекта 
были опрошены около полумиллиона учащихся, выявлена связь ме‑
жду социальным происхождением и школьными успехами, а также 
показано, что деление школ на «черные» и «белые» приводит к не‑
равным шансам представителей разных групп в дальнейшем. Отсут‑
ствие упоминания столь важной работы в тексте М. Холла и Дж. Фар‑
каса, возможно, связано с тем, что авторы статьи работают на стыке 
экономики образования и образовательной политики.

Американские исследователи выстраивают свою аналитиче‑
скую модель на связи изменений заработной платы представите‑
лей разных рас с результатами тестирования их когнитивных спо‑
собностей и оценки установочных/поведенческих характеристик 
в подростковом возрасте. При этом М. Холл и Дж. Фаркас спра‑
ведливо отмечают, что результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют о наличии у работодателей предубеждений по от‑
ношению к отдельным расовым группам: например, латиноамери‑
канцы и азиаты кажутся многим нанимателям более исполнитель‑
ными и трудолюбивыми по сравнению с чернокожими. Стереотипы 
восприятия представителей других расовых и этнических групп 
действительно могут оказаться очень важным фактором трудово‑
го найма и карьерных траекторий индивидов. В России детальных 
исследований по этой теме почти не проводилось, хотя для пони‑
мания организации современного рынка труда в нашей стране та‑
кая проблематика является актуальной.

Полученные данные в целом подтвердили исходные предпо‑
ложения исследователей: высокий уровень заработной платы ока‑
зался характерен для белого населения, далее следуют латиноаме‑
риканцы и чернокожие. Важным преимуществом своего анализа 
М. Холл и Дж. Фаркас считают исследование динамики заработной 
платы, что позволяет выделить детерминанты как ее начального 
уровня, так и последующего роста. Темпы роста заработной платы 
оказались неодинаковыми у разных расовых групп. Авторы устано‑
вили, что установочные/поведенческие характеристики оказывают 
меньшее влияние на начальный уровень оплаты труда чернокожих 
женщин и мужчин, чем когнитивные навыки, и подтвердили нали‑
чие жизненного цикла дискриминации в области заработной пла‑
ты в отношении чернокожих мужчин.
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Интерпретируя полученные количественные данные, М. Холл 
и Дж. Фаркас обращаются к результатам качественных исследо‑
ваний, посвященных найму работников и отношению работодате‑
лей к сотрудникам, представляющим разные расовые и этнические 
группы. В частности, они привлекают эти результаты к объясне‑
нию того факта, что когнитивные навыки оказывают значительно 
более сильное влияние на начальный уровень заработной платы 
чернокожих работников, чем установочные/поведенческие харак‑
теристики. Здесь уместно вновь обратиться к уже упомянутым ра‑
ботам П. Бурдье и Б. Бернстайна, в которых показано, что социа‑
лизирующая среда оказывает существенное влияние на хабитус, 
который опознается как «свой» или «чужой» представителями той 
или иной социальной группы. Согласно предположению М. Холла 
и Дж. Фаркаса, чернокожие, имеющие высокие когнитивные по‑
казатели, усвоили хабитус белого представителя американского 
среднего класса (включая правильный английский язык и манеру 
одеваться), что позволяет работодателям опознавать их как «своих».

Результаты, полученные М. Холлом и Дж. Фаркасом, вполне со‑
гласуются с данными других исследований современного рынка 
труда. Согласно их заключению добросовестные, гибкие, трудо‑
любивые, коммуникабельные и потенциально лояльные кандида‑
ты имеют больше шансов получить лучшую стартовую зарплату 
по сравнению с теми, кто обладает высокими когнитивными спо‑
собностями или дипломами престижных университетов. Эту тен‑
денцию трансформации ожиданий работодателей отмечают многие 
исследователи. Фундаментальной работой по данной теме являет‑
ся книга Л. Болтански и Э. Кьяпелло «Новый дух капитализма», в ко‑
торой, в частности, говорится: «Новые трудовые механизмы тре‑
буют от наемных работников достаточной культуры письменного 
языка, а формы коллективизации компетенций (группы развития, 
группы качества) — речевых способностей, достаточных, чтобы сде‑
лать публичный доклад. Наконец, горизонтальные способы коорди‑
нации (бригады, проекты…) обусловливают повышенное значение 
не только собственно владения языком, но также качеств, которые 
можно назвать более личными, более явно связанными с характе‑
ром человека, таких как открытость, самообладание, отзывчивость, 
добродушие или спокойствие, которые далеко не так ценились 
в прежней трудовой культуре» [Болтански, Кьяпелло, 2011. С. 418–
419]. Сходные процессы происходят и в России, что подтверж дено, 
в частности, нашим недавним исследованием трудовых отношений 
[Абрамов, Климова, 2010. С. 98–117].

В заключение своего анализа М. Холл и Дж. Фаркас дают прак‑
тические рекомендации по снижению расовой дискриминации 
на рынке труда. С этой целью они считают необходимым предпри‑
нять усилия по сокращению различий в когнитивных навыках и уста‑
новочных/поведенческих характеристиках между цветными и белы‑
ми учащимися, а для этого разработать коррекционные программы 
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для детей раннего возраста и программы формирования трудо‑
вых установок и адекватного трудового поведения для подростков 
из групп риска. Безусловно, стереотипы восприятия представите‑
лей тех или иных этнических и расовых групп устранить нелегко, так 
как они глубоко укоренены в массовом сознании, но американское 
общество за последние сорок лет проделало большой путь в пре‑
одолении расовой дискриминации не только на уровне правовых 
норм, но и в общественном мнении. Что касается России, то у нас 
ситуация с дискриминацией по этническому признаку на рынке тру‑
да еще ждет своих исследователей.
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