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АННОТАЦИЯ. В современных об-
щественных науках исследователи, как 
правило, воздерживаются от долго-
срочных прогнозов и попыток построе-
ния «больших теорий» глобальной ди-
намики – в центре внимания ученых 
находятся конкретные (и достаточно 
узкие) эмпирические исследования. В не-
которых случаях, однако же, такие ис-
следования могут имплицитно стать 
основой для формулировки обобщен-
ного представления о мировом разви-
тии. В настоящей статье обсуждают-
ся два направления таких исследова-
ний, бурно развивающиеся в последнее 
десятилетие: исследования структур-
ной устойчивости (постулирующие, 
что исторические факторы оказыва-
ют воздействие на современное поли-
тическое, экономическое и социальное 
развитие, даже несмотря на кажущие-

ся «исторические разрывы») и исследо-
вания личных характеристик поли-
тиков и бюрократов (утверждающие, 
что биография лиц, принимающих ре-
шения, способна повлиять на полити-
ческое развитие в не меньшей степени, 
чем структурные особенности обще-
ства). Выводы описываемых направле-
ний во многом противоречат друг дру-
гу. В то же время исследовательская ло-
гика обоих подходов основана на схо-
жих предпосылках. Оба направления ис-
пользуют количественные методы; вы-
бор кейсов для исследования во многом 
определяется доступностью данных; 
в обоих случаях теоретическая основа 
исследований является относительно 
слабой; в обоих случаях избыток ста-
тей, подтверждающих выводы подхо-
дов, свидетельствует не только о  по-
тенциале исследовательских направле-
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ний, но и о проблемах стимулов в науч-
ном сообществе. В  настоящей работе 
рассматриваются основные результа-
ты, преимущества и недостатки обоих 
подходов и обсуждается их потенциал 
для изучения перспектив долгосрочного 
мирового развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследования 
структурной непрерывности, исследо-
вания личных характеристик полити-
ков, прогнозирование, долгосрочное раз-
витие, глобальная динамика.

Введение

Пандемия коронавируса в очеред-
ной раз продемонстрировала, сколь 
сложно строить убедительные прогно-
зы развития глобальной экономики и 
политики. Целый ряд факторов делает 
прогнозы – в особенности долгосроч-
ные – спекулятивными. Во-первых, со-
бытия с крайне низкой вероятностью и 
масштабным воздействием на социаль-
ную реальность, которые Н.  Талеб на-
зывает «черными лебедями», в  прин-
ципе не поддаются прогнозированию 
[Blyth, 2009]. Во-вторых, сложностью 
глобальных прогнозов остается упро-
щенное (или даже неверное) понима-
ние политической и общественной ди-
намики стран других культур или от-
носительно закрытых обществ (напри-
мер авторитарных режимов [Art, 2016; 
Barros, 2016])1. Наконец, общественные 
науки в недостаточной степени учиты-
вают роль ошибок и неверных оценок 
ситуации политическими игроками. 
Мировое развитие часто определяется 
практически непредсказуемыми (в том 

числе и для самих акторов) просчетами 
в процессе принятия решений [Treis-
man, 2020], а также попытками игроков 
адаптироваться к дефициту информа-
ции [Jones, Epp, Baumgartner, 2019].

Развитие общественных наук в ка-
кой-то степени является адапта цией 
к  этой непредсказуемости долгосроч-
ного будущего. Если в XIX и даже 
в XX веках «большие теории» (grand the-
ories), содержащие в  себе телеологиче-
скую модель развития общества, были 
весьма распространены, на сегодняш-
ний день их роль существенно снизи-
лась2. Гораздо чаще исследователи фо-
кусируют свое внимание на конкрет-
ных, порой достаточно узких пробле-
мах. И даже при изучении этих узких 
проблем тренды развития методоло-
гии часто заставляют ученых уделять 
меньше внимания прогнозированию. 
В  количественных исследованиях на-
чиная с 2010-х годов господствует под-
ход, основанный на идентификации и 
тестировании причинно-следственных 
взаимосвязей между явлениями (causal 
identifi cation). Логика использующихся 
при этом моделей противоположна ло-
гике моделей, которые можно было бы 
применять для прогнозирования этих 
явлений [Gelman, 2011; Gelman, Imbens, 
2013; Cranmer, Desmarais, 2017]. Можно 
утверждать, что общественным наукам 
сегодня в целом гораздо интереснее 
объяснить те или иные явления, чем 
предсказать их [Verhagen, 2021]. Хотя 
в отдельных дисциплинах (в том числе 
в международных отношениях [Schnei-
der, Gleditsch, Carey, 2011; Clayton, Gle-
ditsch, 2014; Th e value…, 2018]) и суще-
ствуют исследования, сосредоточенные 

1 Распад СССР, ставший во многом неожиданным для западной советологии [Remington, 1992; Rutland, 1993; Seliktar, 2004], яв-
ляется ярким примером подобных проблем.
2 Если в социологии подобные «большие теории» время от времени по-прежнему появляются, то в экономике и полито-
логии их роль практически сведена к нулю, хотя есть и отдельные исключения (например, «порядки открытого и закрытого 
доступа» (limited access order, open access order) Д. Норта, Б. Вейнгаста и Дж. Уоллиса [North, Wallis, Weingast, 2009] или рабо-
ты Д. Асемоглу и Дж. Робинсона [Acemoglu, Robinson, 2012]), однако такие работы достаточно далеки от того, что составляет 
ежедневную исследовательскую практику большинства ученых.
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на прогнозировании, их влияние оста-
ется ограниченным.

В этой ситуации особенно ин-
тересным является в  какой-то степе-
ни неожиданный расцвет исследова-
тельского направления, имплицитно 
содержащего в себе достаточно четкое 
представление о долгосрочном разви-
тии мировых экономики и политики, а 
также экономики и политики отдель-
ных стран – так называемых иссле-
дований структурной устойчивости 
(ИСУ, persistence studies) [Simpser, Slater, 
Wittenberg, 2018; Neundorf, Pop-Eleches, 
2020; Voth, 2021; Abad, Maurer, 2021; 
Cioni, Federico, Vasta, 2021a; Cioni, Fe-
derico, Vasta, 2021b]. В основе своей эти 
исследования являются чисто эмпири-
ческими. Типичная работа ИСУ доку-
ментирует наличие корреляции меж-
ду современными характеристиками 
(например, политическим поведени-
ем, экономическим развитием или ка-
чеством институтов) и характеристи-
ками тех же стран (регионов, городов 
или обществ) десятки и сотни лет на-
зад. Такое исследование не претен дует 
на формулировку новой «большой 
теории» и даже на генерализацию по-
лученных результатов за пределами 
конкретного кейса3. Однако в  общем 
и целом ИСУ имплицитно содержат 
в себе недвусмысленный «универсаль-
ный» аргумент: представление о гораз-
до большей устойчивости обществен-
ных, политических и экономических 
структур, чем это может казаться 
на первый взгляд.

Одновременно в политологии и 
в  политической экономике развивает-
ся и другое направление исследований, 
основанное на противоположных пред-
посылках, – изучение влияния личных 

характеристик политиков и бюро-
кратов на принимаемые ими решения. 
В отличие от структурных подходов, 
утверждающих, что качество политики 
определяется «правилами игры» (фор-
мальными и неформальными), к кото-
рым игроки вынуждены адаптировать-
ся, в  исследованиях личных характе-
ристик (ИЛХ) результаты развития тех 
или иных стран и регионов определя-
ются качеством политиков: их образо-
ванием, профессиональным опытом 
или другими характеристиками. Опять 
же речь идет не об универсальной тео-
рии, а о  (постоянно растущем) наборе 
эмпирических исследований. Однако 
и это направление содержит в себе по-
тенциально универсальный аргумент: 
политическое и экономическое разви-
тие можно предсказать, если основное 
внимание уделить тому, кто именно 
принимает решения.

Оба направления основаны на ис-
пользовании эконометрических моде-
лей и появились в  силу растущей до-
ступности данных для количествен-
ных исследований. Для ИСУ основным 
преимуществом стала систематизация 
и дигитализация исторических данных, 
позволяющих оценить корреляцию ис-
торических и современных характери-
стик. Для ИЛХ основным преимуще-
ством стала доступность биографий 
политических игроков, на основе ко-
торых может быть подготовлена база 
данных для анализа. В  обоих случаях 
можно говорить о постоянно растущем 
массиве научных результатов. Настоя-
щая статья посвящена основным пре-
имуществам и проблемам обоих подхо-
дов и выводам, которые (имплицитно) 
следуют из них для изучения динамики 
мирового развития.

3 Большинство исследований посвящено конкретным странам, регионам или социальным группам.
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Исследования структурной 
устойчивости

Аргумент
Само по себе представление о том, 

что прошлое так или иначе влияет на 
современное развитие экономики и по-
литики, естественно, не является но-
вым – в  каком-то смысле подобные 
идеи устойчивых «исторических на-
следий» присутствуют в общественных 
науках с  момента их возникновения. 
Среди относительно современных при-
меров можно привести литературу, по-
священную зависимости от колеи раз-
вития (path dependence) [Нуреев, Латов, 
2006], или «исторический институ-
ционализм» в политологии и социоло-
гии [Oxford…, 2016]. Однако ИСУ идут 
гораздо дальше, чем стандартные аргу-
менты о «значимости» истории.

В центре внимания ИСУ находит-
ся «выживание» общественных инсти-
тутов, практик и норм даже после про-
хождения исторического разрыва (his-
torical discontinuity) [Wittenberg, 2015], 
«смены эпох», когда, казалось бы, 
институты прошлого должны были 
потерять всякое влияние. Иначе гово-
ря, даже в  ситуациях, когда, как пред-
ставляется наблюдателям, предшеству-
ющий общественный порядок прекра-
тил свое существование (в  результате 
войн, революций или массовых мигра-
ций), ИСУ предполагают сохранение 
своего рода «глубинной» непрерыв-
ности общественных феноменов, по-
стоянно воспроизводящих себя харак-
теристик обществ и государств. При 
этом речь не идет о  «культурном де-
терминизме» – «выживающие» с  тече-
нием времени факторы не обязательно 
связаны с  такими фундаментальными 
факторами, как культура или религия. 

В  ИСУ «исчезающие реальности» об-
щественных и политических феноме-
нов «выживают» на протяжении гораз-
до большего периода времени, чем это 
ранее представлялось ученым (а  так-
же самим участникам процессов, порой 
не  осознающим, что они воспроизво-
дят образцы поведения, существовав-
шие в прошлом).

Приведем несколько примеров 
подобной структурной устойчивости4. 
Границы распавшихся столетие назад 
европейских континентальных импе-
рий до сих пор определяют степень до-
верия к  государственным институтам 
[Grosjean, 2011a; Th e empire…, 2016], 
межличностное доверие [Karaja, Rubin, 
2017], развитие финансовых институ-
тов [Grosjean, 2011b; Walker, 2020], кор-
рупцию [Uberti, 2018] и электоральное 
поведение [Grosfeld, Zhuravskaya, 2015] 
в  Восточной Европе. Границы унич-
тоженных колониальными империя-
ми исторических государств в Африке 
оказывают влияние на экономическое 
и социальное развитие современных 
африканских государств [Wilfahrt, 2018; 
Paine, 2019; Michalopoulos, Papaioannou, 
2020]5. Региональное распределение 
еврейских погромов в нацистской Гер-
мании коррелируется с еврейскими по-
громами в средневековых городах шес-
тью столетиями раньше [Voigtländer, 
Voth, 2012]. Политический плюрализм 
в регионах современной Индии корре-
лируется с  распространением христи-
анского миссионерства в  колониаль-
ный период [Lankina, Getachew, 2012; 
Lankina, Getachew, 2013; Calvi, Hoen-
Velasco, Mantovanelli, 2015]. Голосова-
ние на выборах в России на уровне рай-
онов коррелируется с долей отдельных 
сословных групп на этих территориях 
в конце XIX в. [Lankina, Libman, 2021]; 

4 Детальный обзор различных направлений существующей литературы приводится в [The long economic…, 2017].
5 Доколониальное прошлое влияет и на динамику современного развития в Латинской Америке [Barsanetti, 2021].



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 15 • НОМЕР 1 • 2022

10

распространенность крепостного пра-
ва в  XIX  в. также до сих пор оказы-
вает воздействие на экономическое 
развитие регионов России [Buggle, 
Nafziger, 2021]. Японское колониальное 
господство в отдельных регионах Китая 
коррелируется с  современным эконо-
мическим развитием [Mattingly, 2017]. 
Электоральное поведение в  современ-
ной Германии коррелируется с гибелью 
населения в ходе средневековой панде-
мии «черной смерти» [Gingerich, Vogler, 
2021] и близостью к  «лагерям смерти» 
нацистского периода [Homola, Pereira, 
Tavits, 2020].

В ИСУ существуют и работы, опи-
сывающие факторы более «глубокого» 
прошлого. Например, использование 
плуга в сельском хозяйстве в  позднем 
неолите оказывает влияние на распро-
страненные в  современном обществе 
гендерные нормы [Alesina, Giuliano, 
Nunn, 2011; Alesina, Giuliano, Nunn, 
2013; Hansen, Jensen, Skovsgaard, 2015]. 
Территории Германии, входившие пол-
тора тысячелетия назад в  состав Рим-
ской империи, характеризуются более 
высоким уровнем экономического раз-
вития [Wahl, 2017; Th e deep imprint…, 
2020]6. Процесс расселения челове-
чества из Африки (где зародился вид 
homo sapiens) до сих пор влияет на по-
литическую динамику и конфликты 
в различных частях мира [Ashraf, Galor, 
2013; Vu, 2021]7.

Хотя большинство ИСУ и концен-
трируется на относительно ограничен-
ных и специфических исследовательских 
кейсах, есть и примеры работ, претенду-
ющих на более широкий территориаль-
ный охват. Так, исследования [Charron, 
Lapuente, 2013] и [Tabellini, 2010] 

представляют собой попытку объяс-
нить вариацию качества государствен-
ного управления и экономического раз-
вития регионов Европы. В  первом ис-
следовании показывается, что консо-
лидаций неформальных сетей патрон-
клиентских отношений в  европейских 
регионах в XVII–XIX вв. является фак-
тором, устойчиво сдерживающим дина-
мику их развития, – своего рода «точкой 
расхождения» в  политической динами-
ке. Неформальные сети, в свою очередь, 
являются продуктом ограничений ис-
полнительной власти в  регионах Евро-
пы этого периода. Иначе говоря, ран-
няя демократизация определяет совре-
менное развитие. Для исследования 
[Tabellini, 2010] политические институ-
ты прошлого и уровень образования, 
достигнутые к  концу XIX  в., также яв-
ляются определяющими факторами ка-
чества институтов в регионах современ-
ной Европы; механизмом влияния «про-
шлого» на «настоящее» является воз-
действие на культуру и ценности насе-
ления. Иначе говоря, относительный 
успех раннего развития является долго-
срочным преимуществом (за пределами 
Европы, кстати сказать, этот вывод под-
тверждается далеко не всегда – его аль-
тернативой является логика «reversal of 
fortune» [Acemoglu, Johnson, Robinson, 
2002; Hariri, 2012; Chlouba, Smith, Wagner, 
2021], предполагающая, что как раз от-
носительно более развитые террито-
рии на раннем этапе со временем оказы-
ваются в числе отстающих – в силу не-
способности воспринять новые практи-
ки и институты).

Устойчивость сложившихся струк-
тур в ИСУ определяется четырьмя ме-
ханизмами:

6 Подчеркнем, что речь идет о статистических исследованиях, выводы которых справедливы в среднем: хотя к северу от 
Лимеса в Германии, конечно, есть развитые регионы, средний регион на севере менее развит, чем на юге. 
7 В данном случае механизм устойчивости эффектов отличается от постулирующегося в большинстве исследований и свя-
зан со степенью генетического разнообразия населения.
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Ценности и предпочтения переда-
ются из поколения в поколение за счет 
социализации, прежде всего в се-
мье. Родители, как правило, стремят-
ся, чтобы дети унаследовали их ценно-
сти и образцы поведения [Bisin, Verdier, 
2001]. Даже в  ситуациях, когда те или 
иные формы поведения отвергаются 
государством или преследуются, они 
все равно могут выжить в семье [Greif, 
Tadelis, 2010].

Равновесные состояния экономики 
и общества являются достаточно устой-
чивыми к внешним шокам. Базовой для 
понимания этого механизма является 
логика так называемых комплементар-
ных институтов – отдельные инсти-
туты и общественные практики функ-
ционируют лишь «в связке» с другими 
институтами, так что изменения, за-
трагивающие лишь отдельные компо-
ненты общественного порядка, с неиз-
бежностью ведут к  восстановлению 
всех остальных [Hall, Soskice, 2003].

Уже упомянутая зависимость от ко-
леи развития (path dependence) предпо-
лагает, что то или иное решение, при-
нятое в определенный момент времени, 
«сужает» доступный в будущем спектр 
вариантов институционального разви-
тия, так что даже кажущиеся «разры-
вы» на самом деле происходят лишь 
в пределах, уже определенных институ-
циональной колеей.

Современные политики «учатся» 
на  опыте прошлого и таким образом 
«воспроизводят» удачные образцы по-
ведения (впрочем, «неудачные» образ-
цы также воспроизводятся).

ИСУ, таким образом, в каком-то 
смысле дают ответ на вопрос о непред-
сказуемости будущего: наиболее точ-
ным прогнозом является утверждение 
о  неизменности существующего ста-

тус-кво. Например, ошибки и просче-
ты политиков, упоминавшиеся во вве-
дении в статью, могут привести к крат-
косрочным изменениям политической 
системы, например падению автори-
тарного режима и демократизации по-
литических институтов, но в конечном 
счете авторитаризм обязательно «воз-
родится» в  той или иной форме, если 
общество к нему «предрасположено»8.

Критика 
ИСУ в каком-то смысле идеально 

соответствуют одному из главных кри-
териев науки – способности генери-
ровать по-настоящему неожиданные 
и нетривиальные результаты. Действи-
тельно, представление о том, что совре-
менная экономика Германии во многом 
определяется структурами, сложивши-
мися еще во времена Римской импе-
рии, едва ли кому-то придет в голову 
до того, как он прочитает соответству-
ющее исследование. В то же время це-
лый ряд выводов ИСУ может не вызы-
вать вопросов.

Главная содержательная пробле-
ма ИСУ может быть сформулирована 
следующим образом. С одной сторо-
ны, ИСУ не содержат четкого опреде-
ления своей основной категории – «ис-
торического наследия». Очевидно, что 
речь идет о феномене, расположенном 
на исторической шкале «до» историче-
ского разрыва (например, социаль ной 
структуре Российской империи до ре-
волюции или практиках традиционно-
го земледелия). Однако сколь глубо-
ко в  прошлое необходимо погрузить-
ся, чтобы определить исходный мо-
мент, с  которого началось то устойчи-
вое развитие, которое документиру-
ют исследователи? В исследовательской 
практике ответ на этот вопрос дается 

8 Во многих случаях даже изменение конфигурации национальных границ не способно изменить неформальные инсти-
туциональные среды.
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во  многом эмпирически в  зависимо-
сти от доступности данных. Если в ру-
ках ученого находится, скажем, архив 
XVIII в., то и исследовать он будет «на-
следия XVIII  века». Однако для кор-
ректной интерпретации результатов 
желательно было бы сформулировать 
теоретический аргумент, определяю-
щий необходимую «глубину» истори-
ческого анализа9.

С другой стороны, в ИСУ практи-
чески нет работ, документирующих от-
сутствие эффектов «прошлого». Это 
не может не вызывать удивления: хотя 
бы в  отдельных ситуациях исследо-
ватели должны были бы натолкнуть-
ся на отсутствие корреляции между 
историческими и современными ха-
рактеристиками. Более того, такие си-
туации должны были бы быть запро-
граммированы самой логикой подхо-
да. ИСУ утверждают, что некоторые 
исторические разрывы являются лишь 
поверхностными, не меняющими глу-
бинной сущности явлений. Это озна-
чает, что если мы будем рассматри-
вать влияние тех или иных историче-
ских событий или явлений, произошед-
ших уже после того, как общества вста-
ли на устойчивую колею развития, они 
не должны были бы оказывать влияние 
на современную политическую и обще-
ственную динамику. Например, если 
развитие восточно-европейских госу-
дарств целиком и полностью опреде-
ляется их историей до эпохи «реально-
го социализма», сам реальный социа-
лизм не должен был оказывать никако-
го влияния на современную политику и 
экономику. Между тем есть немало ра-
бот, подтверждающих и существование 
«социалистического наследия», и на-

следия досоциалистических институ-
тов и практик [Pop-Eleches, 2007].

Поэтому возникают сомнения, в ка-
кой степени ИСУ соответствуют поп-
перовскому критерию фальсификации. 
Обнаружив отсутствие исторической 
корреляции, исследователи всегда мо-
гут утверждать, что на самом деле «про-
шлое» все равно оказывает воздействие 
на настоящее – просто-напросто уче-
ные должны обратиться к более «глубо-
кому прошлому». А «глубина» прошло-
го, в свою очередь, является произволь-
ной – никаких критериев в этом отно-
шении не существует. Более того, непо-
нятно, сколь часто исследователи в ре-
альности сталкиваются с  ситуациями 
«отсутствия» исторической взаимосвя-
зи. Научные журналы крайне неохот-
но публикуют статьи, в которых отсут-
ствуют значимые корреляции («publica-
tion bias»), поэтому огромное число ра-
бот, в  которых исторические корреля-
ции не были обнаружены, скорее всего, 
остаются «в  столах» у  исследователей. 
Для ИСУ эта проблема может быть 
особенно острой: действительно, лег-
ко представить себе журнал, заинтере-
сованный в  публикации статьи о  дли-
тельной «тени», которую неолитиче-
ские практики земледелия «отбрасы-
вают» на современные общественные 
институты (в силу оригинальности по-
лученных выводов), но статья, показы-
вающая противоположный результат 
(неолитические практики не оказыва-
ют никакого эффекта), никого не заин-
тересует – ее выводы сочтут самооче-
видными. Возможно, многочисленные 
примеры устойчивости исторических 
явлений в  описанной нами литерату-
ре представляют собой скорее исклю-

9 Существуют отдельные исключения: так, в работе [Darden, Grzymala-Busse, 2006] «точкой отсчета», как минимум в Восточ-
ной Европе, является распространение массового школьного образования, считающееся основой появления современ-
ных наций. Начиная с этого момента нормы и ценности населения становятся стабильными и неизменными. Данный вы-
вод опирается на обширную теоретическую литературу о формировании наций, получившую развитие в политологии, со-
циологии и истории.
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чения, чем правило – это не ставит под 
вопрос отдельные исследования, но за-
ставляет нас переосмыслить общие вы-
воды, следующие из них.

Помимо этой принципиальной 
проблемы, ИСУ сталкиваются с целым 
рядом других сложностей. Во-первых, 
применяющаяся в  них эконометриче-
ская методология подвергается крити-
ке или как минимум рассматривает-
ся как нуждающаяся в  определенных 
коррективах [Kelly, 2019; Casey, Klemp, 
2021; Bisin, Moro, 2021]. Во-вторых, ин-
терпретация исторических перемен-
ных также далеко не всегда является 
убедительной. В каком-то смысле логи-
ка ИСУ прямо противоположна логи-
ке исторических исследований – если 
историки стремятся получить макси-
мально достоверную картину той или 
иной эпохи за счет узкой специализа-
ции, ИСУ выстраивают «широкую» 
картину, включая в  свой анализ со-
бытия нескольких эпох – и при этом 
часто интерпретируют прошлое исхо-
дя из упрощенных современных пред-
ставлений (к тому же экономисты и по-
литологи, в  основном занимающиеся 
ИСУ, не всегда в  достаточной степени 
осведомлены о достижениях историче-
ской науки или даже корректно пони-
мают особенности исторического ис-
следовательского метода)10. В-треть-
их, механизмы устойчивости истори-
ческих эффектов чаще постулируют-
ся, чем тестируются эмпирически (для 
таких тестов часто не хватает данных). 
В-четвертых, схожесть политических 
и институциональных практик «про-
шлого» и «настоящего» может опреде-
ляться не столько генетической связью 

этих практик, сколько схожей реакцией 
на одинаковые условия. Например, при 
определенных условиях бюрократия 
с  неизбежностью становится коррум-
пированной; политические режимы ис-
пользуют сходные стратегии выжива-
ния для ответа на схожие вызовы и т.д. 
В этой ситуации мы можем наблюдать 
корреляцию исторических и современ-
ных явлений, но она не будет отраже-
нием причинно-следственных взаимо-
связей. А следовательно, и представле-
ние об абсолютной неизменности об-
щества окажется неверным11.

Исследования личных 
характеристик

Аргумент
Как и в случае с ИСУ, аргумент дан-

ной литературы не является принци-
пиально новым: дискуссия о соотноше-
нии роли индивидуальных характери-
стик и институтов и структур (agency 
vs. structure) является неотъемлемым 
атрибутом общественных наук с  мо-
мента их возникновения [Sibeon, 1999]. 
Помимо этого, личные характеристики 
политиков (пусть и несколько другие, 
чем в ИЛХ) находятся в центре внима-
ния политической психологии [Lewis, 
Lefevre, Bates, 2012; Arana Araya, 2021]. 
Заслуживает упоминания и «биогра-
фический метод» Чикагской социо-
логической школы, который, однако, 
в  отличие от ИЛХ, связан с  социаль-
ным конструктивизмом и интерпрета-
тивной социологией – ИЛХ опирают-
ся на количественные методы и отно-
сятся к позитивистским направлениям 

10 Пример такой критики – обвинение в так называемом сжатии истории (compression of history), когда игнорируется то об-
стоятельство, что «историческое» явление на самом деле сильно менялось на протяжении своего развития [Austin, 2008] – 
та же Габсбургская империя в XVII–XIX вв. была основана на разных институтах управления, так что говорить о едином «на-
следии Австро-Венгрии» было бы серьезным упрощением.
11 Различного рода системные подходы к обществу исходят из того, что его структура всегда следует определенной логи-
ке, в которой те или иные подсистемы выполняют определенные функции, и эта структура всегда воспроизводится во вре-
мени.
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общественных наук. Главной особен-
ностью ИЛХ является попытка полу-
чить систематические данные о  взаи-
мосвязи тех или иных характеристик 
политиков и принимаемых ими реше-
ний. Иначе говоря, акцент на личные 
характеристики не ведет к  представ-
лению об абсолютной уникальности 
каждой политической конфигурации – 
напротив, исследователи полагают, что 
существуют устойчивые закономерно-
сти взаимосвязи личных характери-
стик и реализуемой политики.

ИЛХ ведет к нормативному раз-
рыву со значительной частью суще-
ствовавшей ранее политологической 
(и особенно экономической) литерату-
ры. В экономической науке теория об-
щественного выбора (public choice) ста-
ла основой представления об  эгоис-
тичном поведении политиков, заин-
тересованных лишь в  максимизации 
собственных власти и доходов и «огра-
ниченных» теми или иными обще-
ственными институтами. В  политоло-
гии, где теория рационального выбора 
также получила широкое распростра-
нение, качество институтов оценивает-
ся с  точки зрения их способности «ка-
нализировать» поведение политиков 
в соот ветствии с теми или иными целя-
ми общества. ИЛХ, напротив, утвержда-
ют, что вполне возможно отличить «хо-
роших» политиков от «плохих»; и имен-
но действия первых, и являются залогом 
успешного общественного развития.

Поскольку речь идет о количествен-
ных исследованиях, в  центре внима-
ния данного направления оказывают-
ся биографические характеристики по-
литиков и бюрократов, которые могут 
быть так или иначе оценены эмпири-
чески и сведены к количественным по-
казателям. В их число входят уровень и 
тип образования политиков [Göhlmann, 
Vaubel, 2007; Besley, Montalvo, Reyon-
al-Querol, 2011; Spilimbergo, 2009; Gift , 
Krcmaric, 2017; Minasyan, 2018; Barcelo, 

2020; Meriläinen, 2020], профессиональ-
ное прошлое [Th e impact…, 2009; Moes-
singer, 2014; Peveri, 2021] социальное 
происхождение [Hayo, Neumeier, 2014; 
Hayo, Neumeier, 2015; Hayo, Neumeier, 
2016], знание территории или региона, 
находящегося под управлением лиде-
ра [Schultz, Libman, 2015; Sharafutdinova, 
Steinbuks, 2017], опыт военной службы 
[Horowtiz, Stam, 2014;  Stadelmann, Port-
mann, Eichenberger, 2015], опыт эмигра-
ции [Mercier, 2016] и, конечно, гендер-
ные различия.

ИЛХ позволяют сформировать до-
статочно детальную картину влияния 
биографий политиков на принимаемые 
ими решения. Так, опыт военной служ-
бы делает политиков более благосклон-
ными к  увеличению военного бюдже-
та и принятию законодательных норм, 
благоприятствующих Вооруженным 
силам – однако склонность политиков 
инициировать военные конфликты за-
висит не только от самого по себе опыта 
пребывания в армии, но и от реального 
участия в боевых действиях. Обучение 
за рубежом и опыт эмиграции содей-
ствуют демократизации страны; в то же 
время политики, значительную часть 
своей карьеры проведшие в  регионе, 
находящемся под их управлением, бо-
лее успешны в применении неструкту-
рированного знания о  региональных 
особенностях (local knowledge), что по-
вышает качество принимаемых ими 
решений. Политики с  более высоким 
уровнем образования в большей степе-
ни содействуют экономическому росту. 
В  то же время политики с  дипломами 
экономистов более склонны к  корруп-
ции, чем политики без экономическо-
го образования (этот вывод связыва-
ют с  общей склонностью экономистов 
к  эгоистичному поведению, соответ-
ствующему теоретическим предпосыл-
кам их дисциплины) [Ruske, 2015]. Та-
ким образом, ИЛХ в какой-то степени 
позволяют приоткрыть «черный ящик» 
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непредсказуемости политики: личные 
характеристики тех, кто принимает ре-
шения, позволяют объяснить различия 
в функционировании государств и об-
ществ, характеризующихся схожими 
или одинаковыми институтами.

Как и в случае с ИСУ, некоторые 
исследования ИЛХ напрямую содер-
жат утверждения относительно долго-
срочного развития (хотя и основанные 
на специфических выборках). Так, в ра-
боте [Johnes, Olken, 2005], где исследу-
ется выборка из 130 стран за послево-
енный период, показывается, что сме-
на политических лидеров ведет к  зна-
чимым изменениям динамики эконо-
мического роста – даже при неизмен-
ной институциональной среде. Этот 
эффект является особенно сильным 
в  авторитарных странах – демократи-
ческие институты в  большей степени 
«ограничивают» лидеров, обеспечи-
вая преемственность экономической 
политики. Схожий вывод приводится 
в статье [Carreri, 2021], где показывает-
ся, что «качество» политиков влияет на 
принимаемые ими решения только при 
низком качестве институтов – высокое 
качество институтов делает персональ-
ные характеристики политика незна-
чимыми. В работе [Berry, Fowler, 2021], 
где используется уточненная методоло-
гия исследования проблематики, при-
водятся схожие выводы: политические 
лидеры оказывают существенное влия-
ние на развитие, особенно в  недемо-
кратических государствах12.

Критика
Проблемы ИЛХ отчасти напомина-

ют проблемы ИСУ. Если в ИСУ мы име-
ли дело с  бесчисленным множеством 
исторических событий, потенциаль-
но способных «отбросить тень» на на-

стоящее, то в ИЛХ речь идет о бесчис-
ленных особенностях биографии, каж-
дое из которых так или иначе может 
повлиять на жизненный путь и пред-
почтения политика. В  отношении не-
которых из них исследователи могут 
опираться на относительно хорошо 
разработанные теории; для других ха-
рактеристик теоретическая база иссле-
дования является более слабой. Заранее 
определить, какие именно характери-
стики биографии следует исследовать, 
достаточно сложно. Более того, био-
графические характеристики связаны 
между собой. Например, выбор карь-
еры так или иначе связан с  образова-
нием; выбор образования может быть 
связан с  социальным происхождени-
ем; социальное происхождение влияет 
на место жительства до начала полити-
ческой карьеры. Соответственно, непо-
нятно, где находится «отправная точка» 
для исследования, а в каком случае ис-
следуемая характеристика на самом деле 
является лишь «отражением» каких-
то других особенностей (например, пси-
хологических характеристик), которые 
в исследовании не рассматриваются.

Еще одна проблема связана с коли-
чественным измерением биографиче-
ских характеристик. Оно с неизбежно-
стью связано с упрощенными допуще-
ниями (особенно при попытках транс-
граничного сопоставления). Так, уже 
приведенный выше пример «коррум-
пирующего» экономического образо-
вания исходит из определенного содер-
жания последнего, а в различных стра-
нах содержание обучения дипломиро-
ванных экономистов часто весьма раз-
личается. Предпринимательский опыт 
или опыт научной карьеры также раз-
личаются в зависимости от условий той 
или иной страны. Целый ряд важных 

12 В работе [Smith, Gray, 2021] предпринимается попытка использовать аналогичные методы для анализа исторических 
данных, вплоть до периода Римской империи.
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характеристик мы можем измерить 
лишь с использованием косвенных по-
казателей (например, знание того или 
иного региона, скорее всего, корре-
лируется с  длительностью прожива-
ния в этом регионе – однако эта взаи-
мосвязь не является однозначной), 
а  целый ряд ключевых характеристик 
не можем измерить вообще (речь идет 
о большинстве психологических харак-
теристик или, скажем, об идеологиче-
ских предпочтениях – единственным 
источником информации о  последних 
являются утверждения самих полити-
ков, которые, естественно, могут быть 
искажены).

Наконец, как мы уже упоминали ра-
нее, главная проблема предсказаний 
политических решений – склонность 
людей совершать ошибки или действо-
вать на основе неверной информации. 
Между тем именно эту склонность 
определить с  использованием биогра-
фических характеристик крайне слож-
но. Возможно, те или иные особенно-
сти биографии повышают вероятность 
совершения ошибок; однако в полити-
ке во многих случаях достаточно од-
ной-единственной ошибки, чтобы при-
вести к катастрофическим последстви-
ям. ИЛХ не позволяют, таким образом, 
полностью снять «вуаль неопределен-
ности», за которой скрываются дей-
ствия политических игроков.

Заключение

Два рассмотренных в этой статье 
направления исследований во многом 
похожи друг на друга по своей вну-
тренней логике. В  обоих случаях речь 
идет об исследовательских направле-
ниях, развивающихся преимуществен-
но за счет растущего числа отдельных 
эмпирических исследований, лишь от-
части согласующихся друг с  другом. 
В  обоих случаях главной проблемой 

исследователей является поиск «пре-
делов» применимости подхода – опре-
деление конкретного спектра ситуа-
ций, когда характеристики политика 
(а не особенности политической систе-
мы) влияют на качество решений (в от-
личие от ситуаций, когда личность по-
литика по большому счету не важна и 
все решения определяются системны-
ми характеристиками), и когда «насто-
ящее» является лишь «проекцией» про-
шлого (в  отличие от ситуаций, когда 
исторические разрывы действительно 
являются таковыми).

В то же время содержательные вы-
воды подходов являются прямо проти-
воположными. ИСУ исходят из того, 
что общественная динамика в  дол-
госрочном плане является неизмен-
ной, поэтому кажущимся «непредви-
денным событиям» не стоит предавать 
особого значения. ИЛХ предполага-
ют, что мировое развитие и динамика 
эволюции отдельных стран во многом 
зависят от того, кто именно окажет-
ся на позициях, позволяющих прини-
мать решения; однако поведение поли-
тиков и бюрократов подчиняется об-
щим закономерностям и, в  частности, 
может быть предсказано на основе на-
блюдаемых характеристик их биогра-
фий (например, образования). Иначе 
говоря, ИСУ исходят из большей ста-
бильности общественных процессов, 
чем это представляется наблюдателям; 
ИЛХ исходят из меньшей стабильно-
сти, порой определяющейся сменой 
конкретных политиков и их коалиций 
во власти. Оба подхода оставляют вне 
внимания исследователей по-настоя-
щему непредсказуемые события («чер-
ных лебедей»), но с последними обще-
ственным наукам дело иметь особенно 
сложно.

К выводам обоих подходов следует 
относиться с  осторожностью. Так, об-
ращает на себя внимание, что в нашей 
статье цитируется огромное число ис-
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следований, подтверждающих выводы 
ИСУ и ИЛХ, и  в  то же время практи-
чески отсутствуют примеры, эти иссле-
дования опровергающие. Это связано 
со структурными проблемами как в ор-
ганизации исследовательских направ-
лений, так и в  практике научных пуб-
ликаций – работы, в которых корреля-
цию политики и структурных характе-
ристик (или личных характеристик по-
литиков) выявить не удалось, скорее 
всего, просто-напросто не были опуб-
ликованы. В то же время оба направле-
ния исследований показывают, как из 
сугубо прикладных направлений ис-
следований, не претендующих на дол-
госрочные прогнозы на макроуровне 
(и  полностью соответствующих стан-
дартам современного научного сооб-
щества, крайне осторожно относя-
щегося к  «большим теориям»), могут 
со  временем развиться «универсаль-
ные» подходы, которые могут исполь-
зоваться для характеристики мирового 
развития в целом.

Подавляющее большинство обсуж-
дающихся в  этой статье исследований 
были опубликованы на английском 
языке. В  то же время российские эко-
номисты и политологи внесли немалый 
вклад в  исследование этой тематики 
(хотя их работы и были опубликованы 
за рубежом)13. Еще важнее то обстоя-
тельство, что базовые идеи ИСУ и ИЛХ 
регулярно встречаются в  работах рос-
сийских ученых: достаточно привести 
пример дискуссии об «эффекте колеи» 
в  российской истории, являющегося, 
наверное, одним из наиболее устойчи-
вых сюжетов в российских обществен-
ных и гуманитарных науках, или обсу-
ждение роли «личного фактора» в рос-
сийских реформах и трансформациях 
последних десятилетий. В большинстве 

своем эти исследования пользуются ка-
чественными, а не количественны-
ми методами, поэтому количествен-
ные по своей природе ИСУ и ИЛХ мог-
ли бы сыграть роль комплементарных 
направлений, обогащающих выводы 
активно ведущихся в  российских об-
щественных науках дискуссий.
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ABSTRACT. Contemporary social sci-
ences typically refrain from long-term fore-
casts and attempts at constructing “grand 
theories” of global dynamics – researches fo-
cus instead on specifi c (and rather narrow) 
empirical research questions. In some cases, 
however, these narrow studies could implic-
itly become foundations for generalized state-
ments concerning the world development. 
Th is paper reviews two avenues of research 
of this type that are rapidly developing in the 
last decade – persistence studies (arguing that 
historical factors have an impact on contem-
porary political, economic and social develop-
ment even in spite of apparent historical dis-
continuities) and studies of personal charac-
teristics of politicians and bureaucrats (argu-
ing that biographies of decision-makers can 
infl uence political development to the same 
extent as structural characteristics of the so-
ciety). Th e conclusions of these approaches 
contradict each other but their research logic 
is built upon similar assumptions. Both ap-

proaches use quantitative methods; the choice 
of cases for research is driven to a large extent 
by the data availability; in both cases theoreti-
cal foundations of research are rather weak; in 
both cases the multitude of articles refl ects not 
only the potential of the research approaches 
but also the problems of the incentives in the 
scientifi c community. Th is paper reviews the 
main conclusions, advantages and disadvan-
tages of both approaches and discusses their 
potential for studying long-term development 
perspectives.

KEYWORDS: persistence studies, stud-
ies of personal characteristics of politicians, 
forecasting, long-term development.
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