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Уважаемые читатели, коллеги!
Выпуск третьего номера нашего журнала обычно совпадает с сезоном 

студенческих экзаменов и сессий, а также чередой знаменательных и памят-
ных дат общероссийского масштаба. Так, в июне мы традиционно празднуем 
День защиты детей (1 июня), Пушкинский день, или День русского языка 
(6 июня), День России (12 июня). Но в 2024 году 6 июня академическое со-
общество празднует еще одну грандиозную дату – 35-летие создания социо-
логического факультета Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова и факультета социологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

Основание этих факультетов на базе МГУ и СПбГУ невозможно пред-
ставить без исключительного участия отечественных социологов, внесших 
существенный вклад в становление советского социологического знания – 
доктора философских наук, профессора В. И. Добренькова и доктора фило-
софских наук, профессора А. О. Бороноева. Именно благодаря Владимиру 
Ивановичу и Асалхану Ользоновичу социологический факультет МГУ име-
ни М. В. Ломоносова и факультет социологии СПбГУ развивались в лучших 
академических традициях отечественной науки и стали кузницей интеллек-
туальной элиты российской социологии. 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» поздравляет действующее 
руководство факультетов – декана социологического факультета МГУ, про-
фессора Н. Г. Осипову и декана факультета социологии СПбГУ, профессора 
Н. Г. Скворцова – с юбилейной датой и желает преподавателям, сотрудникам, 
молодым ученым, аспирантам и студентам крепкого здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии, профессионального роста, успехов и побед в образова-
тельной и научно-исследовательской деятельности на благо российской со-
циологии.

Текущий номер нашего журнала открывает традиционная рубрика «Со-
временное российское общество» и коллективная статья «Региональная и 
гражданская идентичность как фактор консолидации российского обще-
ства». Авторы приходят к выводу, что региональная идентичность на основе 
особенностей региона позволяет населению сформировать общероссийскую 
гражданскую идентичность, что, в свою очередь, влияет на выстраивание по-
зитивных интеграций в обществе. Ключевыми консолидирующими фактора-
ми или ресурсами идентичности российского этноса являются государствен-
но-территориальный фактор, духовность русского народа и русский язык как 
объединяющее звено российской социальности.   
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Далее следует материал Е. Е. Кувшиновой, предлагающей рассмотреть 
способы воспитания патриотизма при обучении иностранному языку. Автор 
сравнивает методы обучения патриотизму в США, Великобритании и Россий-
ской Федерации и отношение к патриотическому воспитанию в этих странах 
на современном этапе. Также автором предлагаются различные методы вос-
питания патриотизма на уроках иностранного языка, в том числе внедрение 
некоторых способов для нивелирования влияния иноязычной идеологии и 
формирования патриотизма у российской молодежи. Методами исследования 
выступили наблюдение, описание и сравнение, а также системный подход.

М. Ю. Милованова представила публикацию «Женщины как социальный 
ресурс общественного договора в период Великой российской революции: 
историко-социологический анализ». Автор определила важные составляю-
щие общественного договора по вертикальному и горизонтальному взаимо-
действию. Методологической основой выступили научные идеи социологии 
жизни, «культурной травмы», ресурсного подхода и гендерной социологии. 
Также автор использовала статистические данные, истории жизни и их ин-
терпретации. 

Продолжает текущий номер раздел «Философия и общество», открываю-
щийся публикацией К. С. Борисенко «Идеология как предмет научного дис-
курса». Автор анализирует многообразие существующих подходов к понима-
нию идеологии, обусловленное поступательным общественным развитием, 
которое оказывает влияние на восприятие социальной реальности в каждый 
конкретный этап исторического процесса. Анализ научных источников по 
проблеме позволил К. С. Борисенко выделить ключевые теоретико-мето-
дологическое подходы, сложившиеся в социальном знании: марксистский,  
неомарксистский, социально-психологический, культурно-семиотический 
подходы и концепции «конца идеологии». Систематизация научных подходов 
к сущности идеологии способствует комплексному пониманию этого слож-
ного и многофункционального явления.

Целью материала, представленного Е. Н. Ерёмченко, выступает поиск ба-
зовых оснований социо-техно-природного кризиса. Автор отмечает беззна-
ковость Цифровой Земли, обосновывает необходимость введения понятия о 
«нулевых знаках» в семиотике как альтернативных знакам носителей. Пока-
зана ограниченность категориального (катафотического) представления ре-
альности в опосредованном знаками виде, не позволяющая принимать целе-
сообразные управленческие решения в социо-техно-природной среде вслед-
ствие систематического искажения обстановки. Показана несовместимость 
концепций Цифровой Земли и «цифрового двойника» в силу исключительно 
знакового характера последнего. Продемонстрирована некорректность пред-
ставления о количественной измеримости как необходимом факторе управ-
ления.       
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В статье авторского коллектива под руководством Д. Н. Москаленко пред-
ставлены философские аспекты осмысления смерти как встречи с «Другим». 
Рассмотрение смерти как встречи с «Другим» открывает возможность глубо-
кого самопознания и осознания нашей уязвимости как человеческих существ. 
Это позволяет нам задуматься о ценностях, которые мы придаем своей жиз-
ни, о том, какие цели мы ставим перед собой и как мы относимся к самому 
понятию смерти. Философское осмысление смерти как встречи с «Другим» 
позволяет нам более глубоко понять ее значение и связать наше существова-
ние с осознанием этого феномена.

А. А. Синютин в своей работе «Проблемы формирования патриотизма 
как средства укрепления духовного суверенитета в современном российском 
обществе» отмечает, что система воспитания патриотизма в условиях транс-
формирующегося российского общества представляет собой многокомпо-
нентную и динамично развивающуюся сферу, эффективное функционирова-
ние которой требует скоординированной работы всех субъектов воспитатель-
ного процесса.

Исследование М. М. Шайдовской, представленное далее в разделе, пока-
зало, что искусство как особая сфера культурной деятельности развивается 
в тесном взаимодействии с другими сферами социальной жизни. Сравнивая 
функции искусства в традиционных и современных обществах, автор при-
ходит к выводу, что можно обнаружить множество различий: в частности, 
в современных обществах творческая деятельность в значительной степени 
связана с рынком и потреблением, хотя имеет и множество иных функций. 
Главное различие заключается в том, что в обществах современного типа в 
результате процесса секуляризации искусство перестает быть медиатором 
между сакральным и профанным мирами, однако эта функция не исчезает 
полностью, но модифицируется.

Далее следует рубрика «Социальная структура и социальные институты 
в современном обществе» и коллективная статья Т. Е. Демидовой, О. О. Афа-
насьевой, и А. П. Лепина «Сравнительный анализ систем социальной защиты 
в России и Китае». Авторы определяют специфические черты систем соци-
альной защиты населения России и Китая, которые связаны с культурными 
особенностями, количеством получателей мер социальной защиты, долей 
охваченного мерами социальной защиты населения и уровнем финансовых 
затрат государства на функционирование и развитие этих систем. Сотрудни-
чество между двумя странами, Россией и Китаем, в области социальной за-
щиты может способствовать обмену опытом и развитию более эффективных 
методов социальной защиты, внедрению ее инновационных форм, в том чис-
ле с применением цифровых технологий, определения стратегий их развития.

В публикации Д. А. Гугуевой приведены результаты проведенного срав-
нительного анализа двух социологических исследований – ИС РАН 1984 года 
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и ВЦИОМ 2021 года. В результате проведенного анализа было выявлено, что 
удовлетворенность трудом среди респондентов женщин выросла, причем 
удовлетворенность среди женщин в 2021 году превысила данный показатель 
среди мужчин, что является подтверждением гендерного парадокса. По ито-
гам сложения и выведения новой переменной удовлетворенность и гордость 
за свою работу среди ответов респондентов двух исследуемых выборок раз-
личие не является статистически значимым, что предполагает проведение до-
полнительного исследования.

Д. А. Киселев представил материал, в котором выделил актуальные цен-
ностные представления о КНР для жителей Таганрога, проведено сравнение 
с результатами предыдущего исследования по этой же проблематике. После 
анализа полученных социологических данных сделан вывод о том, что значи-
тельное влияние на формирование и изменение ценностных представлений о 
стране оказывает комплекс факторов, среди которых: социальные, культур-
ные, экономические, политические. Установлено, что немаловажную роль 
играет также исторический контекст, в рамках которого выстраиваются отно-
шения между государствами и их гражданами.

В рамках исследования Е. А. Поляковой было выявлено, что существует 
разница в представлениях о наиболее привлекательных странах мира у пред-
ставителей разных поколенческих групп. X-поколение, старшее из представ-
ленных, больше предпочитает страны с богатым культурным и историческим 
наследием, выбирая этот критерий в качестве одного из ключевых причин 
возможного путешествия, а также склоняются к государствам, которые вы-
строили дружественные отношения с Россией. Люди, относящиеся к Y-поко-
лению, предпочтение отдают странам, где есть хороший шанс раскрыть свой 
карьерный потенциал, где развита сфера промышленности, обслуживания и 
сервиса. А представители Z-поколения в приоритет ставят сферу досуга, раз-
влечения и жизнь молодежи в качестве ориентиров выбора «идеала» страны. 
Также современная молодежь обращает внимание на страны с высоким уров-
нем развития науки, технологий и инноваций.

Рубрику «Высшее образование: проблемы и перспективы» открывает 
коллективная статья «Реформа отечественной системы высшего образования 
в контексте стратегии укрепления национальной безопасности Российской 
Федерации». Авторы – Д. В. Кротов, С. И. Самыгин и П. С. Самыгин – заклю-
чают, что в рамках образовательной реформы основное внимание должно ак-
центироваться на практической составляющей функционирования системы 
вузовского образования: здесь предусматривается необходимость более ак-
тивного взаимодействия, сотрудничества отечественных вузов с различными 
организациями, предприятиями, государственными учреждениями, что не-
обходимо для обеспечения доступа обучающихся к профессиональной прак-
тике, реальным проектам, могущих быть реализованными на производстве. 
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Реформирование высшей школы выступает объективной необходимостью 
в условиях социально-экономической нестабильности и неопределенности, 
так как в конечном счете направлено на укрепление национальной безопас-
ности России.    

Материал, подготовленный И. В. Липчанской и В. А. Ражиной, направлен 
на авторское исследование специфики тенденций цифровой трансформации 
образовательного пространства российской высшей школы. Активная циф-
ровизация экономических процессов влечет за собой трансформацию образо-
вательного пространства вузов, которая обусловлена необходимостью подго-
товки специалистов, способных успешно осуществлять профессиональную 
деятельность в новой цифровой среде. Важными инструментами для форми-
рования цифровых компетенций становятся процессы сетевизации, медиати-
визации и платформизации образовательного процесса.

Раздел «Научная и культурная жизнь Юга России» представлен матери-
алами С. А. Дюжикова о результатах Всероссийской научно-практической 
конференции «Социальное партнерство и социальные права граждан в консти-
туционном пространстве современной России» (памяти Председателя Консти-
туционного Суда РФ в отставке, доктора юридических наук М. В. Баглая) и 
А. Э. Пилипенко об итогах юбилейной X Всероссийской научной конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Путь в науку».

Кроме того, в данном разделе опубликована работа Л. А. Сурковой, по-
священная роли выпускников исторического факультета Ростовского госу-
дарственного университета (ныне Южного федерального университета) в 
развитии музейного фонда Дона, а именно: Анатолия Горбенко в развитии 
Азовского краеведческого музея; Владимира Гладченко – в основании Аксай-
ского военно-исторического музея; Валерия Чеснока – в создании современ-
ного облика археологического музея-заповедника «Танаис».

Завершает текущий номер рубрика «Юбилей ученого», в котором Редакция 
журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно поздравляет с юбилеем талант-
ливого российского журналиста, краеведа, редактора телевизионных программ 
на канале «Россия-1» ГТРК «Дон-ТР», Заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации, Заслуженного деятеля Всероссийского музыкального об-
щества, Почетного академика Российской академии художеств, Члена Союза 
журналистов и Союза театральных деятелей России, кандидата философских 
наук Любовь Александровну Суркову. Желаем имениннице безупречного здо-
ровья, мира, гармонии, возможности оставаться самой собой и сохранять вер-
ность выбранным ценностям, традициям, профессии и призванию.

Главный редактор журнала
«Гуманитарий Юга России»

Ю. Г. Волков


