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EDN WLENFM

Уважаемые читатели, коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию заключительный в 2024 году – шестой – 

выпуск научного журнала «Гуманитарий Юга России». В уходящем году Рос-
сийская академия наук отметила 300-летие со дня основания, и именно 8 фев-
раля, в День российской науки, на Заседании совета по науке и образованию 
Президент РФ подчеркнул необходимость определения новых «актуальных 
подходов, принципов и направлений работы в сфере фундаментальных ис-
следований, прикладных разработок на перспективу, на годы вперед»1. В ре-
зультате 28 февраля 2024 года была утверждена Стратегия научно-техноло-
гического развития Российской Федерации в обновленном формате с учетом 
тех глубоких политических и технологических трансформаций, которые про-
исходят в мире. 

В 2024 году 6 июня академическое сообщество отпраздновало еще одну 
грандиозную дату – 35-летие со дня создания социологического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и фа-
культета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

А 14 ноября 30-летний юбилей отметил Владикавказский научный центр 
Российской академии наук, который стал первым научным центром в Рос-
сии, созданным совместно с органом власти субъекта РФ – Правительством  
Республики Северная Осетия – Алания. 

Эстафету академических юбилеев принимают российские ученые – чле-
ны нашего международного редакционного совета – член-корреспондент 
РАН, доктор философских наук, профессор, почетный доктор Института 
социологии РАН, главный научный сотрудник Группы исследования соци-
окультурной динамики Института социологии Федерального научно-иссле-
довательского социологического центра РАН Ж. Т. Тощенко; академик РАН, 
заместитель Президента РАН, доктор географических наук, научный руко-
водитель, председатель Президиума ЮНЦ РАН, главный редактор журнала 
«Наука Юга России» Г. Г. Матишов; а также доктор экономических наук, про-
фессор, президент Южного федерального университета, председатель Сове-
та ректоров вузов Юга России, вице-президент Российского союза ректоров 
М. А. Боровская. Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» поздравля-
ет юбиляров с Днем Рождения. Мы ценим Ваши усилия, Вашу преданность 
делу, Ваше призвание и тот вклад, который каждый из Вас внес и продолжа-
ет вносить в систему науки и высшего образования Российской Федерации. 

1 Заседание совета по науке и образованию 08.02.2024. – URL:  http://www.kremlin.ru/
events/councils/by-council/6/73407 (дата обращения: 24.11.2024). 
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Желаем Вам здоровья, счастья и неиссякаемого вдохновения. Пусть каждый 
день приносит радость от работы, а Ваши последователи и ученики радуют 
Вас своими успехами. 

Открывает текущий номер рубрика «Теоретико-методологические про-
блемы социально-гуманитарного знания» и третья часть материала, под-
готовленного членом-корреспондентом РАН Ж. Т. Тощенко, о состоянии и 
специфике общественного договора в условиях мобилизационной экономики 
в конце 1920-х – 1930-е годы. На основе обобщения и анализа историческо-
го опыта первых пятилеток автор выявил основные характеристики обще-
ственного договора между советской властью и народом, определил степень 
совпадения интересов государства и основных классов, социальных общно-
стей и групп, формы и методы обратной связи. Особое место в структуре 
материала уделено характеристике достигнутых результатов, которые вывели 
Советский Союз в число ведущих держав мира.

М. А. Боровская в своей работе «Методология формирования и развития 
образовательной политики в условиях трансформации: от теории к практи-
ке», делится результатами многолетних исследований в области экономики 
образования, управления социально-экономическими системами и простран-
ственного планирования, а также личным опытом работы в Министерстве 
образования и науки РФ. 

А вот академик РАН Г. Г. Матишов на страницах нашего журнала пред-
лагает читателям подробнее узнать о необходимости создания и дальнейшего 
становления и развития Южного научного центра Российской академии наук. 
Знакомит нас с известными учеными, возглавляющими научные подразделе-
ния Южного научного центра.

В материале, предложенном В. П. Макаренко, рассмотрены гносеологи-
ческие, идеологические и политические предпосылки доносительства, связь 
между изменениями политического курса правительства и политико-идеоло-
гическим оправданием власти, механизмы трансляции советского двуруш-
ничества в современные условия. Обнаружено единство мнений философов- 
шестидесятников в отношении доносительства. Автор считает, что их опыт 
не может считаться элементом прошедшей истории, списанным в архив. Си-
стематизированы элементы концепции социальной критики А. А. Зиновьева.

Далее следует раздел «Философия и общество» и материал, подготовлен-
ный А. С. Демиденко – «Виртуализация социальной коммуникации в контек-
сте проблемы инфантилизации личности». Автор приходит к выводу, что в 
результате научно-технического прогресса и периода локдауна в 2020 году 
процесс перехода социальной коммуникации в виртуальное пространство 
усилился, что в свою очередь привело к усилению инфантилизации лично-
сти. Подобная тенденция приводит к проблемам социализации и самореали-
зации в реальной жизни. Для решения этого вопроса необходим комплекс-
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ный подход, основанный на развитии критического мышления, повышении 
медиаграмотности и балансе между миром реальным и миром виртуальным. 
Важно помнить о поддержании социальной коммуникации в офлайн-про-
странстве, а также о том, что необходимо заниматься деятельностью, которая 
направлена на гармоничное развитие личности в соответствии с ее возрас-
том, а не способствует нахождению в мире детства и иллюзий. 

В статье М. А. Евсеевой представлен критический анализ определений 
понятия «этническая ниша» в публикациях зарубежных исследователей. Как 
показал авторский первичный анализ, основной фокус зарубежных исследо-
вателей, занимающихся изучением феномена «этнических ниш», сосредо-
точен на включении иммигрантов в экономические отношения в месте их 
проживания. Другой вывод заключается в том, что в отличие от российского 
научного пространства, понятие «этническая ниша» широко входит в поле 
зрения зарубежных ученых. Большая часть исследователей из разных стран 
опирается в своих работах на опубликованную в конце 1990-х годов концеп-
цию этнических ниш (Р. Вальдингер и др.).

А. А. Кузьменко предлагает результаты исследования, в рамках которого 
выявлена необходимость переосмысления современной техногенной рацио-
нальности и ее дополнения гуманистическими и ценностно-ориентирован-
ными подходами. Статья доказывает, что современное дизайн-проектиро-
вание должно опираться на философские принципы, которые акцентируют 
внимание не только на эффективности и функциональности, но и на социо-
культурной и экологической значимости создаваемых сред жизнедеятель-
ности. Показано, что рациональный эргодизайн может стать инструментом 
формирования нового типа взаимодействия между человеком, техносферой 
и биосферой, способствуя гармонизации социотехноприродной системы и 
смягчению последствий техногенных изменений.

Рубрику «Социальная структура и социальные институты в современ-
ном обществе» открывает работа «Влияние политико-юридических док-
трин естественных прав человека на формирование содержательного ядра 
социологии», представленная авторским коллективом: А. З. Арсеняном, 
О. Н. Слоботчиковым и М. Р. Деметрадзе, которые считают, что постсо-
ветские общества должны осознать то, что новые конституционные нормы 
будут работать только при содействии социологии, отражающей социаль-
ные проблемы индивидов, без чего сама Конституция, как и международ-
ное право, останется чистой формальностью. Практическая имплементация 
конституционных норм Западной Европы на постсоветском пространстве 
требует адаптации с учетом региональной специфики. Это сложный путь, 
требующий преодоления проблем переходного периода, выявления просве-
тителей новейшего времени, и прежде всего – повышения роли интеллек-
туальной элиты.  
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В работе «Практики адаптации и социальное самочувствие населения 
новых субъектов РФ в условиях интеграции в российское общество» автор 
Н. К. Бинеева отмечает, что процесс адаптации в новых субъектах РФ носит 
неоднородный характер, в социальном самочувствии населения прослежи-
вается сочетание негативных и позитивных коннотаций, выражающих соци-
ально-психологический аспект социального самочувствия людей, что влияет 
на оценку изменений, происходящих в регионе в целом, ориентацию на реа-
лизацию потребностей материального, социального и символического харак-
тера, а также миграционные установки.

В публикации В. П. Войтенко и В. Г. Пантелеева выявлено значение 
исторического компонента (исторической памяти, исторического прошлого) 
в оценках жителей ДНР и ЛНР на уровне гражданских ценностей, важных 
персонально для опрашиваемых; определено консолидирующее значение 
исторического компонента на уровне персональной связи опрашиваемых с 
общностью граждан России; дана оценка консолидирующего значения исто-
рического компонента на уровне общности граждан России без личной при-
вязки к опрашиваемым. На персональном уровне историческая память как 
гражданская ценность не обладает большой значимостью для жителей ДНР 
и ЛНР. На уровне связи персонально респондента с гражданской общностью 
значение исторического компонента возрастает. На уровне оценки консоли-
дирующего фактора граждан России без привязки к конкретному респонден-
ту значение исторического компонента приобретает максимальное значение. 
Авторы фиксируют тенденцию: чем меньше персональная привязка респон-
дента к гражданской общности, тем выше значение исторического компонен-
та для этой общности в мнениях респондентов ДНР и ЛНР. Выявлено проти-
воречие: в качестве персональной гражданской ценности исторический ком-
понент обладает меньшей значимостью, чем в качестве консолидирующего 
фактора граждан России.

В коллективном материале «Роль СМИ в современных политических 
конфликтах: опыт прикладного социологического исследования» представ-
лен анализ данных по итогам проведения контент-анализа СМИ. Авторами – 
М. И. Кадничанской, Е. П. Галкиной, Д. С. Коноваловым, И. С. Цыгановым – 
было выделено шесть механизмов использования пропаганды: дезинформа-
ция (фейки), повторение утверждений, внушение, создание угрозы, принцип 
контраста, наклеивание ярлыков. В ходе анализа роли СМИ в политическом 
конфликте России и Украины выявлено пять способов влияния СМИ на его 
эскалацию: обвинение в агрессивном поведении, фальсификация фото- и ви-
деоматериалов, запугивание, ложная демонстрация собственной слабости, 
обвинение в негативных высказываниях. Делается вывод о том, что СМИ вы-
ступают полноценным участником противостояния и действуют в интересах 
своих государств-оппонентов. 
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Л. А. Шадже представила статью «Волонтерские практики как фактор 
устойчивости регионального развития в условиях глобальной нестабиль-
ности». Добровольческие практики вносят значимый вклад в обеспечение 
устойчивости регионального развития (создание общественных благ, улуч-
шение инфраструктуры территорий и развитие местных сообществ, нала-
живание межсекторных взаимодействий). За последние пять лет выявляется 
кратный рост волонтерства практически во всех федеральных округах Рос-
сии. На этом фоне меняется также количественная и качественная структура 
волонтерских практик в Адыгее. Однако в целом удельный вес волонтеров в 
Адыгее недостаточно высок, что определяет необходимость поддержки до-
бровольческого движения со стороны институтов региональной власти, биз-
неса и НКО.

Раздел «Социально-политические и этнические процессы на Юге России» 
начинает материал А. Р. Атласкирова и А. М. Кумыкова «Цивилизационная 
идентичность студенческой молодежи Северного Кавказа». Для молодежи 
региона характерна ситуация духовного «разлома», в силу неоднозначности 
мировоззренческих позиций относительно своей цивилизационной принад-
лежности. Выделяются группы студентов, считающих себя частью западной 
цивилизации, евразийской цивилизации и исламской цивилизации. Среди 
представителей коренных народов Северного Кавказа сохраняется дисбаланс 
между общероссийской и этнической идентичностью, в пользу последней. 
Исследования показывают, что отмеченный дисбаланс в последние годы 
только увеличивается. В своих рассуждениях об общероссийских символах 
и смыслах, которые должны лежать в основе современной российской поли-
тики и выражать внутреннее духовное содержание цивилизационного про-
странства, студенческое сообщество региона выделяет несколько основных 
понятий: свобода, справедливость, права человека.

В статье А. В. Бедрика представлена классификация гибридной идентич-
ности южно-российских диаспор на три базовых типа идентификационной 
матрицы. Классификация разработана на основе анализа результатов социо-
логического исследования, проведенного в 2023–2024 гг. методом стандарти-
зированного анкетного опроса среди восьми этнических групп (армяне, азер-
байджанцы, турки, грузины, немцы, греки, поляки и евреи) в пяти регионах 
Юга России (Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, 
Республика Адыгея и г. Севастополь). Первый гибридный тип диаспорной 
идентификации проявляется в регионализации этничности, в подчеркнутом 
отождествлении группы и ее культуры с региональным социумом. Второй ги-
бридный тип диаспорной идентификации проявляется в устойчивом тренде 
«россиизации» этничности, в рамках которого предикатом диаспорной или 
этнической принадлежности выступают маркеры «российский» или «рус-
ский» (например, «российские немцы», «русские поляки» и т. п.). Третий 
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гибридный тип диаспорной идентификации проявляется в актуальности эт-
ничности и возрастающей ассоциации представителей диаспоры с государ-
ством титульной принадлежности даже в том случае, если опыт проживания 
или факт эмиграции с его территории отсутствуют. Среди трех описанных 
автором типов диаспорных матриц два не удовлетворяют целям реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации – второй и 
третий типы. Наиболее адекватным целям государственной национальной 
политики России типом идентификационного поведения выступает первый 
тип идентификационной матрицы, популяризация которого в состоянии обе-
спечить гармонизацию межэтнических отношений без утраты поликультур-
ной самобытности южно-российского социума.

Целью исследования Е. Г. Городецкой и В. В. Узунова выступает анализ 
социально-политической ситуации в Республике Крым, определение уровня 
доверия к деятельности общественно-политических институтов, оценка со-
стояния социальной напряженности, а также степени влияния информацион-
ного поля на социальное самочувствие жителей Крыма. Полученные автора-
ми данные показали, что население Крыма отмечает тенденцию к улучшению 
социально-экономической и политической ситуации в Крыму. Вырос уровень 
доверия к социальным и политическим институтам страны и региона. Боль-
ше всего крымчан беспокоит: проведение специальной военной операции, 
потери среди мирного населения и военнослужащих, ухудшение материаль-
ного положения и рост цен, терроризм. Стоит отметить достаточно высокий 
уровень тревожности, социальной напряженности и межнационального про-
тивостояния. Информационная среда оказывает психологическое давление, 
сеет панику, вводит в заблуждение население Крыма.

А. А. Тумов и А. Х. Люев представили статью «Состояние межэтниче-
ской и межрелигиозной ситуации в молодежной среде (на примере Кабар-
дино-Балкарии)». В молодежной среде сохраняется преимущественно ней-
тральное/доброжелательное отношение к представителям других этнических 
и конфессиональных групп, однако, по мнению респондентов, сохраняются 
отдельные очаги ксенофобии и склонность к экстремистским идеям, обу-
словленная комплексом социальных и экономических проблем.

Сосуществование носителей различных типов идентичности в социе-
тальном пространстве с неизбежностью обуславливает конфликты совре-
менных, традиционных (этнических) и религиозных ценностей. Результаты 
также позволяют говорить о нелинейном взаимодействии этнической, регио-
нальной, общероссийской идентичностей. 

Далее следует раздел «Культура и глобализация» и коллективный мате-
риал «Post-truth как столкновение цивилизаций Запада и России». Авторы 
Е. А. Агапова, А. Н. Дьяченко и С. А. Дюжиков приходят к выводу, что для 
противостояния в гибридной войне, которую коллективный Запад ведет с 
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Россией, необходимы идеология и цензура на государственном уровне. Не-
обходимо секвестировать положения, заложенные агентами влияния Запада, 
в текст Конституции РФ статью 13, запрещающую в стране идеологию. Ре-
зультаты данного исследования также могут открыть научную дискуссию, 
затрагивающую вопрос «образа будущего», который на сегодняшний момент 
является актуальным в социально-политическом дискурсе.

В. Л. Дубровин предлагает публикацию «“Консервативный поворот” про-
катного российского кино – продолжение и развитие тренда». Автор конста-
тирует, что начавшийся в 2020 году «консервативный поворот» российского 
кино продолжается и по сей день. Такие ценности, как жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, 
приоритет духовного над материальным, милосердие, справедливость, пре-
емственность поколений, взаимопомощь и взаимоуважение, представлены 
практически во всех проектах из первой 20-ки фильмов за каждый год. Также 
автор представляет широкую палитру причин укрепления тенденции «кон-
сервативного поворота». 

В коллективном материале О. И. Карпухина   и С. Н. Комиссарова рассма-
триваются проблемы эволюции художественно-творческой интеллигенции 
как одного из наиболее важных субъектов социокультурных трансформаций 
российского общества в условиях резкого обострения геополитической на-
пряженности и гибридной войны против России. Показывается идейная диф-
ференциация представителей этой социально-профессиональной группы и ее 
возможные последствия для социокультурного развития России.

В рубрике «Юбилей ученого» редакция журнала «Гуманитарий Юга Рос-
сии» поздравляет члена-корреспондента РАН Ж. Т. Тощенко, академика РАН 
Г. Г. Матишова и академика РАО, доктора экономических наук, профессора 
М. А. Боровскую с юбилеями и публикует материалы, посвященные их про-
фессиональному и творческому пути. 

Ну а закрывает наш номер традиционный Указатель материалов, опу-
бликованных в журнале «Гуманитарий Юга России» за 2024 год. 

Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить, что за этот год 
журнал прирос новыми авторами (48 человек), не только Юга России, но и 
со всей нашей необъятной территории, включая и новые регионы России, 
что говорит о росте популярности нашего издания. Хочется выразить бла-
годарность всем авторам за их познавательные работы. Отдельное спасибо 
нашим мэтрам: Ж. Т. Тощенко, Г. Г. Силласте, Г. Г. Матишову, М. А. Боров-
ской, В. П. Макаренко, Р. Д. Хунагову, А. Ю. Шадже за предоставленные 
научные исследования. Дайджест научной и культурной жизни за год тоже 
был ярким. Это и X Всероссийская конференция «Путь в науку»; IV Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Медиация в России: состояние, 
тенденции проблемы развития»; Всероссийская научно-практическая конфе-
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ренция «Социальное партнерство и социальные права граждан в конституци-
онном пространстве современной России» и др. Для наращивания духовного 
и интеллектуального потенциала автор Л. А. Суркова подготовила материал 
о развитии музейного дела на Дону. Известные выпускники исторического 
факультета Ростовского государственного университета представили не-
сколько музеев Донского края: Азовского краеведческого музея, Аксайского 
военно-исторического музея, археологического музея-заповедника «Танаис». 
А Е. Ю. Колесникова подготовила содержательное сообщение о истории ста-
новления и развития ростовской социологической школы в XX в. Также в 
этом году в нашем журнале появилась новая рубрика «Памяти выдающихся 
ученых», чтобы еще раз вспомнить и подчеркнуть очень важную значимость 
выдающихся людей, ученых с мировым именем, которые смогли поднять 
уровень научного знания в нашем регионе (Ю. А. Жданов, Г. П. Предвечный, 
А. В. Дмитриев). Много еще можно рассказать, но главное…

Редакция поздравляет наших уважаемых авторов, читателей, рецен-
зентов, коллег, все российское академическое сообщество с Наступаю-
щим Новым 2025 Годом и Рождеством! Желает неиссякаемого здоровья, 
творческого вдохновения, научных открытий и профессиональных по-
бед! Мы всегда для вас открыты! 

Главный редактор 
журнала «Гуманитарий Юга России»

Ю. Г. Волков


