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В статье производится анализ методологии 

исследования новой социальной реальности, 

социальной эксклюзии в российском обще-

стве в современной социологической мысли. 

Авторы статьи обосновывают идею о том, что 

социальная эксклюзия – достаточно продук-

тивный для российского научного сообщества 

методологический ресурс. Авторы считают, 

что социальная эксклюзия как понятие полу-

чила в современном обществознании дивер-

The article analyzes the methodology for in-

vestigating new social reality, social exclu-

sion in Russian society in modern sociologi-

cal thought. The authors of the article sub-

stantiate the idea that social exclusion is a 

methodological resource that is productive 

enough for the Russian scientific community. 

The authors believe that social exclusion as a 

concept has been diversified in modern social 

science. For several decades, after the for-
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сифицированный характер. На протяжении 

нескольких десятилетий, прошедших после 

формирования указанного понятия, появля-

ются так называемые точки притяжения к 

другим социальным явлениям и процессам, 

связанным с эксклюзией. В статье отмечается, 

что в российской социальной мысли есть 

нацеленность на изучение бедности, процес-

сов маргинализации, дезадаптации малообес-

печенных слоев и групп населения. Вместе с 

тем социальная эксклюзия связывается с зо-

нами рисков, тревог и страхов. Исходя из 

концептуальных обобщений, в социальной 

науке делается вывод, что понятие «социаль-

ная эксклюзия» содержит большой методоло-

гический и прогностический потенциал в 

рамках исследования процессов социальной 

реальности. В статье делается вывод о том, 

что понятию «социальная эксклюзия» необ-

ходима дальнейшая разработка на основе 

научного обмена мнениями для расширения 

предметного поля и обнаружения методоло-

гических лакун, позволяющих легитимизиро-

вать социальную эксклюзию в общественном 

сознании. 

 

mation of this concept, so-called "points of 

attraction" to other social phenomena and 

processes associated with exclusion. The arti-

cle notes that in Russian social thought there 

is a focus on the study of poverty, the pro-

cesses of marginalization, disadaptation of 

low-income strata and population groups. At 

the same time, social exclusion is associated 

with zones of risks, anxieties and fears. Pro-

ceeding from the conceptual generalizations 

in social science, the conclusion is drawn that 

the concept of "social exclusion" contains a 

great methodological and prognostic potential 

in the study of the processes in social reality. 

The article concludes that the notion of "so-

cial exclusion" requires further development 

on the basis of scientific opinions for the ex-

pansion of the subject field and the discovery 

of methodological gaps that allow legitimiz-

ing social exclusion in the public conscious-

nesse. 

Ключевые слова: методология социальных 

наук; социальная эксклюзия; дезадаптация; 

социальная поляризация; социальная депри-

вация. 

Keywords: methodology of social sciences; 

social exclusion; disadaptation; social polari-

zation; social deprivation. 

 
Введение 

Для отечественной социологической мысли, где сохраняется тра-

диция операционализации категории бедности, социальная эксклюзия 

воспринимается как сложная, хотя и имеющая привлекательный смысл 

инновация. Дело в том, что в рамках сложившегося социологического 

дискурса проявляется конвенциональное отношение к проблемам со-

циального расслоения, которое характеризуется по схеме бедность – 

богатство. Признавая, что в российском обществе действует парадигма 

социальной поляризации, что социальная структура российского об-

щества сложилась в контексте социальных трансформаций, имевших 

массовый эффект социальной депривации и дезадаптации, исследова-

тели подчеркивают ограниченность использования социальной экс-

клюзии в сложившемся за рубежом контексте. 
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Речь идет о том, что социальная наука задалась проблемами со-

циальной эксклюзии в период «тихой революции», смены социальных 

норм и ценностей общества социального модерна, в котором идея со-

циального прогрессизма имела последствием достижение социальной 

гармонии или по крайней мере устранения социальных диспропорций, 

планирование политики, ориентированной на локализацию бедности. 

Как подчеркивали американские социологи в 70-е гг. ХХ в., социаль-

ный протест в обществе вызван депривацией групп социального ис-

ключения по этнорасовым, культурным, возрастным и территориаль-

ным критериям (Американская социология, 1972. С. 78).  

Формируя определенное представление о социальной эксклюзии 

как геттоизации, маргинализации меньшинства, стоящего вне обще-

ственного мейнстрима большинства, делался вывод о том, что в со-

временном обществе, где социальным эталоном перестало быть стрем-

ление к социальной справедливости и где проявляются самоизоляция и 

дистанцирование от общества в рамках предпочтения индивидуально-

го выбора, американские социологи тем самым подчеркивали, если не 

«нелепость» притязаний на практическую политику социальной спра-

ведливости, то уход от формулы социальной стабильности / неста-

бильности (Haan, 1998). Это выражалось в том, что для социологии 

очевидным стало прощание с такими ценностями, как демократия, эга-

литаризм, социальное равенство. 

В российском обществе уровень социального отчуждения, соци-

альной депривации не только определяет жизненные стратегии соци-

ального дна и бедных, но и влияет на поведение и настроение средне-

адаптированных слоев общества. Социальная эксклюзия представляет-

ся более многоаспектным понятием по сравнению с бедностью, нужно 

отметить, что нормативным значением обладает категория бедности, 

но, возможно, социальная политика, ориентируясь на феномен соци-

альной эксклюзии, обретает новые контуры, связанные с пониманием 

«наследственных» и «приобретенных» механизмов социального ис-

ключения, пониженной готовности к социальной интеграции и прояв-

лению социальной солидарности. 

Методология исследования 

Основоположниками в исследовании социальной эксклюзии яв-

ляются зарубежные представители социальной науки, разделяющие 

взгляды социально-критической школы, близкие к неомарксистскому 

подходу или провозглашающие концепцию социального постмодерна, 

или поздней современности (Валлерстайн, 2003. С. 97). Иными слова-
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ми, создается впечатление, что социальная эксклюзия – просто модный 

термин, принимаемый ради демонстрации прогностической силы со-

циологии, ее созвучности общественным сдвигам и резонансам. Меж-

ду тем с легитимацией социальной эксклюзии связаны парадигмаль-

ные изменения социологического видения и осмысления. 

Социальная эксклюзия, таким образом, вносит диссонанс в сло-

жившийся социологический дискурс двумя факторами: требованиями 

объективности и признанием плюрализма образа жизни и моделей по-

ведения (Проблемы теоретической социологии, 2016. С. 189). 

Социальная эксклюзия является внешне более гибким инстру-

ментом исследования, но одновременно содержит риск «вымывания» 

смыслов или значений, так как не включает однозначные идентифика-

ционные параметры. По существу, основным критерием социальной 

эксклюзии является дистанция от большинства, она характеризуется 

социальной и физической локацией. Социальная состоит в том, что 

группа придерживается автономных алгоритмов социального поведе-

ния, расходящихся с принятыми в качестве социальных ориентиров 

поведенческими паттернами (Ментальные программы, 2016, с. 254). 

Для сторонников теории социальной эксклюзии важным является 

и ее принятие в качестве константы ущемления базовых прав личности 

(Бауман, 2002. С. 13). Таким образом, проявляется чрезмерная смыс-

ловая нагрузка, связанная с попыткой определить через социальную 

эксклюзию феномен и процесс, которые могут иметь различное проис-

хождение и векторность. Предполагается, что для избежания экспан-

сионизма социальная эксклюзия, прежде всего, определяет уровень 

депривированности относительно получения новых социальных и 

культурных благ, касается не только социального дна, но и распро-

страняется на людей различного доходного уровня (Федотова, 2005. 

С. 150). Выбор методологии исследования социальной эксклюзии в 

российском обществе определяется, с одной стороны, влиянием струк-

турно-функционального анализа, работающего в парадигме бедности, 

ориентации на модель социальной дифференциации (поляризации), с 

другой – актуальностью расширить рамки социального диагноза, рас-

смотрением групп, которые по статусным критериям могут быть ква-

лифицированы как среднеадаптированные, не попадать под планку 

бедности и вместе с тем являться носителями социального отчужде-

ния. Это новая социальная реальность в российском обществе, где 

классическая модель социальной дифференциации представляется 

ограниченной, если изучать и процессы межгруппового и внутригруп-

пового взаимодействия, и формирование параллельных социальных 
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миров, в которых социальная эксклюзия проявляется в моделях пове-

дения, этических кодексах (мораль для «своих»), сниженном уровне 

социальной эмпатии. Исходя из этих обстоятельств, можно заявить о 

том, что методология исследования социальной эксклюзии в россий-

ском обществе предполагает многомерную модель, основанную на 

принятии и объективных параметров, определяемых социальным по-

зиционированием и социальным капиталом на личностном и группо-

вом уровнях, и субъективных параметров, связанных с социальными 

диспозициями, схемами восприятия и оценки, алгоритмами жизнедея-

тельности. 

В методологии исследования социальной эксклюзии применяется 

структурно-деятельностный подход, реализуемый в работах россий-

ских социологов, тогда как в зарубежной социальной науке присут-

ствует аналитический, объяснительный, прогностический потенциал 

структурно-деятельностного подхода, включающий наработанные 

схемы социальной дифференциации, институциональных практик, 

ценностных установок. Таким образом, методология исследования ос-

новывается на возможностях изучения социальной эксклюзии в дина-

мике социальных настроений, ожиданий, оценок различных групп рос-

сийского общества в контексте избыточных социальных неравенств, 

сокращения восходящей социальной мобильности, актуализма жиз-

ненных сценариев и ухода на социальный микроуровень. 

Результаты 

Социальная эксклюзия харктеризуется тремя измерениями в рос-

сийском обществе. Первое – структурное, связано с социальными дис-

пропорциями, социально-имущественными неравенствами, формиро-

ванием в обществе социального дна, которое насчитывает 5–7 % соци-

ально активного населения. Явным фактором социальной эксклюзии 

является рост социальной категории лиц без определенного места жи-

тельства, но и втянутых в процесс десоциализации, имеющий необра-

тимый характер, означающий социальную «смерть». По этому показа-

телю нельзя принять достоверные обобщения относительно уровня со-

циальной эксклюзии в российском обществе, так как отчуждение и де-

привированность дисперсированы. Вместе с тем рост данной социаль-

ной категории означает не только неэффективность социальной поли-

тики, но и утрату базовой социальной солидарности, социальной ко-

операции, взаимопомощи, кризиса семейно-родственных отношений. 

В этом смысле данное явление можно обозначить как симптомы соци-

альной эксклюзии, «болезни» российского общества. При этом следует 
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подчеркнуть, что структурная эксклюзия кореллируется с институцио-

нальной, с неравенством доступа к социальным ресурсам и благам, с 

тем, что не развиты механизмы дистрибуции социальных ресурсов, 

позволяющих создавать равные стартовые возможности (Идеальное 

общество … , 2016. С. 153).  

В институциональном измерении эксклюзия приводит и к высо-

кой степени институционального недоверия, в частности, это проявля-

ется в отношении к институтам социальной и правовой политики, и к 

оценке институтов как обслуживающих групповые интересы, т. е. 

дисфункциональных по отношению к заявленным функциям и закры-

тых для низкоресурсных социальных групп. 

Социальная депривация в российском обществе, которая закреп-

ляет социальную эксклюзию, характеризуется доминированием соци-

ального равнодушия, социальной апатии, индивидуализации жизнен-

ных стратегий и расширением «окна возможностей». Имеется в виду, 

что иллегальные практики, теневая деятельность становятся нормой 

поведения, одобряются социально и экономически активными группа-

ми. Данный вывод основывается на том, что 30 % российской эконо-

мики находится в тени, и на это влияет не только несовершенство ры-

ночной системы, налоговая политика, но и социально-трудовые ориен-

тации россиян, склонных полагать, что неформальные «договорные» 

отношения приносят больше пользы, чем следование легальным прак-

тикам. Речь идет и об уклонении от уплаты налогов, и получение зар-

платы в конвертах, и о добровольном выборе неформальных контрак-

тов, связанных с нарушением социальных и трудовых прав работников 

со стороны работодателя (Vodenko, 2017). Можно констатировать, что 

социальная эксклюзия воспроизводится как поведенческая схема (пат-

терн) и, являясь следствием бедности и депривированности, генериру-

ет позицию нахождения вне общественного мейнстрима как способ 

социального самоопределения, отказа от социальной самоидентифика-

ции путем освобождения от социальной ответственности. В этом кон-

тексте интересен феномен социального патернализма, которому свой-

ственны ожидание опекунства со стороны государства и вместе с тем 

сопротивления и страхи по поводу вмешательства государства в при-

ватную сферу, сферу неправовой свободы. Вместе с тем социальная 

эксклюзия в российском обществе имеет несколько иное концептуаль-

ное измерение по сравнению с зарубежными практиками, в частности, 

применение весьма схожих по своим показателям доходов, дискусси-

онность выражается в том, что в российском обществе с большой 

натяжкой можно использовать критерии медианных, среднедушевых и 
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индивидуальных доходов, так как в Британии они превышают обще-

российские более чем вдвое. К тому же следует учитывать специфику 

домохозяйства, сферу самообеспечения россиян, разноориентирован-

ные режимы экономии и накопления. 

При этом российские исследователи учитывают депривацию со-

циальных страт, но подчеркивают неприемлемость относительного 

подхода к бедности, так как в России очень низкой является социаль-

ная медиана бедности. Поэтому социальная эксклюзия «не срабатыва-

ет» в условиях работающей бедности, характерной для российского 

общества: россиянам сложно признаться в том, что они являются со-

циально зависимыми, безнадежно проигрывают по сравнению со 

среднеадаптированными слоями населения. Важное значение обретает 

отсутствие критериев «глубинности» социальной эксклюзии, неактуа-

лизируемость состояния социальных контактов, анализа круга близ-

ких, моделей жизни. Между тем в данных индикаторах содержится со-

лидный социологический массив, связанный с интерпретацией соци-

альной эксклюзии в российском обществе как характеризующей трав-

матогенную бедность. В аналитическом аспекте речь идет о том, что 

необходимо отказаться от борьбы с бедностью по вертикальному сре-

зу, принять во внимание общественный мейнстрим и аутсайдеров. На 

основании этого можно констатировать, что социальная политика, 

нацеленная на воспроизводство бедности, является таковой потому, 

что не проецирует последствия социальной геттоизации введением 

«адекватных» социальных медиан, стимулирует социальную эксклю-

зию, так как под данную категорию, как объект социальной политики, 

подпадают индивиды, ориентированные на пассивную адаптацию. Что 

же касается «мечтающих вырваться из бедности», для них приоритет-

ным является восполнение дефицита ресурсов на основе профессио-

нальной подготовки, территориальной мобильности, социального кре-

дитования. 

В этом контексте социальная эксклюзия лимитируется пограничь-

ем, отклонением от социальной нормы и не акцентирует внимание на 

социетальных показателях. Она перемещает фокус внимания на дея-

тельность структур опеки, контроля и принуждения. Другими словами, 

социальная эксклюзия в российском обществе как объект социологиче-

ского исследования требует введения критериев социологического ана-

лиза, направленных на определение социального самочувствия и соци-

альной деятельности как ориентированных на социальное обособление. 

С проблемами социальной эксклюзии связана амбивалентность соци-

альных идентификационных стратегий россиян. Однако есть опреде-
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ленная недоговоренность в том, что игнорируется деструктивное влия-

ние данной группы на социальное самочувствие групп мейнстрима, ко-

торые избегают, проецируют в состояние социальной немоты данную 

группу, но она проявляет себя в социальной агрессивности, экспансии 

социальных болезней, в страхе оказаться на социальном дне.  

Дискуссия 

В дискуссионном плане отметим, что в социологическом сооб-

ществе легитимирована данная проблематика, что есть стремление 

рассматривать социальную эксклюзию не как нечто модное, но не 

имеющее перспектив по сравнению со схемами классической бедно-

сти, а как аналитическую категорию, позволяющую диагностировать 

социальную структуру российского общества как смешанную, вклю-

чающую традиционный и глобализируемый сегменты (Чупров, 2001. 

С. 192). 

Выводы 

В российском обществе сформировался определенный «размы-

тый» образ социальной эксклюзии, отражающий белые пятна в иссле-

довании данного феномена в контексте преобладания теории социаль-

ной бедности. Несмотря на объективные различия с зарубежными мо-

делями социальной эксклюзии, обнаруживаются весьма незначитель-

ные свидетельства социальных разрывов. В российском обществе 

группы социальной эксклюзии, имея социальную локализацию в мар-

гинальных слоях общества, социальном дне, испытывают высокий 

уровень социальной депривации, особенно по территориальному и 

возрастному признакам. Вместе с тем в основной массе они не пося-

гают на открытую конфронтацию с обществом и стремятся ограничить 

социальный контакт, замкнуться в социальном гетто. Представленные 

в «социальном центре» группы испытывают влияние социальной экс-

клюзии, сегментированы в повседневных практиках и, действуя по 

схемам элементарной солидарности на социальном микроуровне, не 

демонстрируют стремления к решению возникающих социальных 

проблем на основе диалога, достижения конвенции относительно 

«правил игры» в российском обществе (Социальные факторы … , 

2010. С. 254).  
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