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Гражданское участие: региональные особенности 
и барьеры развития

Ю.В. Уханова, К.Е. Косыгина, Е.О. Смолева, 
И.Н. Дементьева, Т.А. Гужавина, А.С. Артамонова, 

отв. ред. Ю.В. Уханова. – Вологда: ВолНЦ РАН, 2022. – 237 с.

Монография посвящена комплексному изучению граж-
данского участия с учетом специфики форм его проявле-
ния в региональном пространстве, а также барьеров реа-
лизации и путей их преодоления. Авторским коллективом 
проанализированы тенденции развития некоммерческого 
сектора, его возможности и ограничения в решении со-
циально значимых проблем на местах. Рассмотрена спец-
ифика добровольческой деятельности как формы прояв-
ления гражданского участия населения на национальном 
и локальном уровнях. Осуществлено сравнение условий 
развития и тенденций гражданского участия в целом и 
добровольчества в частности в России и зарубежных 
странах. Оценено влияние практик гражданского участия 
на формирование и развитие качественной городской 
среды. Особое внимание уделено реализации различных 
практик участия в условиях цифровизации, российскому 
и зарубежному опыту применения информационно-ком-
муникационных технологий в работе некоммерческих 
организаций. Предложены рекомендации по преодоле-
нию барьеров гражданского участия, внедрение которых 
в общественную и управленческую практику повысит 
уровень активности населения в решении актуальных 
проблем социума, возникающих в условиях новых вы-
зовов и угроз.
Книга адресована работникам органов управления, 
научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, 
студентам высших учебных заведений социологической, 
политологической, экономической направленности, а 
также широкому кругу читателей, которых интересуют 
вопросы гражданского участия как важнейшего 
нематериального фактора в развитии российских 
регионов.

КНИГИ И МОНОГРАФИИ



4

Из рецензий на монографию 
Певная Мария Владимировна, доктор социологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой социологии и тех-
нологий государственного и муниципального управления 
Уральского федерального университета:
«В современных условиях нестабильной социально-эко-
номической ситуации, напряженности в обществе возрас-
тает значение поиска новых факторов развития, которые 
находятся не только в экономической плоскости, но и в 
социокультурной. В этой связи в научном и практическом 
дискурсе наблюдается актуализация внимания к пробле-
мам участия граждан в решении общественных проблем, 
самоорганизации общества».

Соколов Александр Владимирович, доктор политических 
наук, доцент, заведующий кафедрой социально-политиче-
ских теорий Ярославского государственного университе-
та им. П.Г. Демидова:
«Проблематика изучения гражданского участия и само-
организации сообществ с точки зрения комплексного ме-
тодологического подхода, основанного на междисципли-
нарном дискурсе, является востребованным предметом 
для анализа в научной практике. В рецензируемой моно-
графии всесторонне рассмотрены тенденции, особен-
ности, барьеры гражданской самоорганизации, поэтому 
она представляет несомненный научный и практический 
интерес».



5

Гражданское участие территориального сообщества: 
теоретические основы и практическое развитие
Ю.В. Уханова. – Вологда: ВолНЦ РАН, 2022. – 255 с.

Монография посвящена комплексному изучению граж-
данского участия территориального сообщества в со-
временной России с учетом специфики формальных/
неформальных практик участия в вертикальном и го-
ризонтальном взаимодействии, в решении социально 
значимых проблем, в том числе связанных с пандемией 
COVID-19. На основе изученных теоретико-методоло-
гических подходов в классической и современной социо-
логи ческой науке автором предложены концептуальные 
основы изучения гражданского участия территориаль-
ного сообщества в социальном пространстве региона. 
Рассмотрен исторический опыт и современное развитие 
уровня и потенциала участия территориального сообще-
ства. Особое внимание уделяется выявлению и оценке ба-
рьеров реализации гражданского участия и инструментов 
их преодоления на региональном уровне. 
Исследование адресовано научным сотрудникам и специ-
алистам в социологии и регионоведении, преподавате-
лям, аспирантам, студентам высших учебных заведений 
социологической направленности, работникам органов 
управления муниципального и регионального уровня, 
представителям некоммерческого сектора, а также ши-
рокому кругу читателей, которых интересуют вопросы 
вовлеченности населения в развитие своих территорий. 

Из рецензий на монографию 
Лаженцев Виталий Николаевич, член-корреспондент РАН, 
доктор географических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института социально-экономических и энер-
гетических проблем Севера Федерального исследователь-
ского центра «Коми научный центр Уральского отделения 
Российской академии наук»:
«Вызывает интерес подход автора к анализу историческо-
го опыта в развитии гражданского участия в российской 
губернии. Очевидно, что для понимания особенностей 
гражданской самоорганизации в России в современный 
период, целесообразно апеллировать к историческому 
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опыту, сформировавшегося в предыдущие периоды»; 
«Представленный труд не сводится к эмпирическому из-
учению проблемы гражданского участия в российском 
регионе. Во-первых, предлагается обоснованный теоре-
тический подход к участию, во-вторых, автор выходит за 
рамки регионального пространства, выявляя основные 
тенденции развития гражданского участия в мире и Рос-
сии».

Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских 
наук, профессор, директор Социологического института 
РАН – филиала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук:
«Одна из ключевых задач исследования состоит в рассмо-
трении теоретико-методологических аспектов категории 
«гражданское участие». Детальное изучение научной дис-
куссии относительно рассматриваемого объекта исследо-
вания позволило автору обосновать свою точку зрения на 
сущность данной категории, предложить методологию к 
ее изучению».

Верещагина Анна Владимировна, доктор социологических 
наук, профессор кафедры теоретической социологии и 
методологии региональных исследований Института 
социологии и регионоведения Федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Южный федеральный университет»:
«Наиболее актуализированным и соответствующим соци-
альным задачам российского государства на современном 
этапе является запрос на формирование гражданской 
ответственности и гражданственности как факторов 
консолидации российского социума и составляющих его 
региональных сообществ. По этой же причине формиру-
ется востребованность социологической рефлексии граж-
данского участия, новых путей и моделей его развития в 
условиях современных российских реалий, что, в сово-
купности, определяет высокую социальную и научную 
актуальность выбранного Ю.В. Ухановой направления 
для исследования»
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Некоммерческий сектор в экономике региона
К.Е. Косыгина, под научным руководством д.э.н., доц. 
А.А. Шабуновой. – Вологда: ВолНЦ РАН, 2022. – 207 с.

Монография посвящена теоретико-методическим вопро-
сам развития некоммерческого сектора в региональной 
социально-экономической системе. Исследованы соци-
ально-экономические предпосылки и систематизированы 
концептуальные подходы к формированию некоммер-
ческих организаций, выделены этапы развития секто-
ра. Определены место и роль некоммерческого сектора 
в структуре региона как самостоятельной подсистемы. 
Уточнены и обобщены методологические подходы к оцен-
ке эффективности работы некоммерческих организаций. 
Выполнен анализ тенденций социально-экономического 
развития федеральных округов и регионов Северо-Запад-
ного федерального округа и изучено текущее состояние 
некоммерческого сектора в регионах с точки зрения мето-
дологии демографии организаций. Представлен и апроби-
рован методологический инструментарий, отражающий 
экономическую значимость социально ориентированных 
некоммерческих организаций в развитии региона, при 
этом учитывающий особенности их деятельности. Вы-
явлены факторы, оказывающие воздействие на развитие 
регионального некоммерческого сектора. Разработаны и 
предложены инструменты совершенствования государ-
ственного управления некоммерческим сектором в рос-
сийских регионах на основе межсекторного социального 
партнерства.
Книга адресована специалистам органов управления, на-
учным работникам, преподавателям, аспирантам, студен-
там высших учебных заведений экономической направ-
ленности, а также широкому кругу читателей, которых 
интересуют вопросы развития некоммерческого сектора.
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Из рецензий на монографию 
Толстогузов Олег Викторович, доктор экономических 
наук, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела 
региональной экономической политики Института эко-
номики Карельского научного центра РАН:
«Научная новизна исследования, результаты которого 
представлены в монографии, заключается в определе-
нии места и роли некоммерческого сектора с региональ-
ной социально-экономической системе, обосновании и 
апробации методического инструментария интегральной 
оценки вклада социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в экономику региона, а также сформи-
рованных предложений относительно инструментов со-
вершенствования некоммерческого сектора региона через 
активизацию межсекторного социального партнерства. 
Практическая значимость работы не вызывает сомне-
ний, т.к. в монографии предлагаются варианты решений 
проблем, которые можно использовать в управленческой 
практике».

Губанова Елена Сергеевна, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры экономики и финансов 
Вологодского государственного университета:
«Особый практический интерес представляет методиче-
ский инструментарий, позволяющий оценить вклад со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
в экономику региона. Основу данного подхода составляют 
три модели экономического поведения организаций – 
объединенный благотворитель, социальный предпри-
ниматель и добровольческий центр. В ходе апробации 
этого методического инструментария на материалах реги-
онов СЗФО были выявлены факторы, обуславливающие 
развитие некоммерческого сектора в разных регионах, и 
установлен вклад этого сектора в региональное развитие 
территорий. Все это становится основанием для разра-
ботки инструментов государственного воздействия в на-
правлении активизации развития сектора НКО».
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Коллективные действия и социальный капитал 
в российском обществе

Т.А. Гужавина, Д.В. Афанасьев, Ю.В. Уханова, 
К.Е. Косыгина, И.Н. Дементьева, Д.А. Ластовкина, 
Н.Н. Ясников. – Вологда: ВолНЦ РАН, 2022. – 228 с.

В монографии описаны концепции социального капитала 
и коллективных действий, раскрыты их эвристические 
возможности при изучении коллективных действий, дана
характеристика их форм. Авторы представили разрабо-
танные в рамках проведенного исследования индикатор-
ные модели измерения социального капитала и коллек-
тивных действий, а также результаты их использования 
при анализе территориальных сообществ Северо-Запад-
ного федерального округа. Исследование позволило пока-
зать динамические характеристики социального капитала 
на примере территориального сообщества Вологодской 
области. Сравнительный анализ помог выявить терри-
ториальные особенности социального капитала в местах 
проведения исследования: Калининграде, Мурманске, 
Петрозаводске, Вологде, Череповце. Рассмотрены харак-
теристики субъектов и практик коллективных действий, 
а также описано влияние на них пандемии. Эмпирической 
базой исследования послужили данные социологических 
измерений, полученные в ходе реализации проекта «Кол-
лективные действия и социальный капитал в российском 
обществе». Проект осуществлен при финансовой под-
держке РФФИ (грант № 20-011-00326 А).
Монография предназначена для ученых и практиков, пре-
подавателей, аспирантов, магистрантов и всех интересу-
ющихся проблематикой социального капитала.

Из рецензий на монографию 
Беляева Людмила Александровна, доктор социологических 
наук, профессор Института философии РАН: 
«Полученные в ходе исследования результаты дают воз-
можность сформировать целостное научное понимание 
феномена коллективных действий, выявить и обосновать 
их связь с феноменом социального капитала. Кроме того, 
монография отличается практической направленностью, 
в ней дана оценка состояния социального капитала ряда 
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территорий СЗФО, выявлена специфика включенности в 
коллективные действия ряда территориальных сообществ 
СЗФО». 

Покровская Надежда Николаевна, доктор социологических 
наук, профессор Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого): 
«Авторы проведённого исследования выдвинули гипо-
тезу о возможности создания и укрепления социального 
капитала через коллективные действия. В теоретическом 
разделе монографии авторы доказывают возможность 
импликации концепции в современных условиях. В оте-
чественной науке эта область еще мало насыщена иссле-
дованиями, авторский коллектив, излагая результаты 
исследования в монографии, предпринимает попытку 
заполнить эту лакуну».

Воробьева Ирина Николаевна, кандидат социологических 
наук, доцент Череповецкого государственного универси-
тета: 
«Социальный капитал теоретики концепта характеризуют 
как условие для коллективных действий, существенную 
роль в преодолении барьеров к коллективным действиям. 
По мнению авторов, существует возможность создания 
и укрепления социального капитала через коллективные 
действия. Эта идея и стала основанием гипотезы прове-
дённого исследования. В теоретическом разделе авторы 
доказывают возможность импликации концепций в со-
временных условиях»; «Авторами выполнено масштабное 
исследование с использованием как количественных, так 
и качественных методов, что дало коллективу богатый 
эмпирический материал. Опрос населения был проведен в 
четырех субъектах СЗФО, Количественные данные были 
дополнены качественными за счет проведения фокус-
групповых опросов».
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СТАТЬИ В ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ

Воробьева И. Н., Гужавина Т.А.  
Социальный капитал как фактор социального участия: 

кейс Вологодской области
Социологический журнал

2022. Т. 28. № 4. С. 82–101. DOI 10.19181/socjour.2022.28.4.9316

Аннотация. Важнейший ресурс развития территории, обеспечиваю-
щий динамизм и адаптацию к переменам, - деятельностная энергия 
общества. Деятельностный ресурс города, региона, поселения, на 
наш взгляд, может быть измерен развитостью практик социального 
участия его населения. Основными видами социального участия 
являются вовлеченность в формальные общественные организации, 
неформальное участие, заключающееся в коллективных практиках 
без членства в организациях, и практики помогающего поведения, 
которые могут иметь сугубо личностный характер. На уровень со-
циального участия влияют внешние и внутренние факторы. Внеш-
ними являются социально-экономические характеристики региона, 
численность и активность организаций, деятельность органов власти 
по стимулированию и вовлечению населения в практики участия. 
К внутренним факторам отнесем мотивацию к участию, установки, 
ориентиры, которые движут населением. Базовая гипотеза исследова-
ния заключается в том, что основополагающим мотивом социального 
участия является создание сети социальных связей, расширение кон-
тактов, что способствует формированию социального капитала. При 
этом различные формы социального участия обладают разным потен-
циалом для формирования социального капитала. Парадоксально, но 
активнее всего он формируется в рамках практик неформального уча-
стия. Для доказательства данной гипотезы используются достаточно 
известные и широко применяемые в теоретической и практической 
исследовательской деятельности категории социального капитала и 
социальных ресурсов. Эмпирической базой исследования стал репре-
зентативный опрос населения Вологодской области. Было выявлено, 
что в качестве наиболее важных мотивов включенности в деятель-
ность общественных организаций и вовлеченности в практики не-
формального участия наиболее активные слои населения называют 
«общение с интересными людьми», «полезные связи», а также то, что 
«появляются новые друзья». Социальное участие выступает как ме-
ханизм формирования личного социального капитала. Сопутствую-
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щим результатом становится формирование группового социального 
капитала и социального капитала территориального сообщества в 
целом. Таким образом, процесс идет снизу, о чем упоминал еще Р. 
Патнэм. Происходит это за счет расширения сетей и повышения 
солидарности, ответственности и готовности объединяться, что, в 
свою очередь, стимулирует участие и становится важным социаль-
ным эффектом для развития территории. Практическая значимость 
исследования заключается в выявлении ядра мотивации деятельных 
слоев населения, что служит ориентиром для построения политики 
вовлечения более инертных групп в практики социального участия.
Ключевые слова: социальный капитал, социальные ресурсы, соци-
альные сети, солидарность, социальное участие, мотивация участия.

Морев М.В. 
Социальное здоровье российского общества в динамике 

показателей демографической и криминальной статистики
Социологический журнал
2022. Т. 28. № 2. С. 26–49.

Аннотация. Статья посвящена анализу тенденций социального здо-
ровья, отражаемых в динамике отдельных причин и классов причин 
заболеваемости и смертности населения, а также в динамике неко-
торых видов правонарушений. Рассматривается период рыночных 
трансформаций; приведены данные по России, федеральным округам 
и субъектам РФ. Информационной базой исследования послужили 
российские и зарубежные статистические источники (Федеральная 
служба государственной статистики, база данных Всемирного банка, 
Всемирной организации здраво охранения). Автор рассматривает 
социальное здоровье как показатель адаптации общества к меняю-
щимся условиям. Обращается внимание на то, что при анализе со-
циального здоровья необходимо учитывать возросшую в настоящее 
время роль субъектных свойств личности, что имеет важное значение 
при отборе эмпирических показателей и индикаторов. Несмотря на 
снижающуюся на протяжении последних лет динамику большинства 
показателей социального здоровья, Россия по-прежнему остается 
одним из мировых лидеров по уровню распространения ряда со-
циальных патологий, включая смертность населения от убийств и 
самоубийств. При этом сохраняется высокая степень латентности 
заявленной проблемы: по различным оценкам, речь идет о много-
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кратном превышении реальных масштабов проявлений социального 
нездоровья по сравнению с официальной статистической информа-
цией. В статье сделан вывод, что по мере нивелирования комплексных 
негативных последствий «лихих 90-х» проблематика социального 
здоровья не исчезает, а меняет форму проявления. В связи с этим не-
обходимо уделять повышенное внимание к его изучению на уровне 
общественного сознания, социального восприятия и поведения.
Ключевые слова: социальное здоровье, социальные патологии, пост-
советский период, социальная адаптация, заболеваемость, смерт-
ность, преступность.

Уханова Ю.В., Косыгина К.Е. 
Социальное участие и субъективное благополучие пожилых 

вологжан 
Успехи геронтологии 

2022. Т. 35. № 4. С. 644-645.

(тезисы)

Шабунова А. А., Косыгина К.Е., Белехова Г.В. 
Доверие и социальное неравенство: российский кейс
Мониторинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены
2021. № 4 (164). С. 186–211. DOI 10.14515/monitoring.2021.4.1785

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи доверия и со-
циального неравенства в российском обществе. Для достижения цели 
был использован комплексный подход, сочетающий теоретическую 
мультидисциплинарность социологических и экономических теорий. 
Исследование опирается на официальную статистику, обширные 
базы социологических данных международного, общероссийского и 
регионального уровней. Анализ статистических источников показал, 
что в российском обществе сохраняется избыточное неравенство 
(с 2003 г. коэффициент фондов не опускался ниже 15 раз, а индекс 
Джинни ниже 0,4). С применением метода двухмерных распределе-
ний проведена оценка влияния социального неравенства на уровень 
обобщенного доверия в целом по России и Вологодской области. 
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Выявлено, что для российского общества характерен низкий уровень 
социального доверия, вариации в сторону его повышения не прогно-
зируются. Существующее недоверие осложняется расслоением обще-
ства, сохранением значительных различий в уровне материального 
благосостояния населения, отсутствием взаимопонимания между 
бедными и богатыми.
Подтвержден факт зависимости уровня обобщенного доверия от 
экономической составляющей: со снижением материального благо-
состояния населения растет уровень недоверия. Делается вывод, 
что переменные неравенства и доверия образуют замкнутый круг с 
полюсами обратно пропорционального воздействия друг на друга. 
Практическая задача состоит в том, чтобы найти решение сложив-
шейся ситуации. В качестве перспектив исследования обозначается 
выработка научно обоснованных предложений в решении проблемы 
соотношения социального неравенства и общественного доверия.
Ключевые слова: доверие, обобщенное доверие, социальное нера-
венство, российское общество, некоммерческий сектор, партисипа-
торный подход.

Гужавина Т.А. 
Доверие в пандемию: сохранить нельзя изменить. 

А что чувствует регион? (на примере Вологодской области)
Социологическая наука и социальная практика

2021. Т. 9. № 3 (35). С. 25–39. DOI 10.19181/snsp.2021.9.3.8431

Аннотапция. Доверие как системообразующий фактор социальных 
отношений в период кризисных ситуаций подвергается проверке на 
прочность. Наиболее контрастно это обозначилось при изучении 
состояния доверия в условиях коронавирусной пандемии, охватив-
шей практически всю планету. В статье рассматривается ситуация с 
доверием на примере регионального сообщества. Источником эмпи-
рических данных стали результаты нескольких опросов населения 
Вологодской области, проведённые исследователями ВолНЦ РАН 
за период с 2016 по 2020 г. в ходе выполнения научных проектов по 
грантам РФФИ. Анализируются данные, полученные на основе сопо-
ставимых методик в период до пандемии и при завершении её второй 
волны. Цель статьи заключается в проведении сравнительного анали-
за имеющихся статистических данных и выявлении произошедших 
изменений в уровне и структуре доверия населения региона. В работе 
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делается вывод о том, что в условиях пандемии в основном сохранил-
ся имеющийся уровень обобщённого доверия, сложившаяся струк-
тура и его радиус. В то же время были выявлены определённые изме-
нения в сфере абстрактного доверия, или, пользуясь терминологией 
Э. Гидденса, доверия «анонимным другим». Изменения коснулись 
прежде всего приоритетов в выборе адресатов доверия. Наблюдаемые 
изменения отразили болевые точки общества в период кризиса. Упало 
доверие к врачам и учителям, учёным-экспертам. Резкое снижение 
уровня доверия к ним можно рассматривать как своеобразное вы-
ражение протеста против сложной ситуации в образовании и здра-
воохранении, сложившейся в результате пандемии и самоизоляции. 
Стабильным остаётся доверие к властным институтам, которые в 
определённой степени символизируют устойчивость общественных 
структур и берут на себя ответственность в сложившейся ситуации.
Ключевые слова: доверие, пандемия, обобщённое доверие, абстракт-
ное доверие, институциональное доверие, регион.

Guzhavina T. 
Digitalization for sustainable development of small towns in Russia

European Journal of Sustainable Development
2021. Vol. 10. No. 1. Pp. 401–410. DOI 10.14207/ejsd.2021.v10n1p401 

Abstract. Digitalization has become a signifi cant trend in the development 
of modern humanity. Th e pandemic has accelerated the digitalization of 
most countries. Th ey contribute to the development of new practices, 
open up new opportunities for communication. Th ey also require certain 
skills and competencies, education. But digital environment aff ects people 
in diff erent ways. It creates new problems and restrictions, increases 
risks, including increasing social inequalities. It can expand access to 
information, include a person in the global space, but it can also limit the 
world to the diagonal of a digital device. It is important to understand how 
the population is ready for these changes, what real opportunities it has. 
Th e digital environment is emerging in modern cities, where inclusion in 
it is faster. Ahead are megacities, industrial and administrative centers. 
But almost two thirds of the cities are small towns, where one fourth of the 
population of Russia lives. What are the opportunities for digitalization 
for the population of small towns, what are the restrictions for residents 
to be included in the digital space. Th e purpose of our study is to assess 
the state of digital competence of the population of small towns in the 
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Russian Federation on the basis of their self-assessment of their readiness to 
function in a digital environment. Th e empirical basis of the study was the 
results of a survey conducted among the urban population of the Vologda 
region on a representative sample with quotas by gender and age. Th e 
study showed that there are problems in the development of the necessary 
competencies by residents of small towns to use the digital space.
Keywords: sustainable development, digitalization, region, small towns.

Уханова Ю.В. 
Феномен гражданского участия в научном дискурсе: 

теоретические и методологические основания исследования
Журнал социологии и социальной антропологии

2020. Т. 23. № 3. С. 25–50.

Аннотация. В мировой исследовательской практике наблюдается 
актуализация внимания к проблемам участия граждан в решении 
общественных проблем и самоорганизации общества. Это обуслов-
лено, с одной стороны, ростом гражданской и социальной активности 
населения, с другой — подрывом доверия общественности к институ-
там представительной демократии, отчуждением населения от власти 
и политики. Не менее актуальны вопросы, связанные с гражданским 
участием, и в российском обществе. На протяжении последних 15–20 
лет в стране накопилось множество проблем социально-экономиче-
ского характера, проявляющих себя в том числе на социально-психо-
логическом уровне. По мнению российских экспертов, причина этого 
заключается в сложившихся институциональных условиях, в том 
числе в слабой инициативности и культуре гражданского общества (Р. 
Гринберг, В. Полтерович, Л. Якобсон, Л. Полищук и др.), в связи с чем 
одним из ключевых направлений решения внутренних проблем стра-
ны может стать развитие общественно-государственного партнерства 
и соответственно гражданского участия — процесса, посредством 
которого общественные организации, инициативные группы или от-
дельные индивиды вовлекаются во взаимоотношения с государством 
и другими социально-политическими институтами с  целью решения 
общественно-значимых задач. С учетом изложенного очевидно, что 
гражданское участие сегодня — один из важнейших ресурсов обще-
ственного развития. Цель ю нашей работы является осмысление 
теоретико-методологических подходов, представленных в трудах 
зарубежных и отечественных ученых, к исследованию проблематики 
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гражданского участия. Особое внимание уделено рассмотрению опы-
та применения методологического и методического инструментария 
учеными социогуманитарных наук к измерению уровня, факторов и 
потенциала включения населения в практики гражданского участия. 
Изучение мирового и российского опыта измерения гражданского 
участия способствует дальнейшему раскрытию потенциала этого 
феномена в решении социально-значимых проблем местного сообще-
ства. В конечном итоге решение поставленных задач направлено на 
улучшение взаимодействия общества и власти, рост общественного 
доверия, снижение социальной напряженности в России.
Ключевые слова: гражданское участие, политическое участие, прак-
тики социальной самоорганизации, ресурс развития, местное со-
общество.

Уханова Ю.В. 
Профсоюзные организации как субъект гражданского участия 

(опыт Вологодской области)
Социологические исследования

2020. № 1. С. 54–64.

Аннотация. Статья посвящена проблеме полноценности профсоюзов 
как субъекта гражданского участия в России. Эмпирические данные 
получены методом полустандартизированных интервью с руковод-
ством и членами профсоюзных организаций Вологодской области 
(N = 28). Для анализа также использованы данные официальной 
статистики, отчетной документации профсоюзных организаций, 
общероссийских и региональных социологических измерений. В 
профсоюзном движении России отчетливо проявляются негативные 
тенденции: низкий уровень доверия наемных работников к профсою-
зам, сокращение их социальной базы. В силу принятыхограничений 
в законодательстве профсоюзы не стали полноправным субъектом 
социального партнерства, не имеют эффективных инструментов за-
щиты прав наемного персонала и воздействия на работодателя. Это 
порождает низкие оценки деятельности профсоюзов, формальное 
членство, нежелание наемных работников вступать в профсоюзы. В 
то же время, профсоюз наиболее массовая общественная организация 
и граждане отмечают важность сохранения профсоюзных структур, 
но в обновленном виде. В связи с этим очевидна необходимость за-
конодательного усиления позиций профсоюзов, а также поиск новых 
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стратегий и форм развития отечественных профсоюзов в качестве 
полноправного субъекта гражданского участия.
Ключевые слова: гражданское участие; профсоюзные организации; 
доверие; социальное партнерство; защита трудовых прав.

Лапин Н.И., Ильин В.А., Морев М.В. 
Экстремальные неравенства и социальное государство (часть 2)

Социологические исследования
2020. № 2. С. 20–30.

Аннотация. В первой части статьи был показан рост экстремальных 
неравенств доходов и доходных весов макрострат населения, чрева-
тый опасными рисками для консолидации российского общества. Во 
второй части авторы сосредотачивают внимание на причинах такого 
состояния и способах его преодоления. Они характеризуют сложив-
шееся состояние как в значительной мере результат недобросовест-
ных действий двух групп акторов, представляющих крупный бизнес 
и часть государственных и общественных деятелей высокого уровня 
управления. На примере деятельности крупных российских метал-
лургических корпораций показаны способы финансовой «оптимиза-
ции», направленной на уменьшение налоговых поступлений от них 
в консолидированный бюджет государства. Приведены примеры за-
конодательной легитимации инициатив органов исполнительной вла-
сти, способствовавших такой «оптимизации» деятельности крупного 
бизнеса. В то же время, как показали авторы, благодаря инновацион-
ной активности творчески работающих специалистов в экономике 
ряда регионов происходят процессы модернизации, ограничивающие 
рост экстремальных неравенств. Но эти процессы совершаются спон-
танно, во многом неэффективно, требуют повышения регулирующей 
роли государства. Приведенные данные свидетельствуют о слабости 
государства как социального, что настоятельно требует разработки 
федеральной целевой программы, которая позволит осуществить 
конституционный принцип сильного, гуманистически активного 
социального государства в России. Желательны также комплексные 
междисциплинарные исследования процессов эволюции российских 
регионов.
Ключевые слова: экстремальное неравенство доходов; акторы; 
модернизация; социальное государство; социальное программиро-
вание.
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Лапин Н.И., Ильин В.А., Морев М.В. 
Экстремальные неравенства и социальное государство (часть 1)

Социологические исследования
2020. № 1. С. 4–17.

Аннотация. Исследования состояния российского общества указыва-
ют на то, что многие проблемы, практически значимые для населения, 
фокусируются в одной, самой болезненной точке: на экстремальных 
неравенствах доходов крайних (extreme) децильных страт, значи-
тельно превышающих нормы, приемлемые россиянами; такие нера-
венства воспринимаются населением как несправедливые и создают 
угрозы целостности страны. Чтобы конкретизировать содержание 
этой фокусной точки, авторы сосредоточили внимание на роли до-
ходных весов основных макрострат населения, предложили для их из-
мерения новый инструментарий – семейство центильных коэффици-
ентов неравенств этих доходных весов – и получили количественные 
значения этих коэффициентов для всех регионов России. Результаты 
расчетов показали, что экстремальные неравенства доходных весов 
макрострат населения (около 15 раз) продолжают расти в большин-
стве российских регионов. Они дифференцированно представлены 
в контрастных кластерах регионов.
Ключевые слова: неравенство доходов; доходный вес; макрострата 
населения; децильные коэффициенты неравенств доходных весов; 
кластеризация регионов по неравенствам доходных весов.

Смолева Е.О. 
Социальная адаптация, социальный капитал и здоровье 

населения Вологодской области
Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены
2020. № 4. С. 136–161. 

https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.983

Аннотация. Сегодня существует потребность в систематизации 
знаний о связях здоровья и социальной адаптации, стратификации 
общества по критерию «социальная адаптация - дезадаптация» насе-
ления. Вместе с тем социально-культурные и экономические особен-
ности развития регионов накладывают свой отпечаток на ресурсы и 
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стратегии адаптации населения. Цель работы - изучение социальной 
адаптации населения региона на примере Вологодской области, свя-
зей адаптации со здоровьем, а также оценка социального капитала 
как адаптационного ресурса. В качестве эмпирической базы высту-
пают данные социологического опроса населения Вологодской обла-
сти (объем выборки 1500 человек). С помощью факторного анализа 
выделены показатели социальной адаптации, на основании которых 
проведена типологизация населения региона. Показано, что жители 
области с социальной поддержкой чаще других отмечают у себя пози-
тивное психическое состояние. Они реже испытывают стресс, менее 
тревожны; в трудных ситуациях готовы обращаться за помощью к 
семье, друзьям, соседям. Население с наличием внутренних ресурсов 
более удовлетворено своей жизнью и поло жением в обществе, но и 
чаще испытывает стресс, чем лица с поддержкой ближайшего окру-
жения. Жители региона, демонстрирующие признаки социальной 
дезадаптации, более фрустрированы, подвержены стрессу, менее уве-
рены в своем будущем. Кроме того, они чаще склонны оправдывать 
девиантное поведение и прибегать к нему в качестве средства борьбы 
со стрессом. Выявлено, что для населения региона более действенным 
адаптационным ресурсом является социальная поддержка. Новизна 
работы заключается в выявлении особенностей социальной адап-
тации населения Вологодской области, выделении групп населения, 
различающихся по уровню и ресурсам адаптации, при этом акцент 
сделан на личностном (внутреннем) и социальном (внешнем) ресурсе.
Ключевые слова: социальная адаптация, социальный капитал, здо-
ровье, психическое самочувствие, адаптационный ресурс, социальная 
поддержка.
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Ильин В.А., Морев М.В.
В стране формируются контуры нового Общественного договора

Т. 15. № 6. С. 9–34. DOI: 10.15838/esc.2022.6.84.1

Аннотация. Развитие внешнеполитической ситуации и хода дей-
ствий в зоне проведения специальной военной операции сви-
детельствует о том, что, как отмечал Президент РФ на заседании 
Совета по развитию гражданского общества и правам человека (7 
декабря 2022 г.), на расширенном заседании коллегии Министер-
ства обороны РФ (21 декабря 2022 г.), специальная военная опера-
ция приобретает затяжной характер. Обстановка, таким образом, 
диктует руководству страны и всей властвующей вертикали необ-
ходимость ставить цели и задачи, направленные на комплексные 
изменения внутри российского общества для достижения страной 
полного национального суверенитета и конкурентоспособности 
в XXI веке. Многие эксперты в связи с этим говорят, что именно 
сегодня в России создаются предпосылки для формирования но-
вого Общественного договора; новых критериев сосуществования 
и взаимодействия общества и власти, которые будут актуальны 
уже после достижения всех целей специальной военной операции. 
В статье авторы предпринимают попытку рассмотреть новые черты 
гражданского общества, переходящие в очертания контуров нового 
Общественного договора; что способствует и препятствует данному 
процессу, какие условия требуется реализовать, для того чтобы эти 
пока ещё разрозненные контуры переросли в конкретные, реально 
действующие пункты Общественного договора, поддерживаемые 
большинством населения страны и определяющие легитимность 
власти на новом историческом этапе развития России.

СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ: 

ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗ
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Ключевые слова: Президент, специальная военная операция, новый 
Общественный договор, коллегия Минобороны РФ, распад СССР, 
общественное мнение.

Ильин В.А., Морев М.В.
Специальная военная операция выявляет новые черты 

гражданского общества
Т. 15. № 5. С. 9–32. DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.1

Аннотация. Спустя восемь месяцев после того как Президент РФ 
объявил о начале специальной военной операции на территории 
Украины (24 февраля 2022 г.), внешнеполитическая обстановка во-
круг России стала более тревожной. Непростое положение на линии 
фронта, участившиеся случаи терактов, военная помощь киевскому 
режиму со стороны стран НАТО – всё это требовало от верховно-
го главнокомандующего РФ принятия сложных, но необходимых 
решений, которые не могли не затронуть значительную часть рос-
сийского общества. В статье анализируются ключевые события, свя-
занные с ходом ведения специальной военной операции, а также 
решения, оперативно принимаемые Президентом в соответствии с 
требованиями времени и обстановкой на линии фронта. Акценти-
руется внимание на таких шагах главы государства, как объявление 
в стране частичной мобилизации населения (21 сентября 2022 г.);
внесение изменений в Уголовный кодекс РФ с целью усиления дис-
циплины в армии и обществе в период военного положения и воен-
ного времени (24 сентября 2022 г.); принятие в состав России новых 
территорий – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (5 ок-
тября 2022 г.); возобновление массированных ударов высокоточным 
оружием по инфраструктурным объектам на территории Украины 
(10 октября 2022 г.); введение военного положения в новых субъек-
тах РФ и установление специальных мер по обеспечению безопас-
ности всех регионов Российской Федерации (19 октября 2022 г.).
Проводится анализ тенденций общественного мнения, а также ре-
зультатов Единого дня голосования (11 сентября 2022 г.), которые 
рассматриваются в качестве индикаторов общественных настроений 
в сложный для страны период. Резюме проведенного исследования 
заключается в том, что тревожная внешнеполитическая обстановка, 
а также сложные решения, которые приходилось принимать гла-
ве государства в последние месяцы, способствовали проявлению в 
России новых черт гражданского общества, привели к изменению 
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внутреннего осознания людьми масштабов угроз национальной без-
опасности. Это, в частности, выразилось в готовности многих рос-
сиян принять участие в специальной военной операции в качестве 
добровольцев, в активизации волонтерской помощи, в консолиди-
рованном осуждении людей, покинувших страну после начала спец-
операции, в объединении всех слоев населения вокруг Президента 
РФ, что показывает динамика оценок общественного мнения. Все эти 
факторы могут сыграть важную роль в преодолении Россией внутрен-
него рубикона в виде переориентации широких слоев российского 
общества, и прежде всего его элитарных групп, с навязанных в период 
30-летия рыночной трансформации западных догматов развития на 
национально ориентированные цели и ценности. А без прохождения 
этого внутреннего рубикона невозможно достичь главной цели Рос-
сии в нынешнем цивилизационном противостоянии с коллективным 
Западом – обретения полного (политического, экономического, во-
енного и, главное, культурного) национального суверенитета.
Ключевые слова: специальная военная операция, частичная моби-
лизация, Президент, система государственного управления, граждан-
ское общество, выборы, общественное мнение.

Ильин В.А., Морев М.В.
На пути к преодолению внутреннего рубикона
Т. 15. № 4. С. 9–31. DOI: 10.15838/esc.2022.4.82.1

Аннотация. 24 февраля 2022 года Президент РФ объявил о начале 
специальной военной операции на территории Украины, что, по сути, 
стало рубиконом в 30-летней истории существования России в рам-
ках навязанной коллективным Западом либерально-демократической 
парадигмы развития. С тех пор прошло 6 месяцев. За этот период 
российское общество столкнулось с беспрецедентным санкционным 
давлением со стороны США и стран НАТО, с уходом значительно-
го числа крупных зарубежных компаний с российского рынка; не 
меньшую тревогу продолжает вызывать ситуация на Украине. Как 
показывают результаты социологических исследований, большин-
ство граждан страны поддерживают Президента и цели спецопе-
рации. Однако представители разных слоев российского общества 
по-разному реагируют на события, происходящие во внутренней 
и внешней политической и экономической жизни. В статье на ос-
нове долгосрочного мониторинга общественного мнения, реализу-
емого ВолНЦ РАН на территории Вологодской области, проводит-
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ся анализ тенденций социальных настроений и уровня одобрения 
деятельности главы государства. Авторы приходят к выводу о том, 
что меры, предпринимаемые Президентом РФ и правительством, 
по смягчению последствий санкционного давления на экономику 
и качество жизни населения, а также по оздоровлению духовно-
нравственной и культурной атмосферы, соответствующей целям на-
ционального развития в сложившейся геополитической обстановке, 
ощущаются широкими слоями российского общества и находят от-
ражение в оценках общественного мнения. В то же время, опираясь 
на экспертные оценки и данные статистики, авторы обращают вни-
мание на проблему соответствия взглядов отдельных представителей 
сложившихся в стране правящих кругов, финансовых и культурных 
элит поставленным Президентом РФ целям «строительства и укре-
пления сильной суверенной державы, России», суверенитет которой 
«в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным», как отметил 
В.В. Путин на Петербургском  международном экономическом форуме 
17 июня 2022 года. То есть суверенитет должен быть полным, не толь-
ко политическим, экономическим или военным, но, в первую очередь, 
духовным, культурно-нравственным. Для реализации поставленных 
целей национального развития требуется смена элит: в системе го-
сударственного управления, экономике, культуре. Необходим пере-
ход от элиты, формировавшейся в предшествующий спецоперации 
период движения страны в рамках либерально-капиталистической 
парадигмы, к элитам, обеспечивающим суверенное развитие России 
с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности и соци-
альную справедливость.
Ключевые слова: спецоперация, цивилизационный конфликт, 
духовный суверенитет, Президент РФ, социальные настроения, 
правящие круги.

Дементьева И.Н., Шэн Фанфу
Розничная онлайн-торговля в Китае и России: 

состояние и перспективы развития
Т. 15. № 4. С. 242–261. DOI: 10.15838/esc.2022.4.82.15

Аннотация. В последние годы в связи с цифровизацией экономики во 
всем мире стремительно развивается интернет-торговля. Мировым 
лидером онлайн-торговли является Китай, который демонстрирует 
самые высокие объемы рынка интернет-продаж. Российский рынок 
интернет-продаж самый динамичный, Россия занимает первое место 
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по темпам прироста розничного онлайн-ритейла. В рамках исследо-
вания проанализировано текущее состояние розничной онлайн-тор-
говли в Китае и России за последние годы, оценен вклад электронной 
торговли в розничный товарооборот двух стран, выявлены факто-
ры, влияющие на активное и динамичное развитие данного секто-
ра, определены перспективные направления дальнейшего развития 
сферы онлайн-потребления в условиях современных социально-эко-
номических трансфор маций. В ходе проведенного исследования было 
установлено, что успешное развитие розничной онлайн-торговли в 
Китае является результатом эффективной системы политического 
регулирования и стимулирования данного сегмента, постоянного 
расширения и улучшения интернет-покрытия, совершенствования 
инфраструктуры электронной торговли, улучшения материального 
положения населения. В России широкое распространение интернета, 
в том числе на мобильных устройствах, трансформация потреби-
тельских установок, запросов и предпочтений, увеличение объемов 
продаж крупнейших маркетплейсов и интернет-магазинов отражают 
большие резервы и потенциал для дальнейшего роста и успешно-
го развития этого сектора экономики. Основными направлениями 
дальнейшего развития сегмента электронной торговли выступают 
повышение уровня и качества жизни населения, совершенствование 
инфраструктуры онлайн-торговли, главным образом в отношении 
обеспечения безопасности онлайн-платежей и прочих трансакций, 
расширение информатизации сельских территорий и их населения, 
экологизация онлайн-потребления, совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере электронной коммерции.
Ключевые слова: цифровизация экономики, розничная онлайн-
торговля, пандемия коронавируса, розничный товарооборот, мар-
кетплейсы, инфраструктура электронной торговли, уровень жизни 
населения, информационные технологии.

Ильин В.А., Морев М.В.
Трудная дорога после рубикона

Т. 15. № 3. С. 9–41. DOI: 10.15838/esc.2022.3.81.1

Аннотация. 24 февраля 2022 года Президент РФ объявил о начале 
специальной военной операции на территории Украины, что об-
условило масштабные геополитические изменения и, в том числе, 
стало рубиконом для внутреннего развития Российской Федерации. 
В статье анализируется ряд комплексных последствий, которые по-
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влекли за собой события, происходящие после 24 февраля 2022 года, 
и которые оказали существенное влияние на состояние российского 
общества. Подробно рассматривается динамика морально-нравствен-
ного состояния российского общества за период с 1996 по 2020 год. 
Как показали результаты проведенных исследований, на протяжении 
последних почти 25 лет она носила негативный, деградирующий 
характер, развиваясь в рамках существующей либеральной модели. 
Анализируя данные официальной статистики и социологических 
опросов населения, авторы опираются на оценки экспертов, которые, 
в основном, сходятся во мнении, что после февраля 2022 года перед 
Россией открывается новая, хотя и трудная, дорога, и ее так или иначе 
предстоит пройти, чтобы достичь полного (внутреннего и внешнего) 
национального суверенитета в формирующихся на наших глазах кон-
турах и правилах новой геополитической реальности.
Ключевые слова: спецоперация, Президент, Российская идея, 
морально-нравственное состояние общества, эффективность госу-
дарственного управления.

Смолева Е.О., Попов А.В. 
Цифровое гражданское участие в контексте современных 

исследований
Т. 15. № 3. С. 154–166. DOI: 10.15838/esc.2022.3.81.8

Аннотация. Возникновение и развитие цифрового гражданского 
участия является неизбежным следствием проникновения глобаль-
ной сети Интернет в различные сферы жизнедеятельности. Несмотря 
на новизну самого феномена, практики онлайн-активизма прочно 
вошли в общественную жизнь, оказывая существенное воздействие 
на те или иные события, а порой и вовсе выступая в качестве основ-
ного триггера последующих изменений, что особенно характерно для 
политической системы. Вместе с тем существует немало опасений, 
связанных с распространением цифрового гражданского участия, в 
результате чего весьма сложно говорить о долгосрочных последстви-
ях таких преобразований. В связи с этим цель работы заключается 
в обобщении опыта изучения цифрового гражданского участия и 
выделении особенностей его проявления в современном мире. Ме-
тодология исследования строится на принципах систематического 
научного обзора. В ходе анализа были определены сущностные ос-
новы и рассмотрены отличительные черты онлайн-активизма по 
сравнению с традиционным офлайн-форматом, которые находят 
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отражение в формах проявления, способах привлечения и составе 
самих участников, а также условиях, необходимых для осуществления 
коллективных действий. Широта цифрового гражданского участия 
во многом обеспечивается легкостью точки входа в общественные 
дела, а также вариативностью направлений деятельности и типов 
сетевого взаимодействия. Несмотря на распространенность тезиса 
о сугубо внешней видимости онлайн-активизма и его разрушитель-
ных последствиях, конкретные эмпирические исследования не под-
тверждают данный вывод. Тем не менее угрозы распространения 
информационно-коммуникативных технологий вполне реальны и 
выходят далеко за рамки виртуального пространства. В заключение 
сформулировано несколько дискуссионных положений о возможных 
способах преодолениях существующих противоречий в этой области. 
Проведенное исследование вносит вклад в развитие научных пред-
ставлений о специфике цифрового гражданского участия и раскрытие 
потенциала его применения в ракурсе современных вызовов и угроз. 
Ключевые слова: цифровое гражданское участие, онлайн-активизм, 
цифровой активизм, социальные сети, слактивизм, гражданское уча-
стие, диджитализация. 

Ильин В.А., Морев М.В.
Рубикон пройден: 24 февраля 2022 г. наступил новый этап 

развития России в XXI веке
Т. 15. № 2. С. 9–30. DOI: 10.15838/esc.2022.2.80.1

Аннотация. 24 февраля 2022 г. после признания независимости До-
нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (21 
февраля 2022 г.) Президент РФ В.В. Путин объявил о начале специ-
альной военной операции на территории Украины. Её цель, как от-
метил глава государства в своём обращении к россиянам, – «защита 
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издеватель-
ствам, геноциду со стороны киевского режима... демилитаризация и 
денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, 
в том числе и граждан Российской Федерации». Принятое Прези-
дентом РФ решение стало началом нового этапа развития России 
в XXI веке. Оно запустило масштабные и необратимые изменения, 
касающиеся не только нашей страны, но и всего мира. Глобальное 
историческое противостояние между Россией и странами НАТО, 
возглавляемыми США (между Россией и «коллективным Западом»), 
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вошло в активную фазу, сопровождающуюся резким обострением 
международных политических отношений, санкционной политики, 
вооруженных столкновений. Авторы (традиционно опираясь на экс-
пертные мнения, данные официальной статистики и социологических 
опросов населения) выражают свою точку зрения на происходящие в 
мире и непосредственно в России события, анализируют их характер, 
причины, возможные последствия.
Ключевые слова: специальная военная операция, Президент РФ, 
Украина, коллективный Запад, новый этап развития.

Ильин В.А., Морев М.В.
Бедность в стране – «угроза для стабильного развития 

и демографического будущего»
Т. 15. № 1. С. 9–33. DOI: 10.15838/esc.2022.1.79.1

Аннотация. В предыдущей статье «Тенденции общественного мне-
ния об эффективности государственного управления. Президент-
ские циклы 2000–2021 гг.», опубликованной в декабре 2021 года, мы 
обозначили ряд наиболее важных внутренних и внешних вызовов, 
которые сопутствуют процессу становления новой российской госу-
дарственности и усилению геополитической роли России в контексте 
глобального исторического процесса – перехода от однополярной к 
многополярной форме мироустройства. К числу главных «болевых 
точек» мы отнесли проблему бедности, обозначив мнения экспертов 
и некоторые официальные статистические сведения, раскрывающие 
ее масштабы и комплексный характер последствий. В данной статье 
мы продолжаем эту тему и более углубленно анализируем проблему 
бедности – её геополитическое значение, объективную и субъектив-
ную составляющие, восприятие динамики уровня и качества жизни 
в различных социально-демографических категориях населения, а 
также ключевые, на наш взгляд, причины, объясняющие, почему бед-
ность является острейшей проблемой для России на протяжении уже 
не одного десятилетия.
Ключевые слова: бедность, уровень жизни, субъективное восприя-
тие, «шестая колонна», внутренние и внешние вызовы.
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2021

Ильин В.А., Морев М.В. 
Тенденции общественного мнения об эффективности 

государственного управления. 
Президентские циклы 2000–2021 гг.

Т. 14. № 6. С. 9–32. DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.1

Аннотация. С 2008 года в рамках рубрики «От главного редактора» 
мы осуществляем мониторинг эффективности государственного 
управления, с помощью которого анализируем поступательный про-
цесс целенаправленного выстраивания Президентом новых основ 
российской государственности, фактически полностью разрушенной 
в 1991 году, а также даем оценку эффективности принимаемых им 
решений с точки зрения широких слоев российского населения (из-
бирателей), мнение которых выступает одним из главных критериев 
эффективности системы государственного управления и деятель-
ности главы государства. Для достижения объективного, непред-
взятого взгляда на события и процессы, происходящие в России и за 
ее пределами, мы активно обращаемся к оценкам широкого спектра 
специалистов из самых разных сфер деятельности: политических 
аналитиков, экономистов, социологов, философов, представителей 
гражданского общества. Не менее важно наше регулярное обраще-
ние к значительному количеству статистических и социологических, 
российских и зарубежных баз данных, комплексное использование 
которых позволяет нам взглянуть на ситуацию в стране и вопро-
сы эффективности государственного управления с точки зрения 
не только отдельных экспертов, но и избирателей. Главным инфор-
мационным источником социологических данных в наших иссле-
дованиях выступает мониторинг общественного мнения, который 
мы реализуем на территории Вологодской области с 1996 года. Ре-
гулярно, с периодичностью один раз в два месяца мы опрашиваем 
1,5 тысячи жителей региона, получая таким образом в среднем за 
год «срез» общественного мнения, основанный на оценках 9 тысяч 
избирателей, представляющих основные социальные слои и группы, 
различающиеся по уровню доходов, территории проживания, сфере 
занятости, семейному положению, уровню образования и многим 
другим социально-демографическим характеристикам. Благодаря 
мониторинговому характеру исследований, мы можем наблюдать, как 
со временем события и решения, принимаемые главой государства, 
выстраиваются в четкую, последовательную, логически выверенную 
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линию, которую могут видеть многие эксперты. Но для большинства 
избирателей, оценивающих ситуацию в стране и действия органов 
власти, что называется, «невооруженным взглядом», она ускользает, 
поскольку воспринимается на подсознательном, «житейском» уровне, 
то есть исходя из общего мнения, преобладающего в окружающей 
среде, и стереотипов, складывающихся у людей через собственный 
жизненный опыт, опыт родных и близких (в том числе негативный 
жизненный опыт периода 1990-х гг.). Во многом поэтому на страни-
цах статей от главного редактора анализу самых последних событий 
и процессов, происходящих в России и за ее пределами, часто сопут-
ствует ретроспективный взгляд на управленческие решения, которые 
им предшествовали. Принцип историзма является для нас одним из 
главных, в связи с этим для нас важно выстраивать хронологию со-
бытий. Текущая статья – последняя в 2021 году, в ней представлены 
краткие итоги анализа эффективности государственного управления 
в разрезе президентских сроков В.В. Путина с акцентом на первые 
четыре года IV президентского цикла (2018–2021 гг.).
Ключевые слова: эффективность государственного управления, мо-
ниторинг, президентские циклы, общественное мнение.

Ильин В.А., Морев М.В. 
Избиратели поддержали Президента: к итогам выборов в 

Государственную Думу VIII созыва
Т. 14. № 5. С. 9–33. DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.1

Аннотация. 17–19 сентября 2021 г. в России состоялись выборы в 
Государственную Думу РФ VIII созыва. В статье проведен анализ ре-
зультатов голосования по официальным данным Центральной изби-
рательной комиссии РФ. Рассматриваются итоги прошедших выборов 
в разрезе федеральных округов, субъектов, муниципальных образова-
ний РФ. Анализируется динамика итогов парламентских выборов за 
период с 2007 по 2021 г. Дано сравнение итогов прошедших выборов 
с результатами выборов Президента РФ (2018 г.) и общероссийского 
референдума по поправкам к Конституции (2020 г.). Прошедшие 
парламентские выборы авторы рассматривают в широком контексте – 
как часть внутрироссийского политического процесса. В связи с этим 
значительная часть статьи посвящена анализу конкретных управ-
ленческих решений Президента РФ, нацеленных на решение задачи 
формирования новой, постсоветской государственности, ключевые 
элементы которой он раскрыл в статье «Россия на рубеже тысячеле-
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тий» (1999 г.). Данные официальной статистики, оценки независимых 
экспертов и результаты социологических исследований позволяют 
говорить о системных, последовательных решениях, принимаемых 
главой государства для достижения задач, поставленных им в 1999 г.
(российская идея, сильное государство, эффективная экономика), 
однако на сегодняшний день эти задачи остаются не полностью реа-
лизованными. Как отметил Президент на встрече с депутатами Госу-
дарственной Думы VIII созыва, низкий уровень доходов россиян яв-
ляется главным врагом для стабильного развития и демографического 
будущего. И это – наиболее объективная самооценка эффективности 
работы всей системы государственного управления.
Ключевые слова: Президент, выборы в Государственную Думу, эф-
фективность государственного управления, национализация элит, 
общественно-политическая повестка.

Смолева Е.О. 
Формирование практик участия граждан в развитии городской 

среды: хабитуализация или институционализация «сверху»
Т. 14. № 5. С. 244–260. DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.14

Аннотация. В статье представлены результаты социологического 
исследования процесса формирования социальных практик уча-
стия граждан в развитии городской среды. Создание нового, ком-
фортного для человека городского пространства предполагает учет 
интересов различных групп населения и разработку механизмов 
вовлеченности граждан в городской менеджмент. Цель работы за-
ключается в выявлении основных путей формирования практик 
участия граждан в развитии городской среды посредством анализа 
процессов институционализации. Теоретико-методологическую ос-
нову исследования составляют работы, посвященные социальным 
институтам и институционализации, рассмотрению обществен-
ных движений как агентов институционализации, праву горожан 
на участие в развитии городов, проблематике гражданского уча-
стия в проектировании городских пространств. В ходе анализа были 
определены основные участники (игроки), чьи интересы затраги-
ваются при конструировании и решении социальной проблемы – 
развитии городской среды; рассмотрены два процесса формирования 
правил, согласно которым игроки действуют на публичных аренах: 
«снизу» через опривычивание или «сверху» как импорт социальных 
институтов. Показаны различия в процессе и результатах институци-
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онализации гражданского участия в условиях наличия или отсутствия 
конфликта интересов основных игроков: общества, власти, бизнес-со-
общества. Процессы сравниваются по следующим параметрам: харак-
теру институциональных изменений, отношений и действий, виду 
институциональных изменений, структуре политических возможно-
стей, ступеням гражданского участия. Автор делает выводы о том, как 
направленность процессов влияет на характер гражданского участия. 
В частности, выпадение в процессе институционализации «сверху» 
ступеней «партнерство», «делегирование полномочий» свидетель-
ствует о формальном и имитационном характере практик граждан-
ского участия в городском развитии. Новизна работы состоит в со-
поставлении разнонаправленных процессов институционализации 
гражданского участия («снизу» и «сверху») на примере конкретной 
области – городского развития.
Ключевые слова: социальный институт, социальные практики, хаби-
туализация, институционализация, гражданское участие.

Ильин В.А., Морев М.В. 
Стратегия национальной безопасности – 2021: позитивные 

ощущения и противоречивые ожидания
Т. 14. № 4. С. 9–32. DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.1

Аннотация. В мае 2016 года, анализируя промежуточные итоги тре-
тьего президентского срока В.В. Путина, а также Стратегию наци-
ональной безопасности, подписанную главой государства 31 дека-
бря 2015 г., мы пришли к выводу о том, что «существующие сегодня 
противоречия в системе государственного управления являются 
закономерным результатом деятельности Президента», связанным 
с нерешенной задачей «приведения интересов элит в соответствие 
с интересами национальной безопасности» (источник: Ильин В.А. 
Третья четырехлетка президента В.В. Путина: противоречивые 
итоги – закономерный результат // Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 2 (44). С. 9–21). Спустя 
5 лет, в середине 2021 года, ряд внутренних и внешних политических 
событий (включая новую Стратегию национальной безопасности, 
подписанную Президентом РФ 2 июля 2021 г.) вновь актуализирует 
вопрос о необходимости анализа ключевых изменений, произошед-
ших в стране за этот период. Как изменились российское общество 
и система государственного управления? Какие концептуальные 
проблемы остаются нерешенными? И самое главное – какую роль 
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существующие в настоящее время тенденции развития государства 
и общества могут сыграть в контексте обеспечения национальной 
безопасности России с учетом сложившейся к середине 2021 года 
ситуации на внутренней и внешней политической арене? В нижесле-
дующем материале отражена авторская точка зрения на эти вопро-
сы. На основе экспертных оценок, данных официальной статистики, 
российских и региональных социологических исследований анали-
зируются суть и перспективы реализации конкретных положений 
Стратегии национальной безопасности 2021 г. Авторы приходят к 
выводу о том, что Стратегия объективно отражает сложившееся к 
середине 2021 года положение России на внутренней и внешней по-
литической арене, при этом ее ключевые моменты нацелены на долго-
срочную перспективу и ориентированы, прежде всего, на укрепление 
морально-нравственной составляющей российских элит и российско-
го общества. Это вызывает позитивные ощущения, но в то же время, 
исходя из анализа предыдущего опыта достижения стратегических 
целей и задач, зафиксированных в «майских указах» и национальных 
проектах, оставляет противоречивые ожидания относительно реали-
стичности их практической реализации.
Ключевые слова: Стратегия национальной безопасности, националь-
ные интересы, духовно-нравственное развитие, национализация элит.

Вайгенг Й., Морев М.В., Уханова Ю.В., Косыгина К.Е.
Эффективность деятельности органов власти на локальном 

уровне в условиях пандемии COVID-19 (опыт России и Китая)
Т. 14. № 4. С. 231–250. DOI 10.15838/esc.2021.4.76.14

Аннотация. Вызванные пандемией COVID-19 качественные измене-
ния на всех уровнях организации мирового сообщества (индивиду-
альном, групповом, национальном, глобальном) фактически сформи-
ровали новую социальную реальность. Причем этот процесс носил 
форс-мажорный характер; он происходил в условиях резкого роста 
ощущения неопределенности, изменения образа жизни практически 
каждого человека и каждой конкретной семьи, неготовности мировой 
медицины к адекватному ответу на глобальный эпидемиологический 
вызов, а также неизбежности масштабных проблем в экономике и 
политике. Сложившиеся условия стали проверкой на прочность для 
существующих систем государственного управления. Правительствам 
разных стран приходилось действовать быстро и решительно, для 
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того чтобы, с одной стороны, держать под контролем развитие эпи-
демиологической ситуации, с другой стороны – не допустить резкого 
ухудшения социальной стабильности на фоне объективно возникших 
эпидемиологических, социальных и психологических вызовов. Пока 
мировая медицина в экстренном режиме форсировала разработку 
вакцины от коронавирусной инфекции, в научном и политическом 
сообществе развернулась дискуссия по поводу общей стратегии реа-
лизации карантинных ограничений. Однако на этом фоне фактически 
за кадром остался уровень местного сообщества, который, тем не 
менее, был и остается наиболее практичным в плане взаимодействия 
населения с органами власти. Именно на локальном уровне (имеется 
в виду региональный уровень, а также уровень местного самоуправ-
ления) органы власти более приближены к проблемам общества, 
имеют возможность очного взаимодействия с его представителями, а 
население, в свою очередь, может реально участвовать в деятельности 
по улучшению условий жизни (в том числе в решении проблем, вы-
званных пандемией). В статье приведен опыт России и Китая по орга-
низации взаимодействия и оценки населением деятельности органов 
власти на местах. Обе страны показали высокую эффективность 
выхода из возникшего в 2020–2021 гг. кризиса, поэтому их опыт пред-
ставляет значительный интерес, прежде всего, в практическом плане. 
Авторы исследования приходят к выводу о важности общественной 
оценки относительно эффективности деятельности местных органов 
власти, а также перспектив активного привлечения граждан к реше-
нию проблем, возникающих на фоне форс-мажорных обстоятельств.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, местное сообщество, обще-
ственная оценка эффективности государственного управления, граж-
данская активность, противоэпидемиологические мероприятия.

Ильин В.А., Морев М.В. 
Замкнутость на материальном как фактор национальной 

уязвимости России в XXI веке
Т. 14. № 3. С. 9–33. DOI: 10.15838/esc.2021.3.75.1

Аннотация. Исследование, представленное в настоящей статье, яв-
ляется логическим продол жением предыдущей публикации рубрики 
«От главного редактора», которая была посвящена проб леме безду-
ховности правящих элит, анализу ее причин и последствий. Нижесле-
дующий мате риал во многом акцентирует внимание на общемировых 
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последствиях либерально-капиталистической идеологии, активно 
реализуемой глобальными элитами. Рассматриваются ее истори-
ческие цели и инструменты, на конкретных фактах анализируются 
итоги, выражающиеся в специфических изменениях общественных 
оценок и настроений. В контексте сравнительного анализа динами-
ки общественного мнения в ключевых странах Западной Европы 
описаны тенденции субъективных оценок населения в Российской 
Федерации. Авторы приходят к выводу о том, что многие негативные 
последствия целенаправленной политики глобальных элит (в частно-
сти, связанные с разрушением системы традиционных ценностей и 
норм) находят свое отражение и на территории России, что вызывает 
необходимость повышенного внимания и активной политики госу-
дарства в вопросах, касающихся разработки идеологии и преодоления 
бездуховности правящих элит как естественного атрибута историче-
ского периода постмодерна. Исследование опирается на авторитетные 
международные источники официальной статистической инфор-
мации (World Bank) и социологических измерений (European Social 
Survey, Edeleman Trust Barometr), а также на результаты российских 
и региональных опросов общественного мнения.
Ключевые слова: бездуховность, правящие элиты, национальные 
интересы, общество, пост модернизм.

Ильин В.А., Морев М.В. 
К чему ведет бездуховность правящих элит?

Т. 14. № 2. С. 9–28. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.1

Аннотация. 21 апреля 2021 года Президент РФ В.В. Путин огла-
сил очередное Послание Федеральному Собранию РФ, в котором 
озвучил ключевые направления развития страны на ближайшую 
перспективу. Обращение главы государства носило преимуществен-
но социальный характер и было ориентировано на решение вну-
тренних проблем: комплексную поддержку населения и бизнеса в 
«постковидный» период, восстановление нормального функциони-
рования экономики и социальной сферы, возможности государства 
по поддержанию здоровья граждан и улучшению демографической 
ситуации. Президент затронул многие действительно важные и вос-
требованные широкими слоями российского общества проблемы, 
дал поручения Правительству РФ и руководителям регионов, оз-
вучил конкретные меры поддержки людей, находящихся в слож-
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ной жизненной ситуации. Между тем, вопросы внешней политики 
и позиционирования России в рамках международных отношений 
остались фактически за кадром обращения главы государства. Пре-
зидент лишь непрозрачно намекнул о том, что «организаторы любых 
провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасно-
сти, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», 
«красную черту» в отношениях с Россией «мы будем определять в 
каждом конкретном случае сами». Однако, как отмечают многие 
эксперты, вместе с победой Д. Байдена на президентских выборах 
в США началась кульминационная фаза борьбы глобальных сил за 
возвращение постепенно утрачиваемых ими на протяжении послед-
них десятилетий доминирующих позиций в мире, за однополярную 
или многополярную форму будущего мироустройства, перспективы 
перехода мировой цивилизации от модернизма к постмодернизму. 
В этих условиях как никогда актуализируются вопросы, связанные 
с цивилизационным самоопределением России, пониманием, какое 
государство мы строим и что препятствует эффективно реализовы-
вать в стране принципы социального государства, многие из которых 
были закреплены поправками к Конституции РФ в июле 2020 года.
Ключевые слова: властвующие элиты, геополитические отношения, 
бездуховность, государство, постмодернизм.

Уханова Ю.В., Леон Д., Шельвальд Р. 
Благотворительная деятельность локального сообщества: 

итоги социологического исследования в российском регионе
Т. 14. № 1. С. 169–185. DOI: 10.15838/esc.2021.1.73.12

Аннотация. В последние годы тема участия граждан в решении со-
циальных проблем, самоорганизации общества становится все более 
значимой исследовательской повесткой. Общественные практики 
воспринимаются как важнейший ресурс социально-экономического 
развития на государственном и местном уровне. Цель работы – выяв-
ление уровня развития и особенностей мотивации участия/неучастия 
в благотворительной деятельности с позиции локального сообщества 
российского региона. На основе критического анализа научной лите-
ратуры представлен подход к сущности и составляющим элементам 
благотворительности. Посредством апробации авторского социоло-
гического инструментария (массовый опрос общественного мнения 
на территории Вологодской области, 2019 год; N = 1900) выявлен 
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уровень вовлеченности локального сообщества в отдельные формы 
благотворительности (помогающее поведение, денежные пожертво-
вания, волонтерство в рамках деятельности общественных организа-
ций). Обращают на себя внимание низкий уровень участия населения 
в формальных благотворительных практиках, связанных с работой 
добровольных ассоциаций, и высокая неформальная благотворитель-
ная активность в различных форматах помогающего поведения. С 
применением факторного анализа скрытых переменных определено, 
что социальные нормы и религиозные ценности выступают одним из 
основных факторов, побуждающих локальное сообщество к занятиям 
благотворительностью. Кроме того, выяснено, что сформированная 
установка о преобладании социальной ответственности других субъ-
ектов (в первую очередь государства) и недоверчивое отношение к 
системе благотворительности становятся серьезными препятствиями 
включения локального сообщества в благотворительную деятель-
ность. Исследование текущего состояния благотворительной дея-
тельности в местных сообществах России может дать эмпирическую 
основу и теоретический импульс как для фундаментальных исследо-
ваний в этой области, так и для практической работы, направленной 
на изучение конкретных видов деятельности, в целях повышения 
вовлеченности населения в местную благотворительность. 
Ключевые слова: благо творительность, локальное/местное сообще-
ство, развитие территорий, социальный капитал, помогающее пове-
дение, денежные пожертвования, волонтерство.

2020

Ильин В.А., Морев М.В. 
Российская государственность в условиях угрозы «истления элит»

Т. 13. № 6. С. 24–53. DOI: 10.15838/esc.2020.6.72.2

Аннотация. Статья представляет собой заключительную часть цик-
ла публикаций «От главного редактора», вышедших в 2020 году на 
страницах журнала «Экономические и социальные перемены: фак-
ты, тенденции, прогноз». Ее центральной проблемой является не-
удовлетворительное качество властвующих элит в России, что на 
протяжении практически всего постсоветского периода выступает 
главной проблемой пробуксовывания реформ и достижения целей 
национального развития. Авторы анализируют причины данного 
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явления; приводят экспертные оценки и статистические сведения, 
позволяющие оценить сегодняшнее состояние властвующих элит в 
стране. Исследуются тенденции общественных настроений как пока-
затель негативных последствий неэффективности государственного 
управления и нереализованности социальных ожиданий от власти и 
лично от главы государства. Значительное внимание в статье уделено 
содержанию и результатам антикоррупционной кампании, акти-
визированной Президентом РФ в середине 2010-х гг. С этой целью 
анализируются данные ежемесячных отчетов Министерства внутрен-
них дел РФ о состоянии преступности в Российской Федерации за 
период с 2003 по октябрь 2020 г., статистика Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации о состоянии судимости 
в России за период с 2012 по 1 полугодие 2020 г., материалы средств 
массовой информации, мнения экспертов. По результатам иссле-
дования авторы приходят к выводу о необходимости перехода от 
эпизодических, «показательных» уголовных дел, мотивом которых 
чаще всего выступают внутренние политические процессы, к си-
стемной профилактической работе по национализации властвующих 
элит, целью которой является не поддержание баланса интересов 
внутри элитарных групп, а решение ключевых задач националь-
ного развития: достижение социальной справедливости, снижение 
неравенства, динамичный рост уровня доходов и качества жизни 
широких слоев населения. Именно такой подход в наибольшей сте-
пени соответствует новой социально ориентированной Конституции 
2020 г. и, в конечном итоге, позволяет рассчитывать на преодоление 
накопившихся в системе государственного управления проблем, 
а также развитие российской государственности в цивилизационно-
историческом контексте.
Ключевые слова: властвующие элиты, олигархический капитализм, 
коррупция, эффективность государственного управления, цели на-
ционального развития, Президент РФ, общество.

Ильин В.А., Морев М.В. 
В России буксует «решительный прорыв», объявленный 

В. Путиным в 2018 году
Т. 13. № 5. С. 22–54. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.2

Аннотация. На протяжении уже более 10 лет каждые два месяца в 
журнале «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз» в рубрике «От главного редактора» публикуются статьи, в 
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которых рассматриваются актуальные проблемы российского обще-
ства и государства. Опираясь на экспертные оценки широкого круга 
ученых, социологов, экономистов, политических и общественных 
деятелей, а также комплекс фактологических данных, получаемых 
с помощью социологического и статистического инструментария, 
реализуется долгосрочный мониторинг эффективности государ-
ственного управления, позволяющий в режиме реального времени 
давать научно обоснованную оценку текущей ситуации в стране. В 
предыдущей статье от главного редактора, опубликованной в № 4 
журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз», основным объектом нашего внимания стали результаты 
общероссийского голосования по внесению изменений в Конститу-
цию РФ, состоявшегося 1 июля 2020 г. Новый вариант Конституции 
существенно усиливает социальные обязательства государства и 
направлен на защиту национальных интересов России. Кроме того, 
характер новой Конституции РФ оказался своевременным и в плане 
цивилизационных вызовов, поскольку повсеместная практика за-
крытия государственных границ в условиях пандемии COVID-19 
формирует новые контуры мироустройства, которые усиливают цен-
ность национальных интересов и ослабляют доминирующие на про-
тяжении последних 50 лет ценности глобализации. Тем не менее по 
итогам общероссийского голосования многие эксперты отметили, 
что консолидировать общество вокруг поправок в Конституцию не 
получилось. Результаты нашего анализа, проведенного по данным 
Центральной избирательной комиссии РФ, показали, что в 47 из 86 
регионов России доля избирателей, проголосовавших против измене-
ния Конституции, оказалась больше, чем в среднем по стране; и еще 
выше – в некоторых областных центрах. Основная причина заключа-
ется в том, что люди не верят в желание и способность властвующих 
элит реализовывать предвыборные обещания главы государства. Это 
во многом связано с отсутствием ощутимых позитивных измене-
ний в динамике уровня и качества жизни на протяжении последних 
десяти лет. Развивая данную тему, мы решили проанализировать 
некоторые ключевые аспекты всего процесса формирования новой, 
постсоветской государственности, на протяжении последних 20 лет 
инициируемого и контролируемого лично Президентом РФ, о чем он 
фактически публично объявил еще в 1999 году в своей статье «Россия 
на рубеже тысячелетий».
Ключевые слова: исторический процесс, национальные интересы, 
эффективность государственного управления, выборы Президента 
РФ, Конституция РФ, общественное мнение.
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Ильин В.А., Морев М.В. 
Кредит доверия Президенту подтвержден. Достижение целей 

социально-экономического развития до 2024–2030 гг. в тумане
Т. 13. № 4. С. 9–37. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.1

Аннотация. Состоявшееся в период с 25 июня по 1 июля 2020 года 
общероссийское голосование по поправкам к Конституции показа-
ло, что кредит доверия, выданный обществом действующей системе 
государственного управления и лично главе государства в ходе пре-
дыдущих президентских выборов, подтвержден. При высокой явке 
(68%) 78% российских избирателей поддержали инициативу В. Пути-
на по внесению изменений в Основной Закон. Однако проведенный в 
статье детальный анализ «болевых точек» прошедшего голосования 
(регионов, в которых доля голосов, отданных против поправок к 
Конституции, была выше, чем в среднем по стране), подтверждает 
мнение экспертов о том, что консолидировать общество вокруг дан-
ного события не удалось. Отсутствие реальных изменений в решении 
ключевых вопросов, связанных с преодолением вопиющего социаль-
ного неравенства, ощутимым для широких слоев населения ростом 
уровня и качества жизни, приводит к усталости людей от очередных 
позитивных целей социально-экономического развития, которые 
уже не в первый раз не выполняются, а продолжают оставаться лишь 
в декларативной форме. Это сказалось на динамике общественно-
го мнения и, в частности, отразилось в высоком уровне протеста в 
большинстве российских регионов (в 47 из 86), их областных центрах 
и крупных промышленных городах в ходе общероссийского голо-
сования по поправкам к Конституции. При этом новый указ Пре-
зидента от 21 июля 2020 г. о национальных целях развития России до 
2030 года в очередной раз сдвигает сроки выполнения национальных 
проектов (с 2024 до 2030 г.) и в целом еще раз снижает уровень оп-
тимизма по реализации целей национального развития до 2024 года, 
то есть до следующих выборов Президента Российской Федерации. 
Анализ фактологической информации и экспертных оценок, прове-
денный авторами статьи, вынуждает констатировать, что, несмотря 
на очередной кредит доверия, выданный обществом Президенту и 
выстроенной им системе государственного управления, будущее 
социально-экономического развития России (по крайней мере, на 
период до 2024–2030 гг.) остается туманным, что усиливает опасения 
граждан за жизненные перспективы свои, своих семей и за страну в 
целом. В этих условиях сложно не согласиться с мнением ряда экспер-
тов о том, что для преодоления многолетней нерешенности жизненно 
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важных проблем, волнующих население, и повышения эффективно-
сти системы государственного управления требуются активные шаги 
(в первую очередь со стороны Президента) по национализации вла-
ствующих элит. Продолжение балансирования между либеральными 
и государственно-патриотическими силами во власти может в оче-
редной раз привести к недостижению ключевых целей националь-
ного развития, что ставит под угрозу легитимность и само будущее 
российской государственности.
Ключевые слова: эффективность государственного управления, об-
щероссийское голосование по поправкам к Конституции, социальное 
неравенство, цели национального развития, общественное мнение.

Ильин В.А., Морев М.В. 
Эффективность «ручного» управления государством. 

Проверка на прочность – 2020
Т. 13. № 2. С. 9–24. DOI: 10.15838/esc.2020.2.68.1

Аннотация. Нижеследующие материалы представляют собой логи-
ческое продолжение статьи от главного редактора «Еще один шаг к 
“долгому государству” В. Путина», опубликованной в предыдущем 
номере журнала «Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз» (№ 1, 2020). Основы новой российской государ-
ственности, закладываемые В. Путиным в последние 20 лет, сегодня 
подвергаются настоящему испытанию в виде эпидемиологического 
и социально-экономического кризисов, вызванных пандемией ко-
ронавируса и падением мировых цен на нефть. Проверку на проч-
ность проходит эффективность «ручного» режима государственного 
управления, реализуемого В. Путиным на протяжении всех своих 
президентских сроков. Авторская позиция в отношении развития 
политической ситуации в стране, основанная на анализе фактов, ста-
тистических данных, результатов социологических опросов населения 
и экспертных оценках, исходит из того, что в сложившихся непростых 
условиях лично Президентом (причем публично, с привлечением 
экспертного сообщества и широких слоев населения) принимаются 
шаги «на опережение», способствующие сохранению стабильности и 
обеспечению условий для долгосрочной реализации перспективного 
политического курса развития страны. В частности, к таким шагам 
можно отнести своевременное инициирование широкомасштабного 
обсуждения и принятие соответствующего закона о внесении по-
правок в Конституцию РФ, а также обеспечение гарантированной 
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возможности продолжать национально ориентированный курс раз-
вития на ближайшие, как минимум, 15 лет. Таким образом, несмотря 
на форсмажорную мировую обстановку и сложную, в связи с этим, 
ситуацию внутри страны, Президентом предпринимаются шаги, на-
целенные на сохранение и укрепление российской государственности 
в будущем. И в этом в очередной раз проявляется историческая роль 
В. Путина, позволяющая с осторожным оптимизмом рассчитывать 
на «выход» России из сложившейся ситуации, как минимум, без по-
терь для национальной безопасности и конкурентоспособности и с 
перспективами дальнейшего устойчивого развития.
Ключевые слова: эффективность государственного управления, «глу-
бинное государство», пандемия, Конституция РФ, Стратегия нацио-
нальной безопасности.

Ильин В.А., Морев М.В. 
Ещё один шаг к «долгому государству» В. Путина
Т. 13. № 1. С. 9–33. DOI: 10.15838/esc.2020.1.67.1

Аннотация. В январе 2020 года Президент РФ В.В. Путин выступил с 
ежегодным Посланием Федеральному Собранию, в котором озвучил 
ряд существенных предложений по изменению Конституции РФ. 
В общественно-политическом пространстве развернулись широкие 
дискуссии как по поводу самих поправок, предложенных главой го-
сударства, так и по поводу изменений всей российской политической 
системы, внутренних и внешних аспектов государственного управ-
ления, которые они за собой влекут. В настоящей статье представлен 
авторский взгляд на данную тему. Исследователи анализируют ос-
новные исторические шаги, сделанные В. Путиным и определяющие 
вектор развития постсоветской государственности на протяжении 
последних 20 лет. Авторами рассматриваются программные статьи 
Президента, его публичные выступления, встречи с общественно-
стью, ключевые решения, принятые им во внешней и внутренней по-
литике, системные документы стратегического характера и т.д. Авто-
ры приходят к выводу, что на протяжении всех президентских сроков 
В. Путин последовательно выстраивает каркас новой российской го-
сударственности, контуры которой он подробно и публично изложил 
в своей первой программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» 
(1999). В статье анализируются также экспертные оценки мотивов 
Послания Президента 2020 г.; рассматривается ход реализации на-
циональных проектов и Стратегии национальной безопасности, за 
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выполнение которой В.В. Путин взял на себя персональную ответ-
ственность в 2015 году; приводятся статистические данные, харак-
теризующие положение дел в сфере демографии и здравоохранения, 
науки и образования, экономического роста и качества жизни на-
селения за последние 30 лет. Результаты исследования позволяют 
говорить о том, что инициативы Президента по изменению всей 
политической системы в стране во многом носят вынужденный ха-
рактер: как необходимое условие для того, чтобы в оставшиеся, огра-
ниченные действующей Конституцией РФ годы президентского срока 
реализовать цель, которая была намечена им в 1999 году, – создание 
сильного, независимого социального государства с устойчивой по-
литической системой, эффективно адаптирующейся к внутренним и 
внешним вызовам.
Ключевые слова: Президент, Послание Федеральному Собранию, 
Стратегия национальной безопасности, Конституция РФ, транзит 
власти.

Гужавина Т.А. 
Коллективные действия и социальный капитал: 

импликация концепций
Т. 13. № 1. С. 191–203. DOI 10.15838/esc.2020.1.67.11

Аннотация. Коллективные действия по своей сути представляют 
собой основу социального взаимодействия. Коллективное действие 
трактуется как некая система организованных индивидуумов, вхо-
дящих в группы, имеющие определенную степень организации. Осо-
бенностью коллективных действий является тот факт, что в них той 
или иной форме вовлечены практически все люди. Одним из первых 
социологов, начавших исследование коллективных действий, стал 
М. Вебер. Именно он обозначил коллективное действие как соци-
альное. При изучении потребительского поведения экономисты 
также обратили внимание на коллективные действия людей (Э. 
Остром). Итогом стали концепция социального действия в социо-
логии, теория коллективного действия в экономике. В дальнейшем 
круг исследователей и изучаемых проблем в контексте коллектив-
ного действия только расширялся. К экономистам и социологам 
присоединились психологи, политологи, антропологи, биологи и 
др. Теория коллективного действия позволяет объяснить достаточ-
но широкий круг явлений из области социальной жизни. С данной 
концепцией тесно связана теория социального капитала, возникшая 
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на стыке экономической и социальной науки. Социальный капитал 
представляет собой фактор, обусловливающий интенсивность, ре-
зультативность и массовость коллективных действий. Однако и сам 
социальный капитал формируется под воздействием коллективных 
действий.  В зарубежной науке проблематика коллективных действий 
и социального капитала рассматриваются как взаимосвязанные. 
В отечественной социальной науке этот союз еще должен состояться. 
Теория социального капитала имеет зонтичный эффект, позволяю-
щий осуществить поиск возможностей теоретической и методологи-
ческой интеграции  компонентов социального капитала и форм кол-
лективных действий. Цель данной статьи: на основе обзора основных 
направлений исследований социального капитала и коллективных 
действий в научной литературе показать наиболее перспективные 
точки их соприкосновения для изучения социальной реальности в 
российских условиях. В качестве таковых обозначены исследование 
субъектов коллективных действий, трансформация их целей, обога-
щение репертуара за счет возникновения новых практик и исполь-
зования виртуального пространства. Важным аспектом выступает 
среда реализации коллективных действий, формирующая их целевую 
направленность. Импликация концепций социального капитала и 
коллективных действий должна позволить выявить аспекты взаи-
мовлияния между ними.
Ключевые слова: коллективные действия, субъекты коллективных 
действий, репертуар коллективных действий, социальный капитал, 
типы социального капитала, социальная реальность.


