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К читателю 

Уважаемый читатель!
Текущий номер журнала «Социологическая наука и социальная практика» вы-

ходит в тот период, когда весь мир охвачен пандемией коронавируса, стремительным 
падением цен на нефть и развивающимся на этом фоне экономическим кризисом. 
Учёным различных направлений ещё только предстоит осмыслить и изучить про-
изошедшие с начала 2020 г. события, но уже сейчас очевидно одно: в считаные не-
дели мир изменился радикально и выход из нынешнего глобального кризиса будет 
длительным и непростым. Глобализация породила невиданные доселе проблемы 
и риски, одним из которых является взаимоотношение социума и природы. Ответу 
на вопрос «Почему социальное развитие приводит к разладу человека с природой» по-
священа одноимённая статья А. Б. Вебера. Автор отмечает, что современное обще-
ство гипертрофирует частные интересы, порождая тип «эгоистического индивида» 
с его потребительскими ожиданиями, и экономический рост, который уже вышел за 
пределы биосферного потенциала планеты. Автор утверждает, что на смену развитию, 
подчинённому частным интересам, должно прийти развитие, направляемое общим 
интересом выживания и сохранения природы в пригодном для жизни состоянии.

В статье С. В. Патрушева, А. М. Кучинова, О. А. Мирясовой, И. Л. Недяк, 
Т. В. Павловой, Л. Е. Филипповой «Формирование гражданской ответственности в России: 
институциональный контекст» предпринята попытка разработки понятия гражданской 
ответственности как политологической категории с использованием политико-социоло-
гического и институционального подходов. Для эмпирической проверки теоретических 
предположений использованы данные общероссийского репрезентативного опроса на-
селения, проведённого отделом сравнительных политических исследований Института 
социологии ФНИСЦ РАН в июне 2019 года. П. Е. Сушко в статье «Счастье и социальное 
благополучие в оценках россиян: проблема разграничения понятий» анализирует субъектив-
ные оценки социального благополучия и счастья в контексте их взаимосвязи с харак-
теристиками индивида в различных сферах социальной системы. Эмпирической базой 
для анализа послужили данные 26-й волны ежегодного опроса Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, проведённого в 2017 г.

Рубрику «Экономическая социология» представляет статья А.  В.  Каравай 
«Факторы неравенства жизненных шансов россиян (опыт эмпирического анализа)», в ко-
торой на данных восьмой волны мониторингового общероссийского исследо вания 
Института социологии ФНИСЦ РАН (апрель 2018 г.) представлены результаты ана-
лиза факторов, определяющих место человека в пространстве жизненных шансов 
и рисков. Исследование показало, что расширение жизненных возможностей связано 
прежде всего с особенностями ресурсообеспеченности индивидов.

Основной фокус внимания статьи Л. Н. Нацун «Взаимосвязь характеристик се-
мейного досуга и уровня сформированности человеческого потенциала детей (на примере 
семей с детьми школьного возраста)» направлен на изучение влияния продолжительности 
и содержания общения родителей с ребёнком на формирование его человеческого по-
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тенциала. Информационную базу исследования составили данные репрезентативных 
соцопросов населения в целом и семей с детьми в частности, проведённых на территории 
Вологодской области как модельного региона Российской Федерации. Во второй части 
статьи Т. Н. Ломбиной, В. А. Мансурова, О. В. Юрченко «Проблемы чтения в новой 
цифровой реальности (на примере школьников)» проводится анализ пилотажного исследо-
вания, нацеленного на понимание печатного текста среди учеников четвёртых классов. На 
основе полученных данных авторами была сформулирована следующая гипотеза: время, 
проведённое учениками в Интернете, и объём цифрового чтения могут влиять на уровень 
понимания учениками печатных текстов.

Рубрика «Этносоциология» представлена двумя публикациями. В статье 
С. М. Воробьева и Е. А. Авдеева «Представления молодёжи о межнациональных 
отношениях в поликультурной среде регионов России» анализируются представления 
студентов о межнациональных отношениях на основе исследования, проведённо-
го в первой половине 2019 г. На основе исследований ВЦИОМ и Российского обще-
ства социологов П. В. Фадеев в статье «Спортивные победы как ценность, объединяю-
щая россиян (на примере зимних Олимпийских игр Сочи–2014)» анализирует механизм 
идентификации российского общества под влиянием победы сборной команды 
России на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. Автором описан алгоритм процесса 
идентификации россиян под влиянием успехов спортсменов: от индивидуальной 
эмоциональной рефлексии до обретения единой мотивации к совершенствованию 
и улучшению существующего мироустройства.

Во второй части статьи В. С. Богданова «Организационно-методологические аспек-
ты дистанционного исследования проблем цифровизации регионов с различным уровнем 
социокультурной модернизации» представлены результы эмпирического исследования 
готовности жителей 17 регионов России к цифровым преобразованиям в их жизни 
и работе, произведена оценка имеющихся ресурсов для реализации прорывных про-
ектов, установлено отношение жителей регионов к внедрению данного национального 
проекта. В статье также затронуты перспективы реализации проекта «Умный город» 
как существенного аспекта стратегического проекта «Цифровая экономика».

Экосоциальной проблематике посвящена статья Л. А. Ким «Экологическое движе-
ние как фактор развития гражданского общества в Узбекистане». В статье анализируются 
национальная модель гражданского общества, универсальные механизмы адаптации 
к природной и социальной среде, которые в целом оказали влияние на формирование 
и развитие экологического движения в республике, процессы становления и современ-
ная динамика экологического движения в Узбекистане и его специфика.

Новой, малоизученной теме киберспорта посвящена статья В. В. Солодника 
и В. И. Тимофеевой «Киберспорт в России как объект маркетинга и социальный фено-
мен». На основании результатов четырёх авторских качественных локальных иссле-
дований и вторичного анализа данных в статье последовательно описаны ключевые 
акторы на рынке российского киберспорта, рассмотрены основные структурные 
компоненты организации, представлены экспертные оценки, полученные от участ-
ников киберспортивных соревнований.
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