
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н. П. ОГАРЁВА» 
 
 
 
 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО   
В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 
VIII СУХАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  
ПОСВЯЩЕННОЙ 90-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. И. СУХАРЕВА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
САРАНСК 

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2022 



УДК 316.334.52 
ББК С5 
 Р 765 

 
Р е д а к ц и о н н а я    к о л л е г и я: 

П. В. Сенин (председатель), С. В. Полутин, О. А. Богатова, Т. М. Дадаева, 
Н. В. Шумкова, Е. И. Долгаева, Л. Н. Курышова, М. Ю. Бареев, К. В. Фофанова, 

А. А. Антипова, Е. В. Камышова 
 

Ответственный редактор  С. В. Полутин 
 

 
Р 765 

Российское общество в региональном измерении :  
VIII Сухаревские чтения : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 90-летию со дня рождения А. И. Сухарева / редкол.:  
П. В. Сенин (пред.) ; отв. ред. С. В. Полутин.  – Саранск : Изд-во 
Мордов. ун-та, 2022.   

ISBN  978-5-7103-4302-9 
 
Сборник содержит материалы докладов и выступлений, представленных 

на Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную 90-летию 
со дня рождения профессора А. И. Сухарева. Темой очередных Сухаревских 
чтений стали сложные процессы социальной трансформации, характерные для  
российских регионов – субъектов РФ. В конференции приняли участие ученые 
социологи, экономисты, политологи, регионоведы, социальные работники, 
преподаватели образовательных учреждений, представители органов власти из 
различных регионов Российской Федерации. 

Издание адресовано ученым, студентам и аспирантам, работникам органов 
управления и всем, кто изучает проблемы региональной политики в Российской 
Федерации. 

 
Научное издание 

 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО  В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 
VIII СУХАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
Материалы Всероссийской  научно-практической конференции,  

посвященной 90-летию  со дня рождения А. И. Сухарева 
 

Публикуется в авторской редакции  в соответствии 
 с представленным оригинал-макетом 

 
Издательство Мордовского университета 

430005, г. Саранск, ул. Советская, 24 
 

ISBN  978-5-7103-4302-9 
 

© Коллектив авторов, 2022 
© ФГБОУ ВО «МГУ 
    им. Н. П. Огарёва», 2022 
© Оформление. Издательство  
    Мордовского университета, 2022 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
Сидоркина В. М. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СУХАРЕВ – РУКОВОДИТЕЛЬ,  
УЧЕНЫЙ,  УЧИТЕЛЬ 

 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА А. И. СУХАРЕВА  

И СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 
 
Балашов А. А. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ОСНОВНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ 
 
Бареев М. Ю., Кажаева А. А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Буянкин Д. С. МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ) 
 
Буянкина О. В. УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖНАЦИО-
НАЛЬНЫХ БРАКОВ (НА ПРИМЕРЕ МГУ им. Н. П. ОГАРЁВА) 
 
Дадаева Т. М., Чуликова И. Р. ОТНОШЕНИЕ К ГЕНДЕРНОМУ НЕРАВЕНСТВУ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Дадаева  Т. М., Юдин П. В. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПОКОЛЕНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ 
 
Докторова Е. Б., Захарова И. В.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ   
 
Долгаева Е. И., Глуха Е. А. ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЛЯМБИРЬ 
 
Касаткина Н. П., Гришина Е. В. МОТИВАЦИЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
РАБОТОЙ ЗАНЯТЫХ В DIGITAL-СФЕРЕ 
 
Кеметькина О. А., Маторкина Т. Г. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЙСКИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ МГУ ИМ.  Н. П. ОГАРЁВА) 
 
Маторкина  Т. Г. СОВРЕМЕННОЕ НАРОДНОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 
 
Миронова О. Н., Черкасова Т. В. КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОД 
ПОДДЕРЖАНИЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 
Рябова Е. Ю., Шмаркова  А. В.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ШКОЛЬНИКОВ г. САРАНСКА 
 
Сименюк А. О. КУЛЬТУРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Шмаркова А. В. КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ 
ПОДХОДЫ К ЕГО ИЗУЧЕНИЮ 
 



Шумкова Н. В., Нагаева Т. В. ФАКТОРЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ 
СОСЕДСКИХ СООБЩЕСТВ (НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ 
ДОМОВ г. САРАНСКА) 
 
Шумкова Н. В., Яманов Д. А. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО О 
ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОФЕССИИ СОЦИОЛОГА 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА 
 
Агишев Р. Р. ВЗГЛЯД НА КОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ КОРРУПЦИИ C. ХАНТИНГТОНА  
 
Бахлов И. В. ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В 
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: ПОНЯТИЕ И 
СООТНОШЕНИЕ 
 
Бахлова О. В., Уляшкина Е. Г. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕС-СТРУКТУР 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  
 
Грошева Л. И., Грошев И. Л., Грошева И. А. СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНЫМ 
МОЛОДЕЖНЫМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ  
 
Давыдов Д. В. ПРИГОРОДНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ: ПАССАЖИРОПОТОК МАРШРУТОВ  
 
Иншаков В. А., Максимова Л. Ю. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
 
Карцева А. К.  О НЕОБХОДИМОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
Кирдяшкина Т. И. РЫНОК ТРУДА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ДИНАМИКА 
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 
Курмышкина О.Н. ОТХОДНИЧЕСТВО В РЕГИОНЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
 
Курышова Л. Н. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАССЛОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА  
 
Лазарева Е. Н.  РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 
  
Ламскова Н. Н. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ПОЛЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
  
Лимкина Н. А. ДЕЛОВАЯ КОРРУПЦИЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ?  
 
Липатова Л. Н.,  Пруель Н. А. ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО ДОЛГА:  
ПРИЧИНЫ ОБОСТРЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 



Маскаева Е. Н. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОРДОВИИ 
ПЕЧАТНЫМ СМИ 
 
Маслова О. А., Виденин А. А., Пятин В. Ф. COVID-19 И ZOOM: ПРОБЛЕМА 
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРЕОТИПА ПОВСЕДНЕВНОЙ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 
ОНЛАЙН FACE-TO-FACE КОММУНИКАЦИИ 
  
Миничкина В. П.  РОЛЬ РЕГИОНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКОЙ  
 
Тарандо Е. Е., Градусова В. Н. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
Толкунов В. А.  О ПРИОРИТЕТАХ И НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
  
Яськин А. Н.   СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РФ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  
 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕГИОНЕ 

 
Автайкина Л. А.  РОДИТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО ОБ УСЛОВИЯХ 
ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Азисова Н. Н., Минеева И. В. РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Антипова А. А. ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ COVID-19 КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПРИКЛАДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ 
 
Вишнякова Н. А.  КАЗАЧЕСТВО В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 
Ивашкина Н. В.  ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
РАБОТЫ И ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКЗАМЕНАМ  
В 9–11-х КЛАССАХ В ОЦЕНКАХ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Камышова Е. В. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 
Касаркина Е. Н.  ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ 
 
Лезина Е. Г.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЮ 
 



Мананникова Ю. В. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МНЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Мухаметзянова А. Р. ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
СОЦИУМЕ: 15 ЛЕТ СПУСТЯ 
 
Панькова Е. Г., Соловьева Т. В., Бистяйкина Д. А. УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ КАК ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 
Полутин С. В., Подмарев М. М. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
СТИГМАТИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
 
Ушкин С. Г. НОРМЫ ПРАВА, МОРАЛИ И РЕЛИГИИ В ОЦЕНКАХ СТУДЕНТОВ-
ЮРИСТОВ 
 
Федосеева М. В.  ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 
ГУМАНИТАРНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 
Шалаев В. П. ДЕФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА В ГЛОБАЛЬНОМ 
ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ: СИТУАЦИЯ С УНИВЕРСИТЕТАМИ И НАУКОЙ 
 
Щербинкина Е. В. УКРЕПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ 
 
Щукина Н. П. СЛОЖИВШИЕСЯ ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕГИОНОВ  
И ГОРОДОВ 

 
Белкин А. И., Чашина Ж. В.  ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРУЮЩЕ-
ДЕЗИНТЕГРИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Богатова О. А. ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СТОЛИЧНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
г. САРАНСКА 
 
Калачина О. С. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОСТОЯНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 
Козин В. В.  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
Нежданов В. А.  АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ САРАНСКО-
РУЗАЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
Низамова Л. Р. ПРЕПОДАВАНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ В РЕСПУБЛИКАХ 
ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ 



Нурутдинова А. Н. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДВУЯЗЫЧИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН 
 
Мотькин В. Н. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 
ОТНОШЕНИИ КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Мухамедов Р. А., Кильдюшкина И. Г.  БОЛГАРСКО-ГРЕЧЕСКОЕ СКОПЧЕСТВО: К 
ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА РАСКОЛЬНИКОВ «АЛАТЫРСКIЙ КОРАБЛЬ» 
 
Пакшина И. А.  ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА: ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА И 
АНТИРЕЙТИНГА МЕДИАРЕСУРСОВ РЕГИОНА 
 
Санникова О. В. ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
 
 

СОЦИОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ВУЗА  
(К 90-летию МГУ им. Н. П. ОГАРЁВА) 

 
Антипова А. А., Касаркина Е. Н. КУРАТОР КАК СУБЪЕКТ СОЦИОЗАЩИТНОЙ 
ФУНКЦИИ ВУЗА 
 
Бистяйкина Д. А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОЦИОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 
Ермилова А. В. ВУЗ КАК СУБЪЕКТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ИНТЕГРАЦИИ 
СТУДЕНТОВ В ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛЮ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 
Житенев Т. Е., Лемешева Е. М.  РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ 
ВУЗОВ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
Замараева З. П. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА КАК СОЦИОЗАЩИТНОГО 
ИНСТИТУТА 
 
Камышова Е. В., Булдыжова В. Н. СТУДЕНТЫ КАК ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ОБЪЕКТ СОЦИОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 
Камышова Е. В., Голованова М. В. СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ-СИРОТ КАК УСЛОВИЕ ИХ АДАПТАЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ ВУЗА  
 
Касаркина Е. Н., Ляуткина И. С. ВУЗ КАК СУБЪЕКТ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ 
СТУДЕНТАМ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
Левкина Н. И. СОЦИОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНКЛЮЗИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МГУ им. Н. П. ОГАРЁВА 
 
Моздокова Ю. С. СИСТЕМА СОЦИОЗАЩИТНЫХ МЕР В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ 
 



Моздокова Ю. С. СПОРТИВНЫЙ ВУЗ КАК СУБЪЕКТ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ 
 
Панькова  Е. Г. СОЦИОЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ВУЗА В ОТНОШЕНИИ 
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Панькова Е. Г.,  Захаркина Н. В., Чучадеева Л. С. СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ В ВУЗЕ 
 
Рябова Е. Н. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ВУЗА 
 
Сергушина  О. В., Родионова Д. А.  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МГУ  
им. Н. П. ОГАРЁВА КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Соловьева Т. В.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
 
Шацков П. А. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ВУЗА НА ПРИМЕРЕ 
БАЛАШОВСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 316.35 
 

ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА* 

 
TRANSFORMATION FACTORS OF ETHNO-CULTURAL IDENTITY 

IN SETTINGS OF A REGIONAL CENTRE 
 

О. В. Санникова, проф., д-р социол. наук  
Удмуртский государственный университет  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения оснований 

этнокультурной идентичности титульного удмуртского этноса в Удмуртской 
Республике в условиях стабильной миграции сельского населения в 
промышленные города. По результатам исследования методами пилотажного 
анкетного опроса и фокус-группового интервью, выявлено, что в условиях 
столицы Удмуртии, г. Ижевска, основания этнокультурной идентичности 
титульной нации трансформируются, приобретают номинатативный и 
декоративный характер. 

Abstract. The article discusses the issue of maintaining the background of 
ethno-cultural identity of title Udmurt ethnic group in Udmurt Republic with the 
tendency for permanent migration of rural populations to industrial cities. Based on 
the methods of piloting questionnaires and focus groups interviews the research 
results indicated that backgrounds of ethno-cultural identity of title nation are 
transformed and gain some nominative and decorative characteristics in the 
settings of Izhevsk, the capital of Udmurtia . 

Ключевые слова: этническая идентичность, трансформация 
этнической идентичности, внутрирегиональная миграция. 

Keywords: ethnic identity, transformation of ethnic identity, intra regional 
migration.  

 
Проблематика сохранения этничности и формирования этнической 

идентичности в современных социологических источниках развивается в 
трех магистральных направлениях. Подразумевается, что современные 
социальные процессы приводят к трансформационным изменениям в 
различных сторонах жизни общества и отдельного человека, в том числе  
в его отношениях к конкретным социальным общностям. Процессы 
трансформации этничности и этнической идентичности в условиях 
Российской Федерации рассматриваются, во-первых, в контексте достижения 
социального согласия в полиэтническом и поликультурном пространстве 
современной России [1], во-вторых, в контексте однонаправленных 
                                                      

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект «Конструирование социальной идентичности 
населения столиц республик в составе Российской Федерации (на примере Республики 
Мордовия и Удмуртской Республики)», грант РФФИ № 20-011- 00588. 



внутрирегиональных российских миграционных процессов перемещения 
сельского населения в города как следствие общей тенденции урбанизации. 
Это особенно актуально для национальных республик в составе России с 
территориями исконного исторического проживания этноса, давшего 
официальное название субъекту Российской Федерации [2].  

Таким субъектом является Удмуртская Республика со столицей в городе 
Ижевске. Официально закрепленное название этого субъекта отражает 
историческое положение удмуртского этноса как коренного для данной 
территории народа финно-угорской группы. 

Изучение трансформации этнической идентичности коренного этноса 
при переселении в города с их мощными механизмами адаптации и 
аккультурации мигрантов направлено на выявление новых форматов 
проявления их этничности и этнической идентичности. Российские 
исследователи [3, 4] выделяют такие трансформационные уровни сохранения 
этничности в урбанизированной среде, как семейно-бытовой (общение с 
близким окружением, родными, друзьями), публичный (этнически 
окрашенные массовые мероприятия), профессиональный (представительство 
этнических групп в сфере, управления, творчества, предпринимательства). 
Демонстрация аборигенной культуры в городе уже не выступает как 
традиция, а является лишь ответом на общественный запрос «на экзотику», 
становясь тем самым частью элитарной культуры, создаваемой 
профессионалами [3, с. 1812]. 

Для того чтобы выявить факторы и форматы трансформации 
этнической идентичности коренного титульного этноса Удмуртской 
Республики в условиях городской среды столицы региона г. Ижевска, было 
проведено анкетное, пилотажное и фокус-групповое исследование в рамках 
выполнения проекта, поддержанного РФФИ. 

Как показало исследование, факторами такой трансформации являются, 
во-первых, отношение жителей к столице Удмуртии как к 
административному и промышленному центру, но не как к центру развития 
удмуртской культуры и языка, воспроизводства и сохранения оснований 
этнической идентичности удмуртов. 

По результатам исследования, такие основания охраняются по 
преимуществу в укладе жизни сельских поселений удмуртов, в этнических 
культурных городских объединениях, на уровне внутрисемейных 
взаимодействий. Информанты указывают, что элементы удмуртской культуры 
не востребованы в повседневной жизни горожан. Такая востребованность 
удмуртской культуры сохраняется только в сельских районах республики, 
там, где удмуртский язык используется для повседневного общения в 
основном старшего поколения. В общую структуру пространства города как 
столицы Удмуртии компоненты удмуртской культуры не вписаны. «В 
Ижевске я мало у кого слышала. А вот в сельской местности, помимо 
Ижевска, как-то чаще используется, вот бабушки разговаривают, ко мне 
обращаются и между собой общаются на удмуртском языке». 

Информанты указывают источники невостребованности элементов 



удмуртской культуры, языка в обиходе большинства жителей г. Ижевска  
и связывают эти причины с длительным в прошлом негативным отношением 
к проявлениям удмуртской культуры. Это привело к тому, что сами удмурты, 
проживающие в городе, могут стесняться своего языка, своей этнической 
принадлежности. Информанты указывают также, что в условиях города 
собственную национальную культуру утрачивают и представители  
удмуртского этноса, не используют удмуртский язык для общения, забывают 
его: «Мне кажется, на удмуртском стесняются разговаривать некоторые. 
Как будто их презирают, как будто высмеивают, поэтому мало кто 
общается на удмуртском языке». 

Во-вторых, ограниченное присутствие элементов этнокультуры 
удмуртского народа в городских повседневных публичных практиках 
населения. Элементы удмуртской культуры становятся частью 
туристического бренда Удмуртии, используются как экзотическое 
оформление городских праздников: «Вот когда мероприятия проводятся, 
обязательно в названии мероприятия всегда есть удмуртское слово или оно 
переделано под удмуртский колорит»; «Как мне кажется, удмуртская 
идентичность конкретно в Ижевске транслируется на массовых 
праздниках, гуляниях. Там правда можно увидеть, а вот так, чтобы по 
городу идти и понимать, что ты, да, в Удмуртии, мне кажется, такого 
нет». 

Информанты отмечают изменение в статусе удмуртского языка на 
территории города. Возникает практика использования удмуртского языка в 
качестве бренда Удмуртии в экономических и культурных взаимодействиях 
республики с другими российскими регионами и странами, а также 
использования элементов удмуртского языка для рекламы и продвижения 
товаров и услуг на территории города не только для туристов, но и для самих 
ижевчан. «Я считаю, что, да, это изюминка нашего региона, что Удмуртия 
она все-таки строится на удмуртской идентичности, и, возможно, это 
хорошо использовать для продвижения бренда региона». 

В-третьих, использование удмуртского языка как государственного в 
Ижевске воспринимается информантами как официальная необходимость для 
названий учреждений республиканской и муниципальной принадлежности, 
но не в качестве языка повседневного общения: «Нужно стимулировать 
государственных каких-то деятелей, чиновников к тому, чтобы они были 
знакомы с удмуртской культурой и чтобы они понимали тех людей, которые 
к ним обращаются». 

Таким образом, как последствие однонаправленной 
внутрирегиональной миграции в условиях городской среды столицы 
Удмуртии происходит трансформация оснований этнокультурной 
идентичности титульной нации под влиянием отношения горожан к 
удмуртскому языку как компоненту административного управления и 
отношения к этнокультурным символам как компонентам товарного бренда и 
декорирования городского пространства. 
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