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Стратегии социальной поддержки 
и интеграции уязвимых групп

Выпуск журнала объединяет тексты, посвященные анализу стратегий соци-
альной поддержки и интеграции уязвимых групп. В исследованиях социальной 
политики эта тема достаточно традиционна и в то же время неисчерпаема, что, 
в первую очередь, связано со сложностью процесса интеграции. Отправная точка 
таких исследований – понимание факта, что интеграция – это двухсторонний про-
цесс, в который в равной мере должны быть вовлечены и нести ответственность 
и интегрирующаяся, и принимающая стороны. При этом роль последней, возмож-
но, более важна, ибо для того, чтобы интеграция состоялась, необходимы не толь-
ко усилия и работа по адаптации и интеграции, но и принятие разнообразия. Со-
циальная адаптация и интеграция – долгий и непростой процесс, который может 
длиться всю жизнь. Кроме того, это всеобъемлющий процесс, так как интеграция 
оказывается неэффективной, если она фрагментарна и не захватывает все сферы 
жизни. Статьи, опубликованные в этом выпуске журнала, посвящены уязвимым 
группам, которым необходима социальная адаптация и интеграция, стратегиям 
и технологиям социальной работы по адаптации, а также показателям интегриро-
ванности. Кроме того, в фокусе внимания исследователей – история понятий и на-
укометрический анализ публикаций в сфере социальной политики. Таким образом, 
предметом осмысления и рефлексии становится также и академическая активность 
ученых. Представляется крайне важным, что выпуск содержит публикации компа-
ративистских исследований, в которых Россия помещается в глобальный контекст, 
что позволяет позиционировать принципы и сферу российской социальной под-
держки в широких рамках и масштабах.

Открывает номер статья Юрия Кабанова, Анны Саниной и Евгения Стырина, 
посвященная анализу взаимосвязи цифровой трансформации государства с социально- 
экономическим неравенством. Внедрение новых технологий часто рассматривается 
из перспективы позитивных социально- экономических эффектов, однако эмпириче-
ские исследования показывают, что существует как положительное, так и отрицатель-
ное воздействие цифровой трансформации на социально- экономическое неравенство. 
Исследование Константина Анчикова, Сергея Заир- Бека и Татьяны Мерцаловой фо-
кусируется на национальных образовательных политиках в области школьного вы-
бора в странах бывшего Советского Союза. Исследователи анализируют, как в суве-
ренных национальных моделях образования обеспечивается индивидуализация об-
разовательных траекторий, а также как понимается и реализуется их выбор.
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Статья Ирины Григорьевой и Людмилы Видясовой посвящена наукометри-
ческому анализу публикаций по теме активного старения/долголетия, отложенно-
го старения и здоровья пожилых людей. Исследование выявило преобладание тем, 
связанных с разработкой критериев для оценки активного старения и долголетия, 
человеческого капитала, а также вопросов здоровья и использования сервисов 
здравоохранения. Отмечается тенденция к медикализации исследований проблем 
старения и акцент на аналитических методах обработки больших данных. Разви-
вает тему интеграции уязвимых групп статья Екатерины Забелиной, Александра 
Максименко, Ирины Трушиной и Виталины Кропачевой. В фокусе внимания ис-
следователей –факторы, определяющие удовлетворенность доходом пенсионеров. 
Авторы показывают, как формируется понимание сложной детерминации удов-
летворенности материальным положением в период поздней социализации.

Проблема интеграции поднимается в статье Екатерины Рудневой, посвящен-
ной вопросам языка инклюзии. В фокусе исследования – номинации, которые ис-
пользуются для людей с ментальными особенностями в текстах об инклюзивных 
проектах. Статья Марии Малофеевой и Никиты Большакова предлагает исследо-
вание уникальной социальной группы – детей глухих родителей (CODA), чья со-
циализация проходит одновременно в двух культурах – слышащей и глухой. Со-
гласно исследованию, такая амбивалентность может как представлять возможности 
для получения уникального профессионального опыта, так и выступать в качестве 
дополнительного барьера при выборе профессии.

В статье Ольги Безруковой и Валентины Самойловой осмысляется участие 
и роль отцов детей с инвалидностью в процессе социальной адаптации. Анализиру-
ются факторы, влияющие на вовлеченность отцов, выделяются ключевые принципы 
и направления социальной работы, призванные усилить участие отцов в воспитании 
детей и в обеспечении семейного благополучия. Тема социальной адаптации полу-
чает свое развитие в статье Шамиля Фарахутдинова, Ламары Мехришвили, Нины 
Ткачёвой и Андрея Юдашкина. В фокусе исследования – концепт автономности, 
который рассматривается как основа определения адресности социальной поддерж-
ки семей. По мнению авторов, традиционно используемое в социальной политике 
понятие «благополучие» не позволяет полностью решать проблемы семей, в то вре-
мя как автономность может стать более точным критерием.

Шаза Дибо анализирует трудности и процессы интеграции сирийских бежен-
цев в Германии. Она рассматривает миграционные маршруты, условия приёма 
и политические трансформации, которые повлияли на перемещение сирийских 
беженцев. Особое внимание уделяет препятствиям, с которыми сталкиваются 
беженцы как во время транзита, так и после прибытия, а также интеграционным 
стратегиям, применяемым в Германии.

Необычная перспектива межпоколенческих отношений представлена в ра-
боте Николая Шавеко. В статье анализируются проблемы справедливого урегу-
лирования отношений между несосуществующими (ныне живущими и будущи-
ми) поколениями. Автор предлагает новый подход к пониманию проблемы, 
включающий конструкцию деликтной ответственности для регулирования от-
ношений между поколениями, и утверждает, что условия деликтной ответствен-
ности могут служить основой для принципов взаимоотношений между поколе-
ниями. Завершает выпуск два книжных обзора. подготовленных Александрой 
Мартыненко и Евгением Ненадыщуком.
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