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Исключительность исключенных

Обстоятельства времени, в которых действуют субъекты и функцио-
нируют социальные институты, являются предметом социальных наук 
с начала их возникновения. В этом выпуске авторы подходят к изучению 
времени с двух разных сторон. Во-первых, выпуск содержит статьи участ-
ников конференции «Исключительность исключенных», состоявшейся 
в Центре сравнительных исторических и политических исследований 
(ПГНИУ, Пермь) в 2016 г. Авторы рассматривают исключение в историчес-
кой перспективе, фокусируясь на событиях прошлого. Во-вторых, в выпуске 
содержатся тексты, обращающиеся к существованию «традиций» (в ши-
роком смысле слова) в современной социальной политике и социальных 
процессах. Это позволяет проследить связь между прошлым и настоящим, 
подробнее рассмотреть «возникновение» прошлого в современности, его 
влияние на социальное исключение.

Выпуск открывается текстами специального блока статей, подготов-
ленных Дарьей Вершининой (ПГНИУ), Алисой Клоц (ЕУСПб) и Людмилой 
Кузнецовой (ПГНИУ), прозвучавших на конференции в Перми. Михаил 
Погорелов анализирует борьбу за власть между медицинскими и право-
выми экспертами после революции 1917 г. Медицинский взгляд на пре-
ступность как на болезнь, а не правонарушение переопределял способ 
реакции государства на криминальные поступки. Англоязычный блок 
открывает статья Павла Васильева, реконструирующая субъектность 
женщины-преступницы по материалам судебных разбирательств в раннем 
СССР. В Советском Союзе ко многим маргинальным практикам относи-
лись как к преступлениям. Так, Елена Зубкова описывает «нищенствую-
щих» граждан СССР по текстам милицейских отчетов 1950-х гг. Статья 
Анны Суворовой отсылает читателей к проблематике современной куль-
турной политики. Автор задается методологическими вопросами анализа 
современного маргинального искусства.

Во втором блоке статей авторы обращаются к современным контек-
стам, но описывают отношения и институты, часто понимаемые как 
«традиционные». Анна Кулькова анализирует влияние устоявшихся 



конфессий на социальную политику разных государств в Европе. Как 
религиозная история страны может повлиять на ее текущее отношение 
к институтам социальной помощи? Андрей Тюхтяев проблематизирует 
понятие религии в современном обществе, подробно разбирая конфликт 
между наукой и идеологемами движений нью-эйдж в России. Это позво-
ляет задать вопрос, насколько одно религиозное течение может считаться 
определяющим. В какой-то степени тема религии (как идеологии) про-
должается статьей Ивана Боброва и Дмитрия Михайлова о русском на-
ционализме. Авторы прослеживают, какие положения национальной 
политики России и с помощью каких аргументов оспариваются идеологами 
этого движения.

Противопоставление положений правительственных программ другим 
влиятельным нарративам становится центральным методом в статье На-
дежды Радиной. Она рассматривает, как семейная политика отражается 
в публикациях независимых СМИ на разных ее этапах. Статьи в англий-
ском блоке продолжают эту тематику. Наталья Шелкова анализирует как 
«материнский капитал» влияет на распределение гендерной власти в до-
мохозяйствах. Петра Хейсе при изучении гендерного неравенства и ген-
дерных стереотипов переходит на индивидуальный уровень, реконструируя 
способы воссоздания женственности в коммуникационных стратегиях 
брачных агентств.

Индивидуальные истории – еще один методологический фокус выпуска. 
Так, Наталья Тихонова обращается к индивидуальным практикам, когда 
анализирует выбор молодежью рабочих профессий. Она заключает, что 
делать «традиционный» выбор, т. е. заниматься тем, что делали родители, 
все еще актуально для российских рабочих. Лю Янь переносит читателей 
в село Укань в Китае, где обращается к крестьянским тактикам сопротивления 
неолиберальным земельным реформам Компартии и вступившего с ней 
в сговор крупного бизнеса.

Авторы выпуска фокусируются на разных проблемах и применяют 
многообразные методы при изучении современных социальных процессов. 
Обращаясь к исключенным из общества группам, доминирующим институтам 
религии и нации, гендерным вопросам и профессиям, исследователи делают 
наше понимание социальных проблем более полным и многосторонним.
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