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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕЛЬСКИХ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

Сельские локальные сообщества определены как целостная социально-эконо-
мическая система, социальная группа, проживающая на определенной территории, 
имеющая тесные социально-демографические, экономические, социокультурные 
связи и социально-политические институты. Выделение сельских локальных со-
обществ в отдельную самостоятельную систему обусловливается необходимостью 
более полного анализа предмета исследования на стыке наук. Предметная область 
исследований сельских локальных сообществ имеет очень широкие рамки, вклю-
чая всю систему социально-демографических, экономических, социокультурных, 
политических показателей как структуры, определяющейся собственным типом 
поведения. Отличительной особенностью развития сельских локальных сообществ 
является сохранение этоса крестьянства как носителя исторических традиций, соци-
окультурных особенностей и социального микроклимата, формирующих собствен-
ную идентичность, которая определяется своеобразным типом активного поведения 
в контексте своего вектора развития.

Ключевые слова: сельские локальные сообщества, предметная область исследова-
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Современное село, его экономика, культура, социально-психоло-
гические особенности детерминированы многовековой эволюцией 
крестьянства России, комплексом природно-географических, эконо-
мических, демографических, политических и социальных условий. 
В Российской Федерации имеются значительные ресурсы для обеспе-
чения устойчивого, прогрессирующего обновления страны: истори-
ческий опыт реформирования экономики, природные ресурсы, чело-
веческий капитал. Крестьянство на протяжении многих веков играло 
весьма значительную роль в жизни общества, выполняя демографи-
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ческие, культурные, экологические и другие функции по воспроиз-
водству общественно значимых ценностей. 

В сферу анализа поступательного движения сельских локальных 
сообществ входит широкий круг феноменов. Можно выделить соци-
ально-демографические, экономико-географические, культурно-пси-
хологические, политические, а также социокультурные и психологи-
ческие аспекты, которые вмещают весь спектр интересов сообщества. 
В самом общем виде сельское локальное сообщество можно предста-
вить как открытую, равновесную, целостную социально-экономиче-
скую и социокультурную систему общающихся между собой членов 
сообщества, совокупность людей, объединенных общей территорией 
проживания, связанных экономическими, политическими, социо-
культурными, социально-психологическими, этническими и кровно-
родственными связями [Шмаков, 2017]. Практика всего этого сооб-
щества направлена на сохранение, развитие, самосовершенствование 
в целях улучшения уровня и качества жизни составляющих его лю-
дей. Сельское локальное сообщество – место сосредоточения и про-
явления социально-экономической, политической, социокультурной 
жизни жителей села, являясь целостным, относительно автономным 
фрагментом формирующегося в России гражданского общества, об-
ладает всеми признаками самоорганизующейся системы.

Гипотеза исследования основывается на необходимости дости-
жения максимально возможной полноты анализа формирования 
и функционирования сельских локальных сообществ как целостной 
системы, сохраняющей свою специфику. Актуальность такого иссле-
дования определяется рядом исполняемых этим сообществом функ-
ций: социально-экономической, социокультурной, демографической, 
политической, включая функцию социального контроля. Такой ком-
плексный подход к изучению проблем развития современного села 
имеет важное теоретическое и практическое значение для решения 
задачи устойчивого развития сельских территорий в процессе соци-
ально-экономического реформирования. Мы понимаем, что в рамках 
выбранных нами научных направлений раскрыть проблему в полном 
объеме достаточно сложно. Каждый из этих подходов, имея сельские 
локальные сообщества как объект исследования, определяет свое 
видение предмета анализа, свои методы и методологию, выявляя 
условия, цели и задачи, рассматривая ту сторону объекта, которая 
непосредственно подлежит изучению, при этом учитывая свои пред-
метные ракурсы, определяя главную составляющую проблемы, свя-
занную с данной отраслью знания. Делая объектом изучения сельские 
локальные сообщества как относительно автономные исторически 
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сложившиеся, социально-территориальные общности, совокупность 
социально-экономических, социокультурных, политических, демо-
графических, психологических условий жизнедеятельности, мы по-
пытались выстроить единую исследовательскую парадигму, в рамках 
которой решается задача комплексного анализа сельских локальных 
сообществ с точки зрения системного подхода. Она направлена на ак-
туализацию изучения всех сторон жизни населения села и позволяет 
сформулировать предметные области исследования сельских локаль-
ных сообществ на стыке наук. Исходя из того, что предметная область 
исследований определяется функциями, исполняемыми сельскими 
локальными сообществами в процессе своей жизнедеятельности, 
имеет смысл рассматривать сельское сообщество как единую систе-
му: население, территория, экономика, политика, культура, что мо-
жет послужить основой для формирования гибких, вариабельных 
моделей управления сельскими социально-экономическими систе-
мами с учетом количественных и качественных характеристик (см., 
например: [Шанин, 2002]).

Социально-демографический подход предполагает анализ пробле-
мы воспроизводства населения села в условиях трансформационных 
изменений, обеспечение сельского хозяйства трудовыми ресурсами, 
формирование и обновление человеческого капитала. Это позволяет 
исследовать сущность и особенности сознания крестьянства как зна-
чительной самостоятельной группы общества, его жизненных усло-
вий, специфический характер экономической, производственной 
деятельности, рассматривать сельское сообщество как социальную 
систему, в которой формируются социальные отношения, типичные 
для определенных групп и более крупных социальных образований 
[Староверов, 2003]. С.  А.  Ахметова, определяя жизнедеятельность 
индивидов в локальном сообществе, отмечает, что она организова-
на в принципе аналогично жизнедеятельности «большого общества», 
в сообществе осуществляется полный цикл социально-демографи-
ческого воспроизводства [2009]. Воспроизводство сельского населе-
ния как специфической социально-территориальной общности в ус-
ловиях трансформационных изменений, т. е. обеспечение сельского 
хозяйства трудовыми ресурсами, воспроизводство человеческого 
капитала села, является насущной необходимостью в современных 
условиях. По оценке В. В. Пациорковского, наличие человеческого ка-
питала среднего российского домохозяйства на пике реформ состав-
ляло 2,42 балла, а это чуть более двух полноценных работников [2003. 
С. 228]. В связи с оттоком населения из деревень, особенно молодежи, 
положение лучше не становится. Ряд авторов отмечают, что, несмо-
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тря на имеющиеся позитивные изменения в развитии села после при-
нятия ряда программ, депопуляционные процессы еще имеют место 
[Аверкиева, 2012]. Можно выделить ряд основных причин, оказыва-
ющих существенное влияние на развитие социально-демографиче-
ской ситуации в сельских локальных сообществах, для устранения 
которых принимаемых мер еще недостаточно. 

1. Исключительно низкий уровень медицинского обслуживания 
села. Ликвидированы фельдшерские пункты без замены на что-либо. 
Жители села не имеют возможности получить приемлемого медоб-
служивания и лечения. Даже в районных поликлиниках и больницах 
не хватает врачей, медсестер, провизоров. 

2. Недоступность качественного образования и добротного жи-
лья. Имеются сложности даже с получением среднего профессио-
нального образования. 

3. Одна из основных бед, как результат общего ухудшения жиз-
ни сельского населения,  – пьянство, усугубляемое употреблением 
некачественной алкогольной продукции и самогона (см., например: 
[Новиков и др., 2008; Нечипоренко, 2010]). В этих условиях решение 
проблемы демографии в развитии сельских локальных сообществ 
является важнейшей составляющей, решающим условием развития 
села как незаменимой физической, экономической, интеллектуальной 
и духовной составляющей общества. Изучение специфики становле-
ния и функционирования социально-демографической системы со 
всеми ее параметрами, накопленным опытом, информацией являет-
ся необходимой составляющей построения стратегии дальнейшего 
устойчивого развития сельских локальных сообществ. А комплекс-
ное изучение общественно-географических характеристик жизнеде-
ятельности населения села дает ответы на наиболее важные вопросы 
его функционирования и во многом определяет особенности эконо-
мического развития территорий.

При изучении сельских локальных сообществ в экономико-геогра-
фическом плане правомерно применение следующих двух подходов. 

I. Социально-экономический. АПК России исполняет, прежде все-
го, производственную функцию, направленную на удовлетворение 
потребностей общества в продовольствии и сырье. Экономическая 
сфера есть совокупность элементов экономического механизма хо-
зяйствования на данном историческом этапе развития общества, ко-
торый служит одним из основных компонентов формирования сель-
ских поселений, их внутренних и внешних связей. Обеспечиваются 
условия расширенного воспроизводства: материальное производ-
ство, инфраструктура, распределение, обмен и потребление матери-
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альных благ и услуг, необходимых для развития сельских локальных 
сообществ, являющихся полифункциональным образованием.

II. Экономико-географический подход предполагает изучение села 
в системе территориальной организации экономической деятельно-
сти, анализ взаимосвязи сельскохозяйственной экономики, экономи-
ки домохозяйств и промышленных предприятий, подготовку и фор-
мирование человеческого капитала села, природных, финансовых 
и других ресурсов, которыми располагает сообщество [Серова, 1999]. 
Мы можем констатировать, что, с одной стороны, сельские локаль-
ные сообщества находятся в центре предметного поля экономиче-
ской социологии: экономическая деятельность индивидов и социаль-
ных групп, действующих в качестве активных социальных субъектов, 
связанных определенными социальными отношениями и взаимодей-
ствиями и включенных в конкретные социально-экономические про-
цессы [Заславская, 1977; Калугина, Фадеева, 2009]. С другой стороны, 
в процессе экономических практик жители села определяют свою де-
ятельность во взаимодействии с природными системами и процес-
сами. С точки зрения Т. Г. Нефедовой – это стыковое и интегральное 
направление, которое включает географию сельскохозяйственного 
производства и сельского образа жизни населения; многоукладность 
сельской экономики и географию укладов, социальные последствия 
формирования новых отношений в деревне, хозяйственную само-
организацию предприятий и населения; влияние географических 
различий на продуктивность сельского хозяйства [2003]. Исследо-
вание локальных сообщностей в качестве включенных в среду оби-
тания и сопряженных с ресурсами позволяет рассматривать сель-
ские территории как сложную экономико-географическую систему, 
внутреннюю среду которой составляют экономическая, социальная 
и экологическая подсистемы. Как отмечает Ю. Г. Саушкин, сельские 
поселения представляют особый класс систем –геотехсистем– инте-
гральных комплексных систем, в пределах которых происходит вза-
имодействие природы и общества [1973. С.  272–273, 277]. В целом 
экономико-географическое пространство села включает в себя про-
изводственно-экономические и ресурсные структуры. Такой подход 
основан на особенностях самих сельских поселений, интегрирующих 
процессы взаимодействия общества и природы. Комплексное виде-
ние проблемы, учет различных экономико-географических факторов 
позволяет исследовать как отдельно взятые поселения, так и, как под-
черкивал Ю.  Г.  Саушкин, их территориальные сочетания (комплек-
сы), что придает монолитность территории различного масштаба. 

Социальная философия



147

Культурно-психологический подход включает изучение правил, 
норм, ценностей, стандартов поведения, особенности общественного 
сознания и социальной самоидентификации, включая язык, культу-
ру, традиции, обряды, фольклор, систему ведения хозяйства, опыт ос-
воения природных ресурсов и т. д. Сельская культура получила в ли-
тературе ряд наиме нований: сельский тип культуры, культура села, 
деревен ская культура, культура крестьянства. Л. Н. Коган подчерки-
вает, что сельский тип субкультуры является культурой крестьянства 
как ее носителя и творца, выделяя определяющие ее особенности (см.: 
[Коган, 1992]). Обозначается оригинальное проявление и сочетание 
общечеловеческих традиций бытовой, хозяйственной, досуговой 
деятельности и особенностей ее проявления в сельской местности. 
Как замечает Э. С. Маркарян, в России практически каждый субъект 
Федерации представляет собой особый регион со своими особенно-
стями культуры, составом населения, социально-экономическим по-
тенциалом [1985]. Если говорить в целом, то центральным понятием 
анализа социокультурной специфики сельских локальных сообществ 
является этос (греч. ethos – обычай, нрав, характер) как пространство 
взаимопорождения, взаимопроникновения и взаимосуществования 
морали, власти и организации. Он выступает как кодифицированный 
комплекс норм поддержания социального порядка, как обобщенная 
характеристика культуры данной социальной общности, выражав-
шаяся в системе основополагающих обычаев, ценностей и норм по-
ведения. Этос – это стиль жизни какой-либо общественной группы, 
ориентация ее культуры, принятая в ней иерархия ценностей; в этом 
смысле этос выходит за пределы морали [Оссовская, 1987]. 

Можно выделить культурно-психологические особенности сель-
ских локальных сообществ. В первую очередь речь идет о формиро-
вании коллективистских традиций и ценностей. Собственный опыт 
жителей сельских сообществ оказывает влияние на их мироощуще-
ние, отношение к окружающему миру, способствует формированию 
убеждений, следованию традициям на индивидуальном уровне, дает 
членам сообщества шанс для самовыражения через культуру и искус-
ство, позволяет им внести свой вклад в поддержание, актуализацию 
и репрезентацию местной культурной идентичности, стиль жизни, 
а также усилить чувство их принадлежности к месту. «Люди чутки 
к тем аспектам реальности, которые прямо их затрагивают» [Инглхарт, 
1997. С. 24]. Сохранение идентичности, определяющей ценностно-о-
риентационное единство сообщества, условия его самосохранения 
и повышения жизнеспособности требуют устойчивого ценност-
но-нормативного основания, способного обеспечить солидарность, 
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кооперацию, сотрудничество в поддержании общего корпуса прин-
ципов крестьянского уклада жизни. Благоприятный психологиче-
ский климат, складывающийся в процессе развития и функциониро-
вания сельских локальных сообществ, способствует формированию 
социального консенсуса, благодаря которому достигается сохранение 
и поддержание ценностей, норм и традиций сообщества. Он способ-
ствует также формулированию базисного социального порядка, со-
циального договора, определяющего общественно значимые цели 
и задачи, реализуемые сообществом, заинтересованность членов кол-
лектива в достижении общей цели. Одним из существенных параме-
тров локального сообщества является то, что его члены, тесно взаи-
модействуя между собой, нуждаются в определенных рамках, нормах 
данного сообщества, в которых это взаимодействие происходит, при-
чем речь идет не только и не столько о формировании общественных 
институтов и иных структур, сколько об условиях развития в мест-
ном сообществе таких качеств, как толерантность к непохожести дру-
гого и понимание его особенностей; реципрокность как способность 
отдавать, не получая взамен ничего и надеясь лишь на возможную 
помощь в случае необходимости; доверие к другому и способность 
понимать другого как самого себя. Для характеристики подобных 
аспектов К. М. Тахтарев выделяет и подчеркивает значимость таких 
категорий, как «со-чувствие», относящееся к чувственному челове-
ческому развитию; «со-знание», – умственному; «со-весть (ведать)» – 
нравственному [2006. С.  93]. Социальное доверие, формирующееся 
в процессе совместной деятельности, способствует развитию коорди-
нации и кооперации, взаимопомощи, взаимообмену знаниями и опы-
том, на котором основывается развитие социальных сетей и норм 
поведения, базирующихся на доверии и взаимной поддержке. Это 
особенно важно на уровне сельских локальных сообществ. Социаль-
ные сети сельских сообществ являются самостоятельным капиталом, 
активизирующим дополнительные ресурсы сообществ. В сельской 
экономике партнерство и кооперация выступают формами практи-
ческой реализации социального капитала. И в этом отношении соци-
альная психология исполняет интегрирующую функцию. 

Современное сельское сообщество нельзя понять и изменить 
без учета того влияния, которое оказывает на него политическая сфе-
ра, определяющая пути воздействия политики на социально-эконо-
мические отношения и социокультурную жизнь сообщества. В этом 
отношении политология, выступая как особая отрасль науки, изуча-
ющая политическую организацию и политическую жизнь общества, 
законы ее функционирования и изменения политических отношений, 
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определяет способы политической деятельности, исследует тенден-
ции и законы структуры, функционирования и развития политиче-
ской жизни социальных сообществ, привлечения их к деятельности 
по реализации политической власти и политических интересов. Все 
это в той или иной степени относится и к жизни сельских локальных 
сообществ как части целостной социально-политической системы. 
Так, например, П.  В.  Панов подчеркивает: «Поскольку есть органи-
зованная публичная власть, которая занимается решением вопросов, 
имеющих публичное значение, постольку ее деятельность приобре-
тает политическое значение [2008. С.  11]. В российской литературе 
работы, посвященные проблемам локальной политики, самоуправ-
ления в локальных (местных) сообществах (территориях), появились 
в 1990-е гг. [Тощенко, Цветкова, 1997]. В них основное внимания уде-
ляется прежде всего проблемам самоуправления, гражданскому и ад-
министративному праву. Имеются работы, посвященные особенно-
стям локального политического процесса в территориях конкретного 
региона [Акопова, Соколов, 2005]. Их авторы исследуют и проблемы 
формирования политико-административной элиты [Сельцер, 2004]. 

В целом сельские локальные сообщества в предметной области ис-
следования политологии могут рассматриваться в нескольких аспек-
тах.

Проблема политической самоидентичности. В этом случае 
под самоидентификацией подразумевается сложный процесс самоот-
ождествления индивида с членами сообщества. Сельские сообщества 
функционируют в рамках локальной политики, которая включает 
все решения, касающиеся сообществ, определяя их обязательными 
для исполнения. Понятие «политическая идентичность» – явление 
достаточно сложное и многоплановое, определяющее политические 
процессы, проблемы социальной стратификации, формирование 
политической культуры, политических институтов. Ее можно рас-
сматривать как личностную идентификацию и как коллективное яв-
ление. На политическую идентификацию влияют процессы социали-
зации, политические институты. Г. А. Айвазян, например, отмечает, 
что формирование политической идентификации происходит нео-
сознанно, в процессе политического действия [2010. С. 30].

Проблема развития самоуправления и формирования социально-
го капитала сообщества. На практике вышестоящие органы власти 
вынуждены «делегировать» нижестоящим ряд полномочий, которые 
содержат как минимум некоторые признаки политических и связаны 
с конкретизацией решений вышестоящих органов власти. В процессе 
развития сельского самоуправления его органам необходимо освоить 
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нормативные правовые акты, призванные регулировать осущест-
вление местного самоуправления, и задействовать способы самоор-
ганизации жителей, сформировать свою структуру, социально-эко-
номические программы, сделать все это с учетом социокультурных 
традиций и т. д.

Проблема учета факторов, связанных с развивающимися соци-
альными институтами, формирующимися общественными объеди-
нениями граждан, расширяющих влияние политики на сообщество 
и на взаимоотношения с органами власти и управления. Сельские 
локальные сообщества интегрируются через общественные объе-
динения, которые обеспечивают целостность сообщества, позволяя 
сохранить традиционные условия жизни, обычаи, ответственность 
граждан перед «миром», защитить интересы сообщества. Развитие 
локальной политики является важнейшим условием развития демо-
кратии в России. Сельское сообщество является исторически сло-
жившейся, социально-территориальной общностью, экономической 
и социокультурной системой. Она обладает собственным типом ак-
тивного поведения в контексте своего вектора развития. Предметная 
область исследований сельских локальных сообществ имеет, с одной 
стороны, очень широкие рамки, включая весь спектр социально-де-
мографических, экономических, социокультурных, политических 
показателей как системы, определяющейся собственным типом по-
ведения. С другой стороны, отличительной особенностью развития 
сельских локальных сообществ является сохранение этоса крестьян-
ства как носителя исторических традиций, социокультурных особен-
ностей и социального микроклимата, формирующих собственную 
идентичность. Важность развития сельских локальных сообществ 
для развития Российской Федерации, ее продовольственной безопас-
ности актуализирует необходимость их комплексного изучения.
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SUBJECT FIELDS IN RURAL COMMUNITIES RESEARCH

Rural local communities can be defined as an integral socio-economic 
system, a social group living in a certain territory, having close socio-
demographic, economic, socio-cultural ties and socio-political institutions. 
The allocation of rural local communities into a separate independent system 
is due to the need for a more complete analysis of the subject of research 
at the intersection of sciences. The subject area of research of rural local 
communities has a very broad framework, including the entire system 
of socio-demographic, economic, socio-cultural, political indicators as 
a structure determined by its own type of behavior. A distinctive feature 
of the development of rural local communities is the preservation of peasant 
ethos as a carrier of historical traditions, socio-cultural characteristics and 
social microclimate, forming their own identity, which is determined by a 
certain kind of active behavior in the context of its vector of development.

Keywords: rural local communities, subject area of research, 
methodology, sustainable development, ethos of peasants.
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