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Появившееся с 70-х годах XX века во Франции понятие «со-
циальная эксклюзия» постепенно находит свое распространение 
в западной социологической мысли. Достаточно высокая степень 
социальной защиты социально уязвимых слоев населения в соци-
альных государствах Западной Европы и переосмысление многих 
аспектов в социальной динамике привели практически к отказу 
от понятия «бедность» и «бедные» как в научной литературе, так 
и основных документах Совета Европы. Бедность —  это экономиче-
ская категория, характеризующее состояние человека (или группы), 
не позволяющая удовлетворить основные потребности индивида 
и, как правило, в России доходы которого ниже прожиточного 
минимума. В изучении социального неравенства сделан акцент 
на смещение с экономических ресурсов «в сторону многообразия 
факторов и истоков неравенства» [1, с. 87]. Кроме того, социальная 
эксклюзия рассматривается как процесс, бедность как статическое 
состояние. Феномен социальной эксклюзии позволяет учитывать 
и изучать культурный и психологический контекст этого процесса. 
Например, индивид может находиться в состоянии самоэксклюзии 
при отказе от поиска работы, заработка, сознательной социальной 
изоляции [2, с. 7].

Неопределенность, трансформация, мобильность и избыточное 
многообразие современной социальной реальности позволяют от-
нести к категории социально исключенных (социальной эксклюзии) 
людей, подвергшихся физическому и психологическому насилию 
и травмам, наркозависимых, склонных к суицидальному поведению, 
бездомных, людей с инвалидностью и ОВЗ, мигрантов и беженцев, 
цыган, преступников, матерей и отцов-одиночек, асоциальных 
и маргинальных лиц и др. В России список можно добавить сель-
ским населением, ВИЧ-инфицированными, трудовыми мигрантами 
и т. д. В условиях пандемии многие пожилые люди, не находящиеся 
на социальном обслуживании, оказались в состоянии вынужденной 
изоляции и депривации, что позволяет их также отнести к катего-
рии социальной эксклюзии. «Социально исключенные», «новые 
бедные» (социально эксклюзированные) полностью или частично 
лишены доступа к социальным услугам, рынку труда, образованию, 
медицине, культурно-досуговой деятельности и объектам, информа-
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ционным услугам, а зачастую и к средствам существования. Люди, 
входящие в эту категорию, всегда были объектом деятельности со-
циального работника. В ФЗ 1995 года «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» было понятие «трудная 
жизненная ситуация» во многом близкое понятию «социальная 
эксклюзия». ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» 2013 года вместо понятия «человек, 
в трудной жизненной ситуации» появилось понятие «получатель 
социальных услуг», т. е. гражданин, признанный нуждающимся 
в социальном обслуживании [3]. Нормативно-правовые документы 
в РФ в последнее десятилетие зачастую сужают сферу деятельности 
специалиста по социальной работе до социального обслуживания 
граждан. Но спектр социальных проблем, которые может решать 
специалист по социальной работе, значительно шире. В стратеги-
ческой перспективе и для реализации концепции социального го-
сударства социальная работа должна предполагать более широкий 
спектр деятельности по решению проблем граждан, находящихся 
в социальной эксклюзии. Пока в парадигме социального обслужива-
ния акцент сделан на помощь нуждающимся, продолжая традиции 
российского патернализма, а в парадигме социальной инклюзии 
акцент делается на правах человека и реализации через социальную 
работу механизма по их защите.

Несмотря на то, что современная социология широко применяет 
понятие «социальная эксклюзия», такие авторы, как Астоянц М. С., 
Россихина И. Г., считают, что это скорее не научный, а социально-
политический термин, описывающий проблемы современной бед-
ности. Тем не менее авторы понимают под «социальной эксклюзией» 
многомерный кумулятивный процесс, нарушающийся социальные 
связи индивидов или групп и препятствующих их участию в жизни 
общества [4, с. 53]. Можно констатировать, что данное понятие 
сегодня переосмысляется в различных научных социологических 
школах и становиться предметом научного анализа. Социальная 
работа как наука, базирующаяся во многом на социологии, в теоре-
тическом плане также должна водить в свой категориально-поня-
тийный аппарат данный термин для изучения процессов эксклюзии, 
чтобы через практическую деятельность социального работника 
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создавать условия для формирования социальной инклюзии и под-
бирать более эффективные способы, технологии работы с социально 
исключенными.

Проблема интеграции современного общества, с учетом диффе-
ренциации и многообразия современного мира, ставит во главу угла 
проблему социальной инклюзии. В российской практике инклюзия 
ассоциируется в основном с инклюзивным образованием, хотя это 
только малая часть процесса общей инклюзии. Большинство авто-
ров рассматривают инклюзию как процесс, ведущий к социальной 
интеграции и являющейся принципом социального государства 
[1, 2, 4, 5].

В. Ярская определяет социальную инклюзию как «демократи-
ческую акцию включения индивида или группы в более широкое 
сообщество, общие темпоральности образовательного и трудового 
процесса, преодоления географических неудобств, субкультурных 
различий и сегрегаций с целью приобщения к определенному соци-
альному или культурному действию» [6, с. 243]. По поводу соотно-
шения понятий «социальная инклюзия» и «социальная интеграция» 
ряд авторов считают, что понятие интеграции шире инклюзии. Асто-
янц М. С.: «Социальная инклюзия должна рассматриваться как про-
цесс, ведущий к социальной интеграции, а сама интеграция —  как 
результат этого процесса» [4, с. 53]. Но в изданном при поддержке 
Совета Европы в 2017 году сборнике «Межкультурные компетенции 
в социальных службах. Формирование инклюзивной организаци-
онной культуры: методологическое руководство» под общей редак-
цией Елены Ярской-Смирновой указывается, что инклюзия шире 
интеграции, так как не сводится к интеграции отдельных людей или 
групп, а предполагает всесторонние и систематические действия, 
включающие каждого, покрывающие все сферы деятельности, веду-
щие к структурному изменению, а не коррекционным действиям [7, 
с. 22]. Обязательным условием работы социальных сервисов авторы 
данного пособия считают формирование инклюзивной организаци-
онной культуры. Приоритетом для социальных учреждений должны 
стать уважение личности и открытость многообразию, отсутствие 
дискриминации, культура партнерства и межкультурный диалог. 
В пособии акцент сделан на этнокультурной инклюзии наиболее 
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актуальной в мультикультурном пространстве Европы. Тем не менее 
оно представляется интересным и важным для российских реалий, 
так как сближение индивидов и групп, соблюдение прав всех кате-
горий является основой как социальной работы, так и социальной 
политики. В педагогике также разводят понятия инклюзивное и ин-
тегрированное образование. Инклюзивное образование считается 
более гуманистическим и соответствующим социальной модели 
инвалидности, обеспечивающий двухсторонний процесс принятия 
ребенка в образовательную систему через ее перестройку. Тогда как 
интегративное или интегрированное образование требует простой 
адаптации ребенка к уже существующей системе образования.

Если приоритетным в Западной Европе становится обеспечение 
социальной инклюзии мигрантов и беженцев, то в отечественной 
научной литературе и описании опыта организаций акцент сделан 
на социальную инклюзию пожилых людей и людей с инвалидностью 
традиционных объектов деятельности социальных организаций. Та-
кие авторы, как Боровикова И. В., Благирева Е. Н., Калачикова О. Н., 
Кантемирова И. Б., Козловская О. В., Леонидова Г. В., Омельчен-
ко Д. А., Ноянзина О. Е., Максимова С. Г., Попов А. В., Петров В. Н., 
Смолева Е. О., Шабунова А. А., Шаповал И. А., рассматривают эко-
номические, правовые, социологические и психологические аспек-
ты социальной инклюзии и эксклюзии, отождествляя последнюю 
с «социально уязвимыми категориями населения». Социальная 
работа как наука сегодня в меньшей степени обновила свой терми-
нологический арсенал понятиями «социальная инклюзия» и «соци-
альная эксклюзия», хотя эти понятия отражают основные тенден-
ции трансформации социальных процессов в современном мире 
и позволяют переосмыслять традиционные подходы в социальной 
работе. На повестке дня сегодня стоит вопрос о формировании 
инклюзивной культуры социальных организации, инклюзивной 
компетентности социальных работников и в, целом, инклюзивной 
культуры общества.
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СЧАСТЬЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САРАНСКА

Аннотация. В статье анализируется исследование счастья как социо-
культурного феномена. Автор приводит итоги опроса жителей Саранска 
и сравнивает представления о счастье молодежи (20–30 лет) и взрослых 
жителей (31–44 лет) города Саранска. Исследование показало, что население 
Саранска менее счастливо, чем в целом по России (в сравнении с данными 
ВЦИОМ 2019 года) и молодежь более счастлива, чем население после 31 года.
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