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Во второй части статьи предпринята попытка провести верификацию единства социального 
пространства, социальной географии и социологии сельских территорий на основе мультипара-
дигмальной нарративной модели и эмпирических авторских исследований с целью дальнейшего 
изучения их конструктивистских компонентов, а также для того чтобы понимать социальный 
мир изучаемых респондентов как участников общего исследования и связанных с ними действий, 
определяя при этом явные и неявные причинно-следственные связи. Теоретическую основу дан-
ного эмпирического подхода составляют критический реализм, социальный конструктивизм 
и институционализм, что, по мнению авторов статьи, позволяет адекватно интерпретиро-
вать эмпирические социальные явления. Эмпирическая верификация предложенных выше ги-
потез (о слабой совместимости научных дискурсов рассматриваемых концептов социального 
пространства, социальной географии и социологии сельских территорий; о том, что точками их 
возможного соприкосновения должны выступать нарративы, которые могут быть конкретными 
репрезентирующими форматами опосредования между значениями, смыслами и содержаниями 
этих концептов) проведена на базе 60 глубинных интервью с применением методов контент-анализа, 
технологий нарративного (И. Троцук) и типологического (Г. Татарова) видов исследования. 
В частности, проведен контент-анализ глубинных интервью по авторской тематике разви-
тия сельских территорий, предложена нарративная амбивалентная модель отношения между 
властью и сельскими жителями, где на одном полюсе «Власть помогает, есть диалог с властью», 
на другом полюсе «Власть не помогает, нет диалога с властью», следствие – иждивенчество 
и другие формы деструктивного поведения на селе. Предложенные авторами дополнительные 
методологические основы для изучения причинных механизмов, ключевых процессов и причинно- 
следственных связей способствуют более глубокому пониманию полученных результатов 
теоретико-эмпирического исследования наблюдаемых социальных и организационных явлений 
на селе, операционализируемых и верифицированных на «стыках» и междисциплинарных грани-
цах социального пространства, социальной географии, социологии сельских территорий, крити-
ческого реализма, социального конструктивизма и институционализма.

Социология сельских территорий, социальное пространство, социальная география, социология 
сельского хозяйства, сельская социология.

Данные
Поскольку этот раздел особенно важен 

для эмпирических исследований, в кото-
рых использованы малоизвестные массивы 
данных, авторы должны пояснить читателю 
природу и источники этих данных, методо-
логию их сбора и формирования выборок, 
оценить надежность и представительность, 
оговорить возможные ошибки, связанные с 
процессами и способами сбора информации, 
ее измерения и анализа.

Тематический репертуар самой проб-
лематики, содержания и методов эмпири-
ческого опроса основан на авторской кон-
цепции гранта РФФИ «Институциональные 
факторы и формы развития сельских тер-
риторий», целью которого было выявление 
социально-экономических, экологических 

и институциональных аспектов развития 
сельских территорий, сельского хозяй-
ства в регионах на уровнях макро-, мезо- и 
микро акторов. Конкретные социологиче-
ские исследования проводились на террито-
рии Тюменской области, включая Ханты- 
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа (ХМАО и ЯНАО). Основная часть по-
левых исследований была проведена летом 
2020 года в Тюменской области и частично 
в ХМАО и ЯНАО, но в связи с быстрым рас-
пространением пандемии коронавируса в 
северных округах экспертные опросы и глу-
бинные интервью пришлось приостановить.

Во второй части статьи приводятся и 
анализируются данные транскрибирован-
ных глубинных и экспертных интервью из 
выборки 60 человек – по трем группам из 
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20 человек, соответственно, представителей 
бизнеса, власти и общественных организаций 
(структуры вопросов-гайдов даны в таблице 1). 
Эмпирическая часть нашего исследования 
соответствует рубрике «Неформализованные 
данные: методы сбора и анализа» в рамках 
качественной стратегии опросов и обсуж-
дения возможностей использования нефор-
мализованных данных [1, с. 51], ключевые 
идеи которой были реинтерпретированы 
для изучения актуальных проблем сельских 
территорий Тюменской области: насколько 
хорошо сложившаяся аграрная институцио-
нальная структура удовлетворяет требовани-
ям социально- экономической устойчивости 
сельского развития; должна ли парадигма раз-
вития сельского хозяйства оставаться преж-
ней или концептуально и практически она 
должна быть изменена; какие институцио-
нальные факторы и формы развития сельских 
территорий в настоящее время отвечают по-
требностям устойчивого и безопасного раз-
вития.

Один из ключевых вопросов для экс-
пертов звучал следующим образом: воз-
можно ли сделать так, чтобы «точки роста» 
в отдельных сельскохозяйственных пред-
приятиях стали точками развития сельских 
территорий? Важные особенности методов 
сбора текстовых данных на базе неформа-
лизованного интервью преследовали цель 
адекватно отразить современное состояние 
и возможные векторы развития тюменского 
села (мем «Тюмень – столица деревень» до 
сих пор имеет значение, особенно для «глу-
бинного народа» в расположенных далеко от 
областного центра, заброшенных «глубоких 
глубинных деревнях»).

В структуре интервью выборки по трем 
группам из 20 представителей бизнеса, вла-
сти и общественных организаций были 
представлены соответствующие вопросы 
для экспертных оценок, фиксирующих цен-
ности, восприятие, установки (готовность), 
ментальность, коммуникативные реакции 
респондентов относительно реальной ин-
ституциональной структуры и динамики 
развития сельских территорий и предпри-
ятий агропромышленного комплекса (АПК), 

государственных (федеральных и регио-
нальных) программ поддержки; описания 
экономических, рыночных и политических 
факторов и механизмов такой поддержки; 
выявления компонентов культуры, эколо-
гии, социальных инициатив, приближения 
к селу города, формирования городской 
агломерации; выделения успешных мест-
ных региональных практик развития сель-
ских территорий, разработки и внедрения 
инновационных экологически ориентиро-
ванных решений, применения цифровых и 
инновационных технологий; определения 
тенденций влияния изменения климата на 
экономическую деятельность, возможных 
рисков и их восприятия; выявления и харак-
теристики основных проблем сельских тер-
риторий; определения специфических ти-
пов человеческого и социального капитала в 
сельских территориях; оценки эффективно-
сти воздействия социально-экономических 
и экологических компонентов на развитие 
сельскохозяйственного производства и про-
довольственной безопасности с учетом не-
обходимости инновационных решений.

Научная новизна полученных эмпири-
ческих данных представлена разрабаты-
ваемым авторами статьи интегративным 
подходом, обобщающим концепции эконо-
мической социологии, социологии села, со-
циологии рынков, социологии эмоций.

Теоретическим результатом эмпириче-
ской части проекта выступают конструкты 
современных социокультурных, институцио-
нальных и властных оснований экономиче-
ского действия на селе, типов хозяйствен-
ной мотивации и рациональности, а также 
выявляемых типов иррациональности, со-
пряженных с оценкой развития конкретных 
сельских территорий.

Методологические решения 
вопросов типологического 
и нарративного анализа данных
Актуальность постановки задач типоло-

гизации объектов связана с тем, что они воз-
никают в практически любом эмпирическом 
исследовании, хотя и служат достижению 
различных целей.
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Согласно релевантной парадигме Г.Г. Та-
таровой с коллегами, стратегия типологи-
ческого анализа2 трактуется как исследова-
тельская стратегия особого вида, которая 
дает возможность адекватно структуриро-
вать конкретную задачу и произвести выбор 
тех или иных методов сбора и анализа эм-
пирических данных [1–6]. Важно выделить 
как минимум три составные части в сово-
купности типообразующих признаков в со-
ответствии с приписыванием этим частям 
трех функциональных ролей: первая часть 
играет роль прямых непосредственных ха-
рактеристик изучаемого явления; вторая 
часть описывает всевозможные условия его 
существования; третья часть призвана объ-
яснять существование различных типов это-
го явления в определенных условиях соци-
альной действительности [3, c. 57]. Отметим 
понятность и убедительность этих предпо-
сылок, их удобство и практический смысл в 
рамках предложенных нами критического 
реалистического, институционалистского и 
предметно-ориентированного подходов.

Актуальность постановки задач нарра-
тивного анализа данных сопряжена с самим 
форматом метатеоретизирования, приме-
няемого как в социологии, так и в географии 
(«метагеополитическое пространство», «мета-
география» (знания на стыке науки, фило-
софии и искусства), «метагеография городов, 
сел и деревень» (на географическую карту 
накладывается слой образных дискурсив-
ных репрезентаций) [8]), практически в лю-
бой гуманитарной науке.

Так, согласно Дж. Коулману (James Coleman), 
метатеоретизирование – это всеобщая мета-
теоретическая структура, которая может 
быть описана как концептуальная основа 
социальной теории, что включает объясне-
ние поведения социальной системы с по-
мощью трех компонентов: влияния свойств 
системы на ограничения или ориентации 
акторов; действия акторов, которые нахо-
дятся внутри системы; сочетания или вза-
имодействия этих действий, приводящих к 
системному поведению. Такая схема в связи 

2 Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях: учебн. пособие. М.: 
Новый учебник, 2007. 206 с.

с общей ориентацией на социальную теорию 
должна и может быть полезной для оценки и 
направления любых гуманитарных исследо-
ваний [8, с. 27].

П. Штомпка (Piotr Sztompka) опирается на 
сильные метатеоретические предположения 
разрабатываемой им «третьей социо логии», 
которая, по его мнению, находит новую соб-
ственную исследовательскую область, кон-
кретные методы и концептуальные модели 
в социологии повседневной жизни. Метате-
ория социологии повседневной жизни полу-
чает шанс отказаться от чисто описательной, 
анекдотической манеры повествования, уко-
реняясь в сильных предположениях «третьей 
социологии». Этот особый подход открывает 
новые познавательные возможности для со-
циологии [9, с. 27].

П. Штомпка обосновывает свой метатео-
ретический подход тем, что в современной 
мировой социологии наблюдается сдвиг в 
социологическом методе от количественных 
массовых опросов, которые доминировали в 
течение многих десятилетий, к более каче-
ственным подходам: наблюдению, тема-
тическим исследованиям, глубинным ин-
тервью, интерпретации «эго-документов», 
т. е. личных записей опыта (письма, истории 
жизни, семейные фотографии), анализу со-
циального изображения как особенно инте-
ресного новшества. Он считает, что многие 
текущие исследования сосредоточены на 
простейших и наиболее типичных челове-
ческих переживаниях, которые могли бы 
раскрыть их тонкие коллективные и меж-
личностные измерения и внутренние меха-
низмы, при этом большинство из этих работ 
носит описательный, аналитический и типо-
логический характер. Очевидно, П. Штомпка 
абсолютно убежден, что новые попытки по-
строить полномасштабные объяснительные 
теории должны быть сосредоточены на по-
вседневной жизни [10].

Метатеоретические предпосылки «треть-
ей социологии» опираются на концепт со-
циального существования с богатым онтоло-
гическим подтекстом, который несет в себе 



5СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 7 – № 2 – 2021

Е.В. Андрианова, В.А. Давыденко, Ю.В. Ушакова  |  О соотношении дефиниций...

сообщение о том, что социальный мир – это 
не что иное, как межличностное поле, меж-
человеческое пространство, наполненное 
встречами, контактами, взаимодействиями, 
отношениями, социальными связями, кото-
рые охватывают у людей весь спектр от люб-
ви и близости до интересов и контрактов, от 
сотрудничества до конкуренции, от согла-
сия до ссоры, от мира до войны. Вовлечен-
ность людей в отношения с другими людьми 
проявляется только в нашем повседневном 
опыте. Центральная концепция «третьей со-
циологии» – это методологический аналог 
акцента на повседневной жизни, поворот к 
качественным методам. Все другие аспекты 
общества – макроструктуры, макропроцес-
сы, культуры, цивилизации, технологиче-
ские системы, организации, институты – на 
самом деле существуют не где-то снаружи, 
а внутри нашего социального существова-
ния и проникают изнутри в простейшие по-
вседневные события, в которых мы обычно 
участвуем [10, с. 8]. Для презентации нашего 
собственного эмпирического исследования 
нам импонирует идея П. Штомпки о том, 
что повседневная жизнь обычно локализо-
вана в пространстве, она происходит в опре-
деленных местах – дома, на улице, в церкви, 
на спортивной площадке, и характер места 
в значительной степени определяет харак-
тер, стиль, форму и содержание социальных 
событий [10, с. 10]. Этот момент жестко свя-
зывает концепт социальной географии и со-
циологии сельских территорий.

Однако возникает простой вопрос: ка-
кова объяснительная продуктивность этой 
концепции и в чем конкретно состоит путь 
к социологии качественного исследования 
повседневной жизни?

Используем формат метатеоретизирова-
ния, предложенный П. Штомпкой, – это по-
иски ответов на вопрос, что именно мы ис-
следуем и каким именно образом (следует 
также вспомнить основной вопрос социоло-
гии из системной теории Н. Лумана (Niklas 
Luhmann) «о том, что происходит и что за 
этим стоит (что за этим кроется)» [11]).

Смысл научной проблемы, которую та-
ким амбивалентным способом обозначал 

Н. Луман и частичному решению которой 
посвящена статья, выражается в возможных 
теоретических последствий указанного дву-
направленного процесса, которые на прак-
тике проявляются в соответствующих сю-
жетах операционализации и верификации 
данных, получаемых в полевых экспедици-
ях, что отражается в критическом переос-
мыслении социологии сельской местности 
на основе получения авторских эмпириче-
ских данных и реинтерпретации современ-
ных мировых контекстов социологии села.

В этом пункте возникает также проблема 
метатеоретического поиска, вектор которо-
го задал Н. Луман. Популярные сегодня по-
нятия «дискурс», «текст», «нарратив» стали 
широко использоваться в социологических 
исследованиях, но до сих пор не решена 
проблема дефиниции ключевых понятий.

На наш взгляд, вполне адекватный ответ 
на вопрос Н. Лумана представила И. Троцук: 
«Когда претендуем на проведение нарра-
тивного, дискурсивного, биографического 
или иного типа анализа, (не) применяя ма-
тематические операции для интерпретации 
текстовых (неформализованных) данных, 
необходимость метатеоретического поиска 
в этой области диктуется отсутствием здесь 
единообразно теоретически и эмпириче-
ски интерпретируемого концептуального 
словаря, критериев корректной номинации 
аналитических подходов и принципов вы-
бора как общей модели работы с текстовыми 
данными, так и конкретных методических 
решений» [12, с. 13].

Направления метатеоретического по-
иска лежат в основе прояснения категориаль-
ного аппарата, объединения концептуальных 
подходов в модели, нуждающиеся в понятий-
ном единстве, которое намечается к сведению 
методических решений к контент- и нарра-
тивному типам анализа, ясных группировок 
данных по очевидным проблемам. По нар-
ратологии и нарративному повороту в гума-
нитарных науках опубликовано достаточно 
много разнообразных статей, включая хэнд-
бук, подготовленный группой нарратологов 
мирового уровня [13], а также рецензии [14]. 
Среди отечественных подходов – нарратив 
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рассматривается как культурная модель [15]; 
определение самого понятия (дефиниции) 
нарратива с точки зрения коммуникатив-
ного, структурного и лингвокультурологи-
ческого подходов [16]; модели анализа нар-
ративов [17], модели нарративного анализа, 
сопряженные со стилями идентичности [18]; 
нарратив как время смысла или нарратив-
ный модус временно́й перспективы [19]; 
актуальность нарративного разума [20]; со-
отношения структуралистского и феномено-
логического подходов в нарративном целе-
полагании [21]; нарративизм в социальной 
философии [22]; нарративный анализ как 
понимающий метод [23]; применение нар-
ративного анализа в исследованиях культу-
ры [24]; «нарративный поворот» в современ-
ной философии истории [25].

Список работ по нарративам в гумани-
тарных науках на сегодняшний день доста-
точно длинный, следует упомянуть работы 
ведущих авторов по анализу нарративов в 
социологии – Г.С. Батыгина3, А.С. Готлиб [26] 
и И.В. Троцук [12; 27–28]. Эти работы со-
держательны, ограничимся только одним 
кратким афоризмом: различая три способа 
интерпретации связи между социологиче-
скими переменными, Г.С. Батыгин опреде-
лял «интерференцию» как логический ана-
лиз, «контингенцию» – как статистический 
анализ, а «нарратив» – как риторически убе-
дительный рассказ, основанный на иллю-
страциях и кейсах. Когда что-то излагается 
в нарративной манере, многие логические 
и статистические процедуры уступают ме-
сто историческим иллюстрациям, литера-
турным аллегориям, описаниям случаев 
«из жизни», а доказательность заменяется 
риторической убедительностью. Есть очень 
важный социологический нюанс: наблюде-
ния перестают быть «случаями» и начинают 
говорить, только если они организованы в 
пространстве признаков.

Как вполне обоснованно объяснял Г.С. Ба-
тыгин, анализируя подходы Т.И. Заславской 
и ее коллег в решении задачи типологиза-

3 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: учебник для высш. учебных заведе-
ний. М.: Аспект Пресс, 1995. 286 с.

4 Там же. С. 88.

ции социально-территориальной структу-
ры аграрного сектора СССР, было необходи-
мо обосновать вертикальные уровни этой 
структуры, определить элементы каждого 
уровня и изучить горизонтальные и вер-
тикальные связи между элементами. Со-
вершенно ясно, что сельские территории 
республик, краев и областей значительно 
отличались по характеру социально-эконо-
мического развития и не могли выступать 
в качестве единиц анализа. В роли объек-
тов типологизации трудно было рассматри-
вать и сельские районы, поскольку многие 
из них включали качественно разнородные 
территории. Наиболее однородными были 
поселения. Однако использование их в ка-
честве единиц оказалось непредставитель-
ным для анализа социально-экономической 
инфраструктуры села. Поэтому для Т.И. За-
славской и ее коллег паллиативом стал вы-
бор единиц областного уровня. В результате 
многомерной типологизации они разделили 
сельские территории страны на 12 классов, 
из которых четыре идентифицировали как 
неаграрные, а восемь – как принадлежащие 
аграрному сектору. Выделенные типы ре-
гионов описывались, в частности, такими 
переменными, как «доля населения старше-
го возраста», «половая структура старшего 
населения», «уровень рождаемости», «доля 
детей и подростков», «доля молодого насе-
ления», «образование», «половая структура 
молодого населения», «сальдо миграции» 
и «занятость населения». Указанные пере-
менные относятся к единице, сконструиро-
ванной как «тип региона»4.

На наш взгляд, в современных условиях 
Г.Г. Татарова вряд ли легко одобрила типо-
логизацию сельских территорий подобного 
рода. Подразумевается следующее: количе-
ственные характеристики «типа региона» до 
сих пор имеют научное значение, но наряду 
с этим стали преобладать качественные ме-
тоды, включая нарративный анализ, кото-
рый начал конкурировать с типологическим 
анализом.
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Для социологической трактовки нарра-
тива важна проблема смысла и контекста. 
Человек выбирает и адаптирует доступные 
нарративные формы для конструирования 
и выражения повествований в соответствии 
с собственным пониманием социокультур-
ной реальности. Словам, предложениям,  
текстам и контекстам всегда присущ некий 
смысл, который проявляется во взаимо-
отношении слова, предложения, текста с 
контекстом их появления. При этом нарра-
тив является не описанием некой реально-
сти, а как бы «инструкцией» по ее определе-
нию и пониманию.

Полученные эмпирические 
результаты и их обсуждение
Приводимые в этой статье авторские 

оценки нарративов важны не сами по себе, 
они являются аргументами в поиске ответов 
на главный вопрос, сопряженный с целью 
выявления наиболее значимых компонен-
тов нарративов наряду с подчеркиваемы-
ми достоинствами каждой из исследуемых 
предметных областей социального про-
странства, социальной географии и социо-
логии сельских территорий. Утверждают, 
что социологи недавно обратились к нар-
ративу всерьез, хотя сама социологическая 
деятельность предполагает «сбор историй» 
(посредством интервью), «рассказывание 
историй» (о современности, о политике 
и т. п.)». Вместе с тем надо понимать, что 
нарратив (narrative) – это просто «языковой 
акт», вербальное изложение, рассказ, пове-
ствование о некотором множестве взаимос-
вязанных событий, представленное в виде 
последовательности слов или образов. Суть 
нарратива в отображении некой последо-
вательности событий. Но в отличие от рас-
сказа, сказки или повести нарратив – это 
«объясняющий» рассказ, где автор ведет 
свое собственное, чисто субъективное по-
вествование, выражая «особое мнение». Ав-
тор вводит собственные мемы, оценки опи-
сываемым событиям и пытается не просто 
донести информацию, а вовлечь, заинтере-
совать, вызвать определенную эмоциональ-
ную реакцию.

Смысл термина «нарратив» достаточ-
но ясен из его происхождения: он был за-
имствован из историографии, где впервые 
появился при разработке концепции «нар-
ративной истории», которая рассматривала 
исторические события как произошедшие 
не в результате закономерных исторических 
процессов, а возникшие в контексте расска-
за об этих событиях, неразрывно связанные 
с их интерпретацией. Авторы данной статьи 
целиком и полностью согласны с метатео-
ретической позицией И.В. Троцук: социо-
логические трактовки нарратива опираются 
на сформулированные в рамках философии, 
лингвистики, истории, психологии и других 
гуманитарных наук положения и ориенти-
рованы включать в понятие нарративного 
анализа характеристики качественного под-
хода в социологии в целом; необходимость 
прояснения понятийно-категориального ап-
парата качественных исследований, прежде 
всего относительно взаимосвязей базовых 
понятий, очевидна.

По содержательному наполнению мно-
гие из базовых понятий действительно часто 
пересекаются, совместное использование 
как синонимов объясняется неоднознач-
ностью и, как верно утверждает И.В. Троцук, 
«шлейфом многолетних дискуссий» в тех 
дисциплинах, из которых эти понятия были 
заимствованы, а затем реинтерпретированы 
и использованы в социологии.

По критерию «теоретичности»/ «эмпи-
ричности»  используемые в анализе тексто-
вых данных базовые понятия И.В. Троцук 
предложила упорядочить как «документ – 
текст – нарратив – метанарратив – дискурс». 
По ее мнению, именно эта последователь-
ность в «чистой теории» фиксирует переход 
от реального объекта (конкретный документ) 
к теоретическому конструкту (дискурс) и 
вполне соответствует традиционной для 
эмпирического исследования реверсивной 
логике переходов от концептуальных к опе-
рациональным определениям [27, с. 70]. Не 
вызывает сомнения и то, что нарративный 
подход в социологии, предполагающий по-
всеместный характер рассказывания «исто-
рий», предопределяет нарративы как формы 
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поведения, паттерны, социальные действия, 
возникающие в определенных условиях и 
ориентированные на других, и что именно 
посредством нарратива жизнь человека пре-
вращается в осмысленное целое, а жизнь со-
циума формируется различными способами 
переплетения индивидуальных повествова-
ний [28, с. 45].

Вместе с тем важно обратить внимание 
именно на то, что та или иная логика ис-
пользования понятия «нарратив» в социо-
логии бывает весьма своеобразной и трудно 
поддается чисто логическому расчету и ра-
циональному учету. Нарратив в таком виде 
как идеальный тип по Максу Веберу – просто 
еще один из видов (типологий) ментальной 
конструкции, которая подвержена процеду-
ре как подтверждения, так и опровержения.

Хорошим примером использования нар-
ратива в сельской социологии является яр-
кий эпизод из книги Йохана Галтунга (Johan 
Galtung) о «членах двух миров» в его иссле-
довании развития трех деревень в Западной 
Сицилии [29], в которой он конструктивно 
соединил качественный и количественный 
подходы, обследовав эти самые три деревни, 
назвав их «Коллина», «Марина» и «Монтанья», 
чтобы тем самым продемонстрировать если 
не типичный, то хотя бы не единичный ха-
рактер этих территориальных поселений. 
О каждой из деревень он получил исчер-
пывающую нарративную информацию по 
следующим переменным: культурный мен-
талитет (следуя П. Сорокину, он установил 
«чувственное» и «идеационное» значение 
данного признака), физическая мобиль-
ность, в том числе социально-структурная, 
пространственная, временная, миграцион-
ная («домоседы» и «летуны»), «аморальный 
фамилизм» (в дихотомии: «нефамилисты» 
и «фамилисты»). Всего выборка Йохана Гал-
тунга составила 408 жителей в трех деревнях, 
и с точки зрения сегодняшних количествен-
ных подходов она может выглядеть «недо-
статочно репрезентативной» (если, к при-
меру, применять формулу Паниотто, считая 
всех жителей деревень в Западной Сицилии 
как «достаточно большую» генеральную со-
вокупность, ошибка выборки по одному 

признаку должна составлять не менее 7%, 
но что это означает на самом деле…). Однако 
реальная выборка была просто уникальной: 
в нее входили только главы семей – так назы-
ваемые capofamiglia (домовладельцы). Аргу-
мент простой: иные жители не принимают 
никаких решений. Йохан Галтунг, используя 
в том числе данные статистического учета, 
строго акцентировал аналитическое социо-
логическое внимание на изучении именно 
этой категории жителей итальянских дере-
вень: домовладельцев capofamiglia – хозяев, 
владельцев земли и дома как собственни-
ков не только жилища, но и многих приле-
гающих к нему территорий, принимающих 
абсолютно все ключевые решения. «Такова 
особенность традиционных обществ: дру-
гих опрашивать нецелесообразно» [29, с. 70]. 
В отличие от итальянского опыта в нашем 
исследовании в Тюмени были опрошены 
хоть и не «хозяева земли», но люди, претен-
дующие по меньшей мере на этот статус.

С учетом всех возможных контекстов 
«уникальности» авторы данной статьи раз-
работали свои подходы к работе с жителями 
тюменских деревень и сельских территорий. 
В табл. 1 представлены своеобразные «нар-
ративы» – гайд экспертного интервью для 
экспертной группы представителей бизнеса. 
Аналогичная схема и содержание вопросов 
(примерно) были предложены с учетом специ-
фики деятельности представителям власти и 
общественных организаций как респонден-
там. В левой колонке указаны исследователь-
ские задачи, в правой – предлагаемые вопро-
сы для обсуждения. Для теории нарратива, 
конечно, важно объяснить, как появились во-
просы для обсуждения в данной формулиров-
ке. Подчеркнем, что для рабочей группы это 
было не первое исследование по проблемам 
сельского хозяйства и сельских территорий 
Тюменской области, у нас имелись собствен-
ные эмпирические наработки и теоретиче-
ское видение актуальных проблем. В то же 
время следует указать, что не было той иде-
альной схемы нарративов в стиле детально 
разработанной метатеоретической позиции 
И.В. Троцук, о которой говорилось выше в ме-
тодологической части данной статьи. Однако 
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Таблица 1. Гайд экспертного интервью для экспертной группы «представители бизнеса»

Исследовательские задачи Предлагаемые вопросы для обсуждения

Вводная часть

Коротко расскажите, пожалуйста, о себе, своем профессиональном станов-
лении.
Каков Ваш трудовой опыт? Какое у Вас образование (какой вуз окончили и по 
какой специальности)?
Как связано полученное образование с Вашей современной деятельностью? 
Есть ли у Вас дополнительное образование? А опыт обучения в зарубежных 
вузах, возможно, стажировки?
Где Вы работали? Как развивались предприятия, где Вы работали? К каким 
изменениям в Вашей жизни это привело?

Получить экспертную оценку 
институциональной динамики АПК 

Немного о компании (организации), которую Вы представляете.
Каково количество работников в организации (размер бизнеса/организации)? 
Какова отраслевая направленность (основная сфера деятельности) Вашей 
компании (организации)? Как долго осуществляет она свою деятельность? 
Выделите основные вехи развития Вашей компании? С чем они связаны? 
Коснулись ли вас процессы агропромышленной интеграции, процессы 
изменения формы собственности, концентрация и централизация ресурсов 
(земли, капитала)?
В каких видах кооперации участвовали?
Есть ли прямые конкуренты на данной территории, в регионе? 
Сколько лет Вы работаете в данной компании (организации)? А в текущей 
деятельности/должности?
Какое влияние на деятельность компании оказали изменения территории, 
где Вы живете/работаете?
На Ваш взгляд, что в наибольшей степени определяет нынешнее развитие 
территории и институциональную динамику:
– государственные (федеральные, региональные) программы поддержки;
– экономические/рыночные факторы/механизмы;
– социальные инициативы;
– другое (культура, экология, приближение города / формирование город-
ской агломерации)

Выделить успешные 
региональные практики:
– применения инновационных 
технологий;
– разработки и внедрения 
инновационных экологически 
ориентированных решений

Можете ли Вы привести примеры разработки и внедрения инновационных 
технологий в АПК? А на Вашем предприятии/компании? Какую экономиче-
скую и социальную отдачу от них получили?
Имеются ли примеры экологически ориентированного производства сель-
скохозяйственной продукции (в регионе, на Вашей территории)? Если да, то 
что это за продукция? На Ваш взгляд, насколько это направление перспек-
тивно? Может ли оно рассматриваться как «точка роста» для территории?
По Вашему мнению, есть ли заинтересованность общества (государства, 
бизнеса, населения) в развитии этих видов деятельности? Если да, то в чем 
это проявляется?
Какую реальную поддержку сегодня могут найти инициативные предпри-
ниматели и граждане, проживающие на данной территории, со стороны 
органов государственной власти, муниципальных органов управления? В чем 
она проявляется? Приведите примеры.
Способствуют ли появлению «точек роста» действующие государственные/
региональные стратегические программы?

Определить тенденции 
влияния изменения климата 
на экономическую деятельность, 
возможные риски и их восприятие

Сказываются ли изменения климата на условиях хозяйственной деятельно-
сти (сельскохозяйственных отраслей) в ЯНАО?
Если да, то каким образом?
По Вашему мнению, сложившиеся институты контроля за изменениями 
климата как-то могут повлиять на институциональную динамику сельских 
территорий?
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присутствовало некоторое интуитивное по-
нимание необходимости соотносить концеп-
туальные построения социального простран-
ства, социальной географии и социологии 
сельских территорий в контекстах критиче-
ского реализма, социального конструктивиз-
ма и институционализма. Научный подход 
критического реализма привлек наше внима-
ние благодаря своей приверженности реали-
стической онтологии, пониманию сложности 
реальных событий, признанию значимости 
деятельности разных статусных групп и воз-

можности его совместимости с множеством 
разнообразных методологий.

Отметим, что пример практически пол-
ного текста одного интервью представлен 
в нашей статье [30], а ознакомиться с более 
широким социально-экономическим кон-
текстом можно в нашей работе [31].

В табл. 2 данной статьи представле-
ны нарративы по теме «Отношения между 
властью и сельскими жителями в интервью 
«Развитие сельских территорий» (в виде мо-
дели 1).

Выявить и охарактеризовать 
основные проблемы 
сельских территорий

С какими препятствиями в работе Вам приходится сталкиваться в настоящее 
время? Если нужна поддержка в бизнесе, то к кому Вы обратитесь за помощью 
(партнеры по бизнесу, родственники, друзья, муниципалитет/администра-
ция, общественные организации)?
Назовите, пожалуйста, основные проблемы сельской территории, где Вы 
работаете? Что должно измениться, чтобы эти проблемы были решены? 
Какие структуры/организации должны или могут в этом помочь? 
Какую роль в решении указанных проблем играет / может играть Ваша ком-
пания (организация)?

Определить существует 
ли специфический тип 
человеческого и социального 
капитала в сельских территориях

Есть мнение, что на селе работают особые люди. Насколько Вы согласны с этим 
утверждением?
Какие профессиональные качества наиболее важны для работника Вашей 
компании? А что можно выделить среди их личностных характеристик? 
Современная цифровизация экономики требует от работников Вашей компа-
нии освоения новых компетенций? 

Выявить перспективы 
развития сельских территорий

Можете ли назвать наиболее перспективные направления развития места, 
где Вы живете/работаете? Какая сфера экономики и/или АПК, на Ваш взгляд, 
развивается лучше? Что этому способствует? 
Образ будущего
Каким Вам видится будущее поселения, где Вы живете и работаете?
Как Вы думаете, что/какие процессы могут обеспечить устойчивое развитие 
сельской территории? А в нашем регионе? На данной территории?

Дополнительные вопросы 
по блоку кооперации

Расскажите историю становления кооператива, основные вехи развития.
Плюсы и минусы участия сельхозпроизводителей в кооперации равнозначны 
для всех членов кооператива? Есть ли различия для мелких и крупных произ-
водителей? 
Какие виды кооперации развиваются активнее, почему именно они?
Значение кооперации с с/х падает или растет? (Мы знаем, что в 90-е оно стре-
мительно падало, а сегодня?)
Областной сельскохозяйственный кредитный потребительский коопера-
тив «Тюмень» можно назвать успешным примером развития кооперации? 
Почему? Приведите примеры успешных кооперативов?
Что нужно для привлечения аграриев в кооперативы? Кто идет? Насколько 
охотно? Почему не идут?
Как кооперация влияет на развитие поселения? А на социальную жизнь на 
селе?
Есть ли целевая программа по развитию кредитной сельхозкооперации? 
Какого уровня программа?

Источник: Опрос летом 2020 года, сельские районы Тюменской области. Выборка – всего 60 человек, из них 20 человек – 
представители бизнеса.
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Таблица 2. Отношения между властью и сельскими жителями в интервью 
«Развитие сельских территорий» (модель 1)

Власть помогает, есть диалог с властью Нет диалога с властью, иждивенчество

Местная власть, которая вообще задает тон Отношения с властью складываются по модели «родитель – 
ребенок»

Кто сегодня управляет жизнью на селе? Государство, если его пред-
ставители понимают, ради чего, чему они служат, какими ресурсами 
они обладают, ради чего они выдают этот ценностный ряд, чем 
управляют и кто задает определенный тон

У населения сформировалась ментальность еще с советских времен, 
что «за все отвечает администрация». Если отключается свет, то 
люди пишут: «Глава, где свет?», «А где вода?» Люди не понимают, 
что я нахожусь в практически такой же ситуации, что и они

У нас 14 территорий, каждая территория в формате онлайн. Задавай 
вопросы, любой вопрос... Мы собрали все, … распечатали, сгруппи-
ровали, отфильтровали, убрали «бред всякий». Оставили ключевые 
проблемы и оформили их как наказы избирателей депутатам и нам 
как команде, для работы

Население стало очень грамотным: они знают отлично свои права, 
(наши) обязанности… Во все органы, причем жалобы, ладно в 
органы. В соцсетях мода пошла писать в ВКонтакте, что сейчас дико 
раздражает, пишут в мессенджерах в вайбере. … правосознание – 
это… когда ты знаешь права и обязанности свои, а тут больше склон-
ность к сутяжничеству, нет стремления к диалогу

Райцентры во многом приведены в порядок. А это именно посел-
ковое образование, глубинка, там, где производство сельхозпро-
дукции. В райцентрах много сделали, но не райцентры производят 
сельхозпродукцию, производит глубинка, поэтому надо обустра-
ивать глубинку. Ведь вот это обустройство, оно на что влияет? Оно 
влияет: задержатся специалисты, не задержатся, приедет или не 
приедет. Будь то образование, здравоохранение, культура и прочее, 
прочее

Население просто не проинформировано, человек не знает о том, 
что от государства можно получить грант на разные цели.
Конечно, проблема на селе социальная сегодня – это инфраструк-
тура села. Из-за этого все проблемы, скажем так. В связи с тем что 
попереезжала молодежь сегодня, и проблемы сегодня в образо-
вании

Территорию к своему дому прибирают самостоятельно, не надо объ-
являть никакие субботники, они ходят и прибирают, в этом плане 
население чистоплотное, а вот что какую-то общую территорию, 
но бюджетники у нас, как говорится, латают все дыры, объявляем 
субботник – бюджетники выбегают, делают, вот так вот население 
массово не приходит

Молодежь есть, но молодежь не сильно хочет работать, они болта-
ются, не хотят идти ни на трактор, ни на комбайн, водителем там еще 
кто-то может устроиться, а вот механизатором не очень, контингент 
не тот, остался в деревне тот контингент, который школу не может 
закончить по-нормальному

Вот сейчас у нас развиваются мелкие хозяйства, крестьянско- 
фермерские хозяйства. В этой части и будет, наверное, больше раз-
виваться сельское хозяйство, они экономически более эффективны. 
Потому что предприятия держат большой штат работников, необхо-
димо большие налоги платить. Если взять производство одной и той 
же продукции в крестьянско-фермерском хозяйстве и на крупном 
предприятии, то себестоимость очень разная. Для сельхозпредпри-
ятия одна ставка, для малых форм хозяйствования – другая ставка, 
гораздо меньше

На данный момент, если говорить о жизни в селах, достаточно 
высокий уровень безработицы и в то же время достаточная кадро-
вая проблема. Есть районный центр, а есть… деревни… вообще на 
всю улицу два дома жилые, много бабушек, инвалидов, алкашей, 
соответственно, воровство, отсутствие диалога между всеми кате-
гориями, мелкими формами хозяйствования, главами районов, 
исполнительной властью, губернатором 

Сегодня, если говорить о федеральной поддержке по максимуму, 
самая серьезная поддержка оказывается большим холдингом, ну, 
это все понятно. Да, кто в этом холдинге развивается, поглощает 
мелочевку, все есть

Людей больше интересуют бытовые вопросы: это дорога, свет, 
мусорные контейнеры, остановка. Именно по таким вопросам 
больше всего обращений. А сами ничего делать не будут, будут ждать

Крупные предприятия нормально себя чувствуют, они работают 
с господдержкой, многие компании федерального значения даже 
заходят в те регионы, в которых существует господдержка на те 
направления, которые их интересуют

Т. е. у нас сейчас на территории, получается, осталось только два 
работающих предприятия…
А личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства – как бы как 
такового нет. Т. е. личное подсобное, количество скота, так скажем, 
сократилось, …потому что все дорого стало

Мы привыкли к такому укладу, что у меня свой собственный дом, 
у меня нет соседей, у меня есть земельный надел, в котором я могу 
что-то для себя выращивать.
Чем отличаются коренные жители – они очень бережно относятся 
к своим домам. Пусть и в кредит, но свой дом я приведу в порядок 
снаружи. Куплю кованые ворота, обошью дом, сделаю черепичную 
крышу

Вообще идет деградация деревни, а мы не принимаем действенных 
мер, мы упраздняем некоторые деревни, и они исчезают, молодежь 
не остается, клубы закрыли, ФАПы закрыли. Даже медик, когда при-
ходит к бабушке, посмотрит ее, ей все равно просто психологически 
приятно будет, даже если все нормально. Сегодня опять говорят, что 
планируют на этот год 36 ФАПов открыть

Источник: Опрос (глубинные интервью) летом 2020 года, сельские районы Тюменской области. Выборка – 60 человек.
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На основании контент-анализа мы выя-
вили два амбивалентных «случая из жизни»: 
«жить на селе хорошо», когда в целом «власть 
помогает, есть диалог с властью»; «жить на 
селе плохо», когда «нет диалога с властью», в 
этом случае имеется обратный весьма нега-
тивный эффект – «иждивенчество».

В ряде социологических статей, посвящен-
ных особенностям работы с текстовой инфор-
мацией, рассматриваются разные техники ко-
дирования с помощью специализированного 
программного обеспечения и инструментов 
«корпусной лингвистики» для анализа нарра-
тивов. К сожалению, нам пришлось на первом 
этапе исследований делать все «вручную», и 
лишь на последующих этапах мы будем ис-
пользовать программный продукт, поскольку 
благодаря финансовой поддержке РФФИ мы 
смогли прибрести соответствующее специа-
лизированное программное обеспечение с 
использованием инструментов «корпусной 
лингвистики» и надеемся провести более 
масштабные и рельефные нарративные ана-
лизы полученных данных.

Пример «простой модели» отношения 
между свойствами жителей села и их дей-
ствиями в интервью представлен в табл. 3.

Отметим также, что мы не исполь-
зовали технику нарративного подхода, 
применяемого в истории, основными ха-
рактеристиками которой являются «ретро-
спективность» (рассмотрение событий прош-
лого через призму настоящего и будущего); 
«перспективность» (зависимость оценки со-

бытий от того или иного типа мировоззре-
ния повествователя); «избирательность» 
(отбор релевантной информации по зара-
нее представленным базовым предпосыл-
кам); «специфичность» (влияние истори-
ческого знания автора на формирование 
идентичности); «коммуникативность» (воз-
действие социокультурного дискурса на 
историческое знание); «фиктивность» (за-
висимость интерпретаций повествователя 
от тех социальных условий, в рамках кото-
рых они играют роль ориентира в практи-
ческой жизни), «кентаврность» (сближение 
художественной и научной типизации на 
основе единства объекта познания) [27] 
и др. Это обусловлено ограниченным объ-
емом статьи и узкими рамками нашего эм-
пирического анализа с точки зрения мета-
теоретизирования.

Представленные в статье направления 
метатеоретического поиска соотношения 
концептов социального пространства, со-
циальной географии и социологии сель-
ских территорий в контекстах критичес ко- 
го реализма, социального конструктивиз-
ма и институционализма через процеду ру 
нарративного опосредования продолжают 
попытки конструктивной интеграции со-
циологии с другими гуманитарными нау-
ками в духе критических дискуссий о ее 
категориально-понятийном аппарате и не-
обходимости прояснения разнообразных 
кон цептов методологического социального 
по знания.

Таблица 3. Отношения между свойствами жителей села и их действиями в интервью 
«Развитие сельских территорий» (модель 2)

Свойство Действие Следствие 1 Следствие 2

Отзывчивые, добрые, 
трудолюбивые

Помогают друг другу, 
привыкли много работать, 
следят за домом, деревней

Образуются и развиваются 
кооперативы, сельско-
хозяйственный бизнес

Образуются новые рабочие 
места, развиваются 
сельские поселения

Недостаточно 
образованные, 

неинформированные

Пытаются организовать 
мелкий бизнес, ЛПХ

Не могут правильно 
организовать хозяйство, 

не умеют обращаться 
за помощью (грантами)

Разоряются 
фермерские хозяйства, 

малые предприятия

Малоактивные, 
пассивные, 

несамостоятельные

Требуют помощи 
от местной власти, 

государства, 
высказывают претензии

Ждут помощи извне 
(от государства, других 

людей, бизнеса)

Уезжают из села 
или спиваются. Село 

превращается в рекреацию 
городов либо вымирает

Источник: Опрос (глубинные интервью) летом 2020 года, сельские районы Тюменской области. Выборка – 60 человек.
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Выводы по статье (части 1 и 2)
1. В данной статье была поставлена глав-

ная задача – раскрыть, в первом прибли-
жении, соотношения концептов социаль-
ного пространства, социальной географии 
и социологии сельских территорий, взятых 
в современных контекстах метапарадигм 
критического реализма, социального кон-
структивизма и институционализма. На 
основе анализа представленного обширно-
го материала был сделан важный вывод о 
подтверждении первой гипотезы о слабой 
совместимости научных дискурсов рассмат-
риваемых концептов. Развитие теорий со-
циального пространства, социальной гео-
графии и социологии сельских территорий 
идет в целом параллельно, мы установили, 
что в настоящее время имеется достаточ-
но мало пересекающихся областей научно-
го пространства и наблюдается тенденция 
«давления» представителей социальной гео-
графии на социологов, при том что предста-
вители социальной географии, не обладая 
собственным научным дискурсом в должной 
мере, привлекают теоретические разработ-
ки классиков социологической науки.

2. Выявлено, что традиционные под-
ходы к качественному исследованию как 
в географии, так и в социологии приняли 
лишь одну исследовательскую парадигму, 
связанную с установленной типологией в 
каждой конкретной науке. В данной статье 
была предпринята попытка применения 
двух разных исследовательских парадигм 
в одном исследовании на основе подходов 
критического реализма (critical realism) 
(Рой Бхаскар / Roy Bhaskar и др.) и конструк-
тивизма (constructivism) в рамках как тра-
диционных подходов в русле теорий Питера 
Бергера, Томаса Лукмана и Альфреда Шютца, 
так и современных многопарадигмальных, 
в частности Фрэнка Богна, Альдо Райнери 
и Джеффа Делла (Frank Bogna, Aldo Raineri 
and Geoff Dell), которые ярко иллюстриру-
ют новые методологические приложения 
с целью изучения конструктивистских нар-
ративов и наблюдений, чтобы понять со-
циальный мир участников исследования 
и связанных с ними действий, выявляя 

причинно-следственные связи, сопряжен-
ные с этими нарративами и наблюдениями. 
Если критический реализм в качестве эпи-
стемологического основания предложил 
важную основу для исследования причинных 
механизмов, которая приводит к наиболее 
глубокому пониманию результатов путем 
поиска реальных процессов и их причинно-
следственных связей, лежащих на опреде-
ленной ментальной глубине наблюдаемых 
социальных явлений, то конструктивизм как 
взгляд из философии науки утверждает, что 
научное знание создается/конструируется 
научным сообществом, которое стремится 
измерять и создавать/конструировать моде-
ли мира человека и природы, и потому со-
циальная и объективная реальности состоят 
из ментальных конструкций, которые стре-
мятся объяснить чувственный опыт и изме-
рения. В таком контексте конструктивизм, 
опосредованный метатеорией нарратива, 
направлен на изучение значения, которое 
статусные представители науки и обычной 
жизни «конструируют»/«создают» в своих 
головах и развивают средствами простой 
коммуникации и медиа. Операционализа-
ция и верификация критического реализма 
и конструктивизма для решения конкрет-
ной проблемы описания сельских террито-
рий Тюменской области придают научный 
статус идентификации реальных событий в 
рамках сельской территории, отражающих 
позиции власти, бизнеса и общественных 
организаций.

3. Доказано, что качественные методы 
как в социальной географии (И-Фу Туан / 
Yi-Fu Tuan), так и в современной социоло-
гии (Г.Г. Татарова, И.В. Троцук, П. Штомпка / 
Piotr Sztompka) выходят в настоящее время 
на первый аналитический план операциона-
лизации и верификации социальных иссле-
дований; и самое главное – они поддержи-
ваются стратегиями метапарадигм, которые 
также подкрепляются обоснованными вер-
сиями Джеймса Коулмана (James Coleman) 
и Никласа Лумана (Niklas Luhmann). В этом 
отношении имеет значение проблематика 
эпистемологии, которая на всеобщем уров-
не изучает отношения «объект – знание». 
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Вопрос об объяснительной продуктивности 
этих концепций переходит в стандарт ную 
иллюстративную схему: операционали-
зация – верификация – фальсификация 
(по Карлу Попперу). К сожалению, в россий-
ских исследованиях, как правило, не доходят 
до стадии «опровержения» (фальсификация 
по Карлу Попперу), чем резко обедняют ис-
следовательские выводы.

4. На основе авторского анализа эмпи-
рического материала сделан вывод о под-
тверждении второй гипотезы, а именно: 
«нарратив» может быть репрезентирующим 
форматом и формой опосредования между 
значениями, смыслами и содержаниями, 
которые могут содержаться в концептах со-
циального пространства, социальной гео-
графии и социологии сельских территорий. 
Это указывает на то, что «нарратив», пони-
маемый так же как сказки, повествования, 
как некий «языковой акт», вербальное из-
ложение о некотором множестве взаимо-
связанных событий, представленное в виде 
последовательности слов или образов, как 
«риторически убедительный рассказ, ос-
нованный на иллюстрациях и кейсах» 
(Г.С. Батыгин), приобрел огромное значе-
ние во всех без исключения гуманитарных 
науках, а сами направления метатеорети-
ческого поиска лежат в основе прояснения 
категориального аппарата, объединения 
концептуальных подходов в модели, нуж-
дающиеся в понятийном единстве, которое 
намечается к сведению методических ре-
шений, ясных группировок эмпирических 
данных по очевидным для всех проблемам. 
Целью статьи было также подчеркнуть до-
стоинства причинного анализа, пропаган-
дируемого критическим реализмом и соци-
альным конструктивизмом. 

5. Актуальность исследования в его эмпи-
рической части определяется анонсирован-
ными установками и новыми практиками 
переориентаций чиновников федеральной 
власти с пассивного созерцания на активное 
развитие сельских территорий, сопряженное 
с проектом обновлений государственной 

5 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» на 2020–2025 годы от 03.12.2020 (ID проекта 01/01/12-20/00111225). URL: https://regulation.gov.ru/Projects

программы комплексного развития сель-
ских территорий на 2020–2025 гг.: было 
предложено ее продлить до 2030 года 
и привести к увеличению финансирования 
с 1,5 до 3,3 трлн руб.5 Эмпирические данные, 
собранные авторами статьи, показали проб-
лему хронического недофинансирования 
сельских регионов и представили многочис-
ленные очевидные факты продолжающейся 
общей деградации села.

6. Научные вклады авторов данной ста-
тьи кратко можно обозначить следующим 
образом: на основании соответствующих 
контекстов критического реализма, соци-
ального конструктивизма и институциона-
лизма, обладающих значимостью, были про-
изведены достаточно взвешенные оценки 
соотношения дефиниций социологии сель-
ских территорий, социального простран-
ства и социальной географии, определены 
общие (метаанализ и нарративы, пересека-
ющиеся объектные области исследования) 
и различные (абсолютно не пересекающи-
еся предметные и концептуальные области 
исследования) компоненты, содержащие 
корректные оценки значимости, пред-
ставлены соответствующие комментарии 
и пояснения, намечены будущие возможные 
интеграционные задачи по разрешению вы-
явленных научных проблем. Относительно 
собственно социальной/человеческой гео-
графии в данной статье предлагается неде-
терминированный и основанный на меха-
низмах подход к причинному объяснению 
и развитию ее теории. Такая теория каузаль-
ного типа должна носить объяснительный 
характер; ее объяснительная сила зависит от 
идентификации и спецификации механиз-
мов, связывающих причину и результаты 
в определенных историко-географических 
контекстах. Таково наше авторское инту-
итивное видение будущего социальной/ 
человеческой географии на основании изу-
чения современных западных книг и статей 
по этой тематике.

7. Эмпирическая часть исследования, 
в которой представлены составленный авто-
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рами статьи опросник (гайд) для глубинных 
интервью, технология обработки транскри-
бированных данных и две нарративные мо-
дели (отношения между властью и сельски-
ми жителями – 1 модель, отношения между 
свойствами жителей села и их действия-
ми – 2 модель), выявила проблему природы 
«данного», которая в критическом реализме 
отождествляется с восприятием, с понима-
нием того, что «данное» условно представ-

ляет свойства внешней действительности, 
знание которых дает возможность субъек-
ту ориентироваться в окружающем мире 
с адекватным отражением в сознании внеш-
него мира, что ведет к материалистической 
трактовке процесса познания с вполне точ-
ными, верными, соответствующими истине, 
соразмерными, согласующимися с самой ее 
природой оценками происходящих в сель-
ских территориях событий.

ЛИТЕРАТУРА
1. Татарова Г.Г., Кученкова А.В. «Методная» проблематика на страницах журнала «Социо-

логические исследования» (2000–2018) // Социологические исследования. 2020. № 7. С. 47–56. 
DOI: 10.31857/S013216250009486-7

2. Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. Предметно-ориентированный подход к «борьбе» с про-
пущенными данными в типологическом анализе // Социологические исследования. 2017. 
№ 12. С. 42–54.

3. Татарова Г.Г. Типологический анализ в социологии. М.: Наука, 1993. 103 с.
4. Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. О формировании базовых типообразующих признаков для 

выявления социальных типов работников как объектов управления // Социологическая на-
ука и социальная практика. 2014. № 1. С. 32–50.

5. Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. Удовлетворенность работой как конструкт в эмпирических 
исследованиях // Социологический журнал. 2017. Т. 23. № 1. C. 8–26.

6. Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. Типологический анализ наемных работников в контексте 
их социальной адаптации // Россия реформирующаяся: ежегодник [сборник научных статей] / 
отв. ред. М.К. Горшков; Институт социологии РАН. М.: Новый хронограф, 2016. Вып. 14. 
С. 21–49.

7. Замятин Д.Н. Постгеография: капитал(изм) географических образов. СПб.: Гуманитарная 
академия, 2014. 590 с.

8. Coleman Ja.S. Foundations of Social Theory. Publisher: Belnap Press, 1990. 993 p. 
DOI: 10.1177/000169939103400206

9. Sztompka P. Kapital spolecznv; teoria przestrzeni miedzyludzkiei Wydawnictwo znak. Krakow, 2016. 350 p.
10. Sztompka P. The Focus on everyday life: A new turn in sociology. European Review, 2008, vol. 16, 

no. 1, pp. 1–15. DOI: 10.1017/S1062798708000045
11. Луман Н. «Что происходит?» и «Что за этим кроется?». Две социологии и теория общества / 

пер. с нем. А. Филиппова // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 3. С. 100–117.
12. Троцук И.В. О метатеоретизировании в области анализа текстовых данных // Социологиче-

ские исследования. 2017. № 9. С. 12–21. DOI: 10.7868/S0132162517090033
13. Huhn P., Meister J.Ch., Pier J., Schmid W. (ed.). Handbook of Narratology. De Gruyter; 2nd Edition, 

Fully Revised and Exp ed. ix, 2014. 468 p.
14. Лозинская Е.В. Практическое руководство по нарратологии. Рецензия на книгу: Handbook 

of narratology / Ed. by Huhn P., Pier J., Schmid W., Schonert J. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 
2009. 468 p. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 7: Литературоведение. 2011. № 1. С. 24–31.

15. Алещанова И.В. Нарратив как культурная модель // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2006. Т. 4. № 1. С. 38–43.

16. Алещанова И.В. Нарративность: определение понятия // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2006. 
№ 3 (16). С. 43–47.

17. Евстигнеева Н.В., Оберемко О.А. Модели анализа нарратива // Человек. Сообщество. Управ-
ление. 2014. № 4. С. 95–107.



16СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 7 – № 2 – 2021

Теоретико-методологические подходы к исследованию социального пространства

18. Зайцева Ю.Е. Модель нарративного анализа стиля идентичности // Вестн. СПбГУ. Сер. 16: 
Психология и педагогика. 2016. Вып. 4. С. 6–22. DOI: 10.21638/11701/spbu16.2016.401

19. Зайцева Ю.Е. Время смысла: нарративный модус временно́й перспективы // Вестн. СПбГУ. 
Сер. 16: Психология и педагогика. 2018. Т. 8. № 1. С. 16–33.

20. Лехциер В.Л. Нарративный поворот и актуальность нарративного разума // Междунар. журн. 
иссл. культуры (International Journal of Cultural Research). 2013. № 1 (10). С. 5–8.

21. Маслов Е.С. Нарратив и целеполагание: соотношение структуралистского и феноменологи-
ческого подходов // Ученые зап. Казан. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 66–75.

22. Мюрберг И.И. Нарративизм и социальная философия: к истории «нарративного поворота» 
в современном обществознании // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. 2016. № 4 (38). С. 12–17.

23. Терехова Т.А., Малахаева С.К. Нарративный анализ как понимающий метод // Гуманитарный 
вектор. 2015. № 1 (41). С. 143–152.

24. Тищенко Н.В. Применение нарративного анализа в исследованиях культуры: pro et contra // 
Общество: философия, история, культура. 2016. № 5. С. 98–101.

25. Эльдарион А.А. «Нарративный поворот» в современной философии истории: проблемы и 
перспективы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 3 (77). В 2-х ч. Ч. 2. С. 209–212.

26. Готлиб А.С. Анализ нарративов в социологии: возможности и проблемы использования // 
Международный журнал исследований культуры. 2013. № 1 (10). С. 9–14.

27. Троцук И.В. Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в современ-
ных социальных науках // Вестн. РУДН. 2004. № 6–7. С. 56–74.

28. Троцук И.В. Теория и практика нарративного анализа в социологии: монография. М.: 
Уникум-центр, 2006. 207 с.

29. Galtung J. Members of Two Worlds: A Development Study of Three Villages in Western Sicily. New York: 
Columbia University Press, 1972. 302 p.

30. Давыденко В.А., Андрианова Е.В., Худякова М.В. Современные мировые контексты 
социологии села в реалиях российской сельской жизни // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 
Сер.: Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Т. 6. № 3 (23). С. 79–129. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-3-79-129

31. Развитие сельских территорий в Уральском федеральном округе: современные вос-
производственные практики / В.А. Давыденко [и др.] // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 
Сер.: Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Т. 6. № 4 (24). С. 28–70. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-4-28-70

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Елена Владимировна Андрианова – заведующий кафедрой, Федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский госу-
дарственный университет», Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, 
д. 6; старший научный сотрудник, Западно-Сибирский филиал Федерального научно- 
исследовательского социологического центра Российской академии наук, Российская 
Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5; e-mail: e.v.andrianova@utmn.ru

Владимир Александрович Давыденко – доктор социологических наук, профессор, на-
чальник научно-исследовательского центра, Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государствен-
ный университет». Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, 6; 
e-mail: vlad_davidenko@mail.ru

Юлия Владимировна Ушакова – Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет». Россий-
ская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6; e-mail: ushakovajuli@gmail.com



17СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 7 – № 2 – 2021

Е.В. Андрианова, В.А. Давыденко, Ю.В. Ушакова  |  О соотношении дефиниций...

Andrianova Е.V., Davydenko V.А., Ushakova Yu.V.

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 
DEFINITIONS OF SOCIOLOGY OF RURAL AREAS, 
SOCIAL SPACE, AND SOCIAL GEOGRAPHY: 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES

PART 2
The second part of the article tries to verify the unity of social space, social geography, and sociology 
of rural areas on the basis of multi-paradigm narrative model and author’s empirical research 
in order to further study their constructivist components, as well as to understand the social 
world of the analyzed respondents as participants of a general study and related actions, while 
determining explicit and implicit causal relationships. Theoretical basis of this empirical approach 
is critical realism, social constructivism, and institutionalism which, according to the authors of 
the article, allow adequately interpreting empirical social phenomena. Empirical verification of the 
far mentioned hypotheses (about the weak compatibility of the scientific discourses of the studied 
concepts of social space, social geography, and rural sociology; that the points of their possible 
contact should be narratives which can be specific representative formats of mediation between 
the values, meanings, and contents of these concepts) was conducted on the basis of 60 in-depth 
interviews using content analysis methods, narrative technologies (I. Trotsuk) and typological 
(G. Tatarova) types of research. In particular, the article carries out the content analysis of in-depth 
interviews on the author’s topic of rural development, proposes a narrative ambivalent model of the 
relationship between the government and rural residents, where the statement “The government 
helps, there is a dialogue with the government” is at one pole, and “The government does not help, 
there is no dialogue with the government” – at the other one. As a result, there is dependency and 
other forms of destructive behavior in rural areas. The authors propose the additional methodological 
foundations to study causal mechanisms, key processes, and causal relationships. They contribute 
to a deeper understanding of the results of theoretical and empirical research of the observed social 
and organizational phenomena in rural areas, operationalized and verified at the “junctions” and 
interdisciplinary boundaries of social space, social geography, rural sociology, critical realism, social 
constructivism, and institutionalism. 

Sociology of rural areas, social space, social geography, sociology of rural areas, rural sociology.
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