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Важной чертой современного общества является активная роль социальных движе-
ний в осуществлении политических и социальных изменений [n5]. В 2017 году нами было
проведено эмпирическое исследование, направленное на рассмотрение явления граждан-
ских движений 2010-х гг в контексте современной России. Исходя из изменения характе-
ра общественно-политической активности граждан нами выделены три этапа эволюции
общественных движений данного периода. Первый этап, начавшийся с массовых акций
протеста против фальсификации на выборах в Государственную думу России в декабре
2011 года, отмечается подъемом гражданской активности. На втором этапе, начиная с
2013 года наблюдается «кризис протестного движения», который вызван продолжающей-
ся агрессией «внешней среды» протеста, а также внутренним кризисом самого движения
[n8]. 26 марта 2017 года проходит митинг против коррупции в высших эшелонах россий-
ской власти, который обозначает начало третьего этапа и характеризуется возрождением
политической активности населения.

Эмпирическим материалом нашего исследования послужили статьи ведущих рос-
сийских изданий, ориентированных в социально-политическом контексте. Основным ре-
зультатом исследования было выделение «стратифицирующего» дискурса, создающего
мнение о разобщенности участников движений вышеупомянутых периодов по причине
их социальной дифференциации. В рамках данного дискурса происходит идеологическое
разделение участников, которое активно артикулируется российскими СМИ в контексте
современных гражданских движений. Тема социального неравенства в контексте обще-
ственных движений 2010-х годов поднимает важный вопрос самоопределения участников
социальных протестов данного периода [n2]. Таким образом, представляется актуальным
рассмотрение феномена социальных движений в контексте социальной структуры и мо-
делей социальной стратификации.

В XX веке, французский антрополог Л. Дюмон оказывает значительное влияние на
развитие идеи о неравенстве, предлагая отказаться от отрицательного значения иерархии,
подчеркивая, что иерархия для индивидов и социальных групп является вполне объясни-
мой и естественной. [n15]. На протяжении нескольких столетий причинами социального
неравенства виделись, прежде всего экономические причины [n1, n4, n9, n7, n10]. В со-
временном обществе все большую роль играют нематериальные параметры- информация,
стиль жизни. Ввиду перехода к постиндустриальному обществу, меняется отношение к
природе социального неравенства, появились теории, представляющие основой социаль-
ной стратификации- познание, теорию и информацию [n6, n12, n13, n14].

В нашем исследовании понимание социального неравенства исследуется в качестве дис-
курсивной конструкции. Цель анализа состоит в исследовании того, как в СМИ формиру-
ется деление участников социальных движений на определенные группы. Для объяснения
стратификации современного общества нами используется постструктуралистская теория
дискурса Лакло и Муфф [n11]. С точки зрения данной теории не существует никаких
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объективных законов, которые бы делили общество на определенные группы. Группы
создаются в политических дискурсивных процессах. В теории дискурса Лакло и Муфф
ключевым понятием является «гегемония» - процесс «борьбы» за определенный способ
фиксирования значений, в данном контексте речь идет о фиксировании социальной иерар-
хии в современной России.

С целью выявления и анализа механизма социокультурных трансформаций феномена
неравенства на социально-психологическом уровне, мы предлагаем использовать теорию
социальных представлений. Объяснение социального разделения происходит не только на
индивидуальном уровне участников движений, но и на групповом. В данном контексте
теория социальных представлений, позволит нам обозначить социальное знание, констру-
ируемое большой группой и интерпретировать его с учетом социального контекста [n3].
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