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Аннотация. Цель исследования. В настоящей обзорной статье рассматриваются 
вопросы содержания одного из сложных и многоплановых понятий ряда гуманитарных 
наук — понятия «консолидация». Целью исследования является критический анализ клас-
сических и современных научных источников, прямо или косвенно затрагивающих данное 
понятие в предметном поле ряда гуманитарных наук.

Методологические принципы исследования заключаются в использовании совокуп-
ности классических и инновационных общетеоретических и специальных методов, харак-
терных для социологических парадигм «среднего уровня». Широко используется матема-
тический аппарат, специфические психологические приемы и тесты, что позволяет су-
щественно расширить методологическое поле исследования.

Результаты исследования, изложенные в статье, показывают следующее: анализ ис-
точников, проведенный автором, дает основание утверждать, что в рефлексивном поле 
социологии данное понятие разработано не полностью и недостаточно отражено в науч-
ном дискурсе. Автор классифицирует направления рассмотрения социальной консолидации 
в научных публикациях и предлагает свою трактовку понятия социальной консолидации 
в контексте современного полиэтнического социума.

Перспективы исследования. Характеризуя перспективы исследования, автор дока-
зывает, что вопрос комплексного системного анализа проблемы социальной консолидации 
в условиях полиэтнического социума имеет большое значение в аспекте теоретической 
и прикладной социологии и, бесспорно, требует дальнейшей углубленной разработки. Ис-
следование можно рассматривать как направление в изучении социальной консолидации 
в динамично меняющемся и развивающемся обществе.
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Abstract. The purpose of the study. The review article examines the content problems of the 
notion «consolidation», which is a complex and multidimensional concept belonging to a number 
of human sciences. The research objective is a critical analysis of classical and modern scientific 
sources that directly or indirectly affect this concept in the human sciences subject field.

The research methodological principles involve a set of classical and innovative general-
theoretical and special methods that are characteristic of the «middle range» sociological 
paradigms. High use of mathematical apparatus, specific psychological techniques and tests 
allows to expand the methodological research field significantly.

The research results presented in the article show that the source analysis carried out by 
the author gives grounds to assert that this concept has not been fully developed in the sociology 
reflexive field, as well as insufficiently reflected in the scientific discourse. The author classifies 
the consideration areas of social consolidation in scientific publications and offers his own 
interpretation of social consolidation concept considering modern multi-ethnic society.

The prospect of the study. Defining the directions for future research, the author proves 
that the issue of a comprehensive, systematic social consolidation problem analysis in a multi-
ethnic society is very important in terms of theoretical and applied sociology and, beyond dispute, 
requires further profound investigation. The study can be viewed as a research direction of social 
consolidation in a dynamically changing and developing society.
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Характеристика проблемы. ХХІ век, 
начало которого оказалось своеобразным 
пробным камнем для проверки на прочность 
выбора пути развития России, характеризу-
ется кардинальными изменениями во всех 
сегментах российского полиэтнического об-
щества — экономическом, социальном, по-
литическом и духовном. Оно ищет такую па-
радигму своего развития, которая объедини-
ла бы различные, иногда противоположные 
интересы людей, принадлежащих к разным 
социальным слоям, этническим и языковым 
группам, социально-демографическим, реги-
ональным и поселенческим сообществам.

Сегодня, характеризуя состояние нашего 
общества, невозможно отнести его к оконча-

тельно завершенному типу, какую бы сферу 
общественной жизни мы ни рассматривали.

В экономике — это неустойчивый конг-
ломерат разнообразных форм собственности 
и типов организации производства. Необхо-
димо констатировать, что переход от «обще-
ственной» собственности на средства произ-
водства в ее упрощенной трактовке к другим 
формам собственности, который часто спон-
танно осуществлялся в 90-е годы ХХ столе-
тия, а иногда просто игнорировал элемен-
тарные нормы социальной справедливости, 
не приобрел окончательно сложившихся 
форм.

В политике — это поиск политического 
самоопределения в условиях противостояния 
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политических сил внутри страны и услож-
нившейся геополитической ситуации в ре-
зультате переформатирования биполярного 
мирового пространства.

В социальной сфере — это совокупность 
разного рода социальных образований, ха-
рактерной чертой которых является ослаб-
ление присущих советскому обществу соци-
альных индикаторов, определявших длитель-
ное время его качественные характеристики, 
и неустойчивый характер формирующихся 
индикаторов.

В конце концов, в сфере духовной — это 
отказ от марксистско-ленинской идеологии 
и культуры, базировавшейся на ее постула-
тах, и одновременный поиск более или менее 
определенной концепции духовного разви-
тия общества в обозримом будущем.

Казалось бы, такая ситуация сводит на нет 
возможности социологов в решении фунда-
ментальных научных задач анализа социаль-
ной структуры и социальных процессов и тем 
более — социального прогнозирования.

Впрочем, по мнению автора, такие воз-
можности объективно существуют. Во-пер-
вых, социальный организм общества име-
ет объективно сложившиеся и достаточно 
устойчивые социально-демографические, 
социально-профессиональные и социально-
территориальные сообщества, анализ состо-
яния и развития которых позволяет не толь-
ко формулировать оценку современного 
состояния общества, но и прогнозировать 
различные аспекты его трансформации. Во-
вторых, неизменной первоосновой общества 
остается человек, который не мыслится вне 
системы общественных отношений, поэтому 
социологический анализ проблем человека, 
личности в условиях социальных реалий яв-
ляется важным элементом социологического 
анализа и прогнозирования.

Наиболее актуально это выглядит в плос-
кости так называемых теорий среднего уров-
ня, поскольку современная реальность ста-
вит отечественную социологию перед необ-
ходимостью разработки таких направлений 
анализа отдельных составляющих общества, 
которые давали бы возможность дифферен-
цированно оценивать роль и место в обще-
стве каждого социального явления и процес-
са, фиксировать факторы их устойчивости, 
определять социальные индикаторы, при по-

мощи которых можно тестировать внутрен-
ние изменения и влияющие на них внешние 
факторы.

Таким образом, правомерной представ-
ляется попытка поднять вопрос о необходи-
мости разработки таких направлений методо-
логии и методики социологического анализа, 
которые послужили бы инструментом научно 
обоснованной оценки состояния современных 
социальных общностей, социальных институ-
тов и социальных отношений в обществе.

Приступая к характеристике пробле-
мы роли и места социальной консолидации 
в развитии полиэтнического социума, отме-
тим, что данное понятие крайне разнообраз-
но трактуется в предметных полях научной 
рефлексии. В экономике, праве, психологии 
данное понятие характеризуется не совпада-
ющими друг с другом содержательными ха-
рактеристиками. Даже сугубо филологичес-
кий анализ содержания данного понятия дает 
нам до десяти близких, но не совпадающих 
синонимов, применимых в контексте каждой 
конкретной науки.

Отсюда формулируются цель и задачи 
настоящей обзорной статьи, а именно — рас-
смотрение понятия «социальная консолида-
ция» в качестве предмета социологической 
рефлексии. Однако достижение этой цели 
невозможно без детального анализа соци-
ологического дискурса, элементы которого 
излагаются в многочисленной литературе, 
прямо или косвенно затрагивающей данную 
проблему.

Напомним, прежде всего, что по класси-
ческому определению Н. И. Кондакова, «Дис-
курсивное знание… — процесс связного, 
строго последовательного ясного рассужде-
ния, в котором каждая последующая мысль 
вытекает из предыдущей и обусловливает 
последующую» [1, с. 154]. Понятие «дис-
курс», по разным оценкам, проистекает либо 
от позднелатинского discursus — «рассужде-
ние, довод», либо от французского discours — 
«речь, выступление, слова».

Однако дискурс возникает лишь тогда, 
когда осуществляется определенное научное 
исследование, ход и результаты которого об-
суждаются учеными.

Отметим, что полноценный научный дис-
курс таких сложных и многоуровневых поня-
тий, как «социальная консолидация», не всег-
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да отвечает классическим требованиям к его 
критериям. Анализ многочисленной научной 
литературы, в которой осуществляются по-
пытки понятийного анализа проблемы в про-
блемных полях философии, психологии, 
политологии, культурологии и, естественно, 
социологии, показывает, что определенные 
ограничения здесь преодолены не до конца.

Ведь научный дискурс в обобщенном 
виде, как правило, включает в себя совокуп-
ность специальных дискурсов, содержание 
которых определяется, во-первых, предмет-
ным полем научной специализации, в рам-
ках которой этот дискурс осуществляется, 
а во-вторых, жанровыми особенностями дис-
курса, которые определяют не только его вер-
бальные ряды, но и уровень, на котором этот 
дискурс реализуется.

Последнее замечание сегодня приобре-
тает особую значимость, поскольку научный 
дискурс все активнее переходит в Интер-
нет, особенности общения в котором часто 
предполагают упрощение вербальных рядов 
в силу того, что в дискурсе активно начина-
ют участвовать акторы, не владеющие навы-
ками в поле данной научной специализации. 
Вследствие этого стратегии дискурса не вы-
держиваются. Более того, смысл дискурса 
часто выхолащивается в пользу неоправдан-
ного упрощения.

Свой сугубо социологический смысл по-
нятие дискурса получило, в частности, благо-
даря известной работе Мишеля Фуко «Сло-
ва и вещи», где дискурс понимается им «как 
сложная совокупность языковых практик, 
участвующих в формировании представлений 
о том объекте, который они рассматривают» 
[2]. М. Фуко трактует дискурс как инструмент 
познания, представляющий нетрадиционный 
подход к анализу общества и его культуры.

Таким образом, анализ дискурса пред-
ставляет собой междисциплинарную область 
знания, которая объективно перерастает гра-
ницы проработки объекта познания, харак-
терные для каждой отдельной области зна-
ний. Тем более Юрген Хабермас замечал, что 
в социальном познании неуместно говорить 
об абсолютной несовместимости двух аспек-
тов самотематизации познающего субъекта 
[3, с. 310].

Именно в этом ключе мы считаем целе-
сообразным трактовать свое видение научной 

проработки понятия консолидации как фак-
тора общественно-политического развития 
российского общества, и в частности консоли-
дации как условия развития полиэтнического 
социума, который, по нашему мнению, вос-
производит сущность российского общества. 
Нельзя забывать, что отношения в обществе 
строятся на надиндивидуальном уровне, когда 
индивиды в процессе социализации постепен-
но включаются в структуру социальной систе-
мы, т. е. общества. Собственно, именно обще-
ство на стадиях своего роста и развития в обя-
зательном порядке предполагает консолида-
цию в процессах социального взаимодействия 
людей, что воспроизводится в историческом 
процессе. И, наоборот, если общество всту-
пает в стадии социальной стагнации или, что 
хуже, упадка, траектория на социальную кон-
солидацию сменяется траекторией разобще-
ния и распада.

Однако анализ многочисленной литера-
туры, где употребляется понятие «консоли-
дация», дает основание утверждать, что оно 
приобретает различный смысл в различных 
модификациях рефлексивного пространства.

При этом только в пространстве науч-
ной литературы по проблеме социальной 
консолидации можно выделить направле-
ния, в которых социальная консолидация 
рассматривается.

Прежде всего, поскольку социальная 
консолидация анализируется в контексте раз-
личных отраслей социально-гуманитарного 
знания, мы все чаще встречаемся с тем, что 
методологические особенности наук гумани-
тарного цикла часто не совпадают.

Социальная консолидация справедливо 
рассматривается как условие обеспечения все-
объемлющей безопасности общества [4; 5]. 
Здесь мы также встречаем разночтения, исхо-
дящие из особенностей предметов исследова-
ния, хотя объект исследований, как правило, 
совпадает либо вовсе абсолютно аутентичен.

П. М. Козырева характеризовала соци-
альную консолидацию как «явление, детер-
минированное рядом факторов, среди кото-
рых выделяются социально-экономические, 
социокультурные и политические факторы; 
религия; социальная активность и идентич-
ность социальных групп, общества в целом; 
историческая память; институт лидерства; 
институт семьи; правовая культура и пра-



57

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 3

вовое сознание; доверие, политическое со-
гласие, политическая и межкультурная ком-
муникация» [6, с. 62]. Наши исследования 
2018–2021 годов на эмпирическом уровне 
полностью подтвердили эту характеристику 
и проистекающие из нее требования к ре-
сурсной обеспеченности таких ресурсов со-
циальной консолидации, как гражданская, 
религиозная и этническая идентичность, 
традиционная народная культура, человечес-
кий и социальный капитал, субъектность ин-
дивидов, социальных групп, о чем в разное 
время писали Л. М. Дробижева, В. В. Ложко 
и М. В. Морев [7–9].

В ряде работ отечественных исследова-
телей приводятся определения идеологичес-
ких, мировоззренческих и идейно-смысло-
вых оснований социальной консолидации, 
среди которых особое внимание уделяется 
социальной справедливости, патриотизму, 
в том числе гражданскому [10–13].

Необходимо выделить также рабо-
ты М. К. Горшкова, Ю. Г. Волкова [14; 15] 
и Е. С. Куквы [16], в которых осуществляет-
ся обобщающий анализ консолидационных 
процессов в российском обществе, освеща-
ются вопросы консолидации отдельных со-
циальных и региональных групп, рассмат-
риваются различные модели консолидации, 
связанные с полиэтническими, духовными, 
ценностными и иными особенностями Рос-
сии и ее регионов.

Следует отметить, что в научных публи-
кациях наиболее разработаны те направле-
ния, в которых научный дискурс выстраива-
ется вокруг анализа факторов и механизмов 
социальной консолидации, а также ее ресур-
сной обеспеченности и детерминированнос-
ти идейно-смысловым и мировоззренческим 
содержанием консолидационных процессов. 
При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что в указанных направлениях зачастую 
пересекаются проблемные поля, когда одни 
и те же явления в различных исследованиях 
интерпретируются и как факторы, и как ре-
сурсы, как механизмы, и как консолидацион-
ная идея (к примеру, гражданское общество, 
патриотизм, идентичность и т. д.).

Сама природа процесса социальной 
консолидации, который, с одной стороны, 
является детерминантой социокультурной 
динамики, а с другой — сам этот процесс 

детерминирован динамикой иных социокуль-
турных процессов, порождает разнообразие 
подходов к решению проблемы социальной 
консолидации в пространстве различных 
дисциплинарных практик.

Не претендуя на исключительность, ав-
тор настоящей статьи отмечает, что социаль-
ная консолидация — это явление, которое 
носит многоуровневый характер, о чем автор 
писал в одной из своих статей [17].

На микроуровне социологического ана-
лиза наши исследования позволяют утверж-
дать, что социальная консолидация на уровне 
повседневных социальных практик находит 
выражение в субъективной солидарности 
индивидов и социальных групп. На макроу-
ровне социальная консолидация реализуется 
в объективной интеграции разнообразных 
структур социальной системы.

Учитывая все эти особенности, получив-
шие развернутые характеристики в проана-
лизированных выше и иных работах ученых, 
специализирующихся в разных областях об-
ществознания, следует отметить те, которые 
позволяют утверждать, что результирующим 
предметным полем анализа понятия социаль-
ной консолидации является предметное поле 
социологии.

В защиту данного утверждения можно 
принять следующие аргументы.

Во-первых, социология в качестве объек-
та исследования рассматривает общество как 
цельную систему социальных, экономичес-
ких, политических, социокультурных и иных 
отношений.

Во-вторых, объектом социологии вы-
ступают социальные общности, сформи-
рованные на самых различных уровнях — 
от социального взаимодействия личностей 
до функционирования социума, понимаемого 
в самом широком смысле. Здесь мы сталки-
ваемся с тем, что в социологии, кроме обще-
теоретической социологии, функционируют 
так называемые теории среднего уровня, кон-
ституируемые не одним поколением отечест-
венных и зарубежных социологов.

В-третьих, в предметном поле социо-
логии взаимодействует и пересекается ана-
лиз самых разных социальных процессов, 
осуществляющихся на различных уровнях 
и часто действующих в противоположных 
направлениях.
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В-четвертых, социология оперирует ис-
ключительно социальными фактами, позво-
ляющими в значительной степени исключать 
домыслы, не отвечающие реальности пред-
положения, не обоснованные социальной 
практикой обобщения.

Наконец, в-пятых, методологически со-
циология опирается на совокупность клас-
сических и инновационных общетеорети-
ческих и специальных методов и принципов. 
Широко использует математический аппарат, 
специфические психологические приемы 
и тесты, что позволяет существенно расши-
рять методологическое поле социологичес-
кой науки.

Обобщая проведенный анализ по направ-
лениям, получившим освещение и развитие 
в научно-исследовательской литературе при 
исследовании социальной консолидации, не-
льзя не отметить еще одного аспекта рассмат-
риваемой проблемы. Речь идет о понимании 
консолидации в условиях полиэтнического 
социума.

Как отмечал В. А. Чигрин, «полиэтни-
ческий социум нужно рассматривать как 
сложный, многомерный феномен, универ-
сальную форму организации социального 
пространства, в котором реализуется пред-
метное бытие людей, объединенных в опре-
деленные этнонациональные и региональ-
ные общности, отношения которых следует 
характеризовать в системе, включающей 
специфические условия функционирова-
ния — ресурсные, исторические, экономи-
ческие, политические, социокультурные, 
ментальные и др.» [18, с. 86].

На этом основании целесообразно конста-
тировать, что современный этап общественно-
го развития характеризуется не просто интен-
сификацией изменений в плоскости этнона-
циональных и межрегиональных отношений, 
а достаточно часто радикальными переориен-
тациями, которые приобретают диаметрально 
противоположные направления под влиянием 
экономических и политических интересов 
олигархических групп, отдельных государств 
и их союзов, под давлением разнонаправлен-
ных потоков информации.

Часто эти процессы перерастали в проти-
востояние двух тенденций — консолидации 
и разобщения. Так, в Югославии этнонацио-
нальные и региональные отношения приоб-

ретали вид настоящих войн, которые привели 
к ее распаду.

Парадоксы теории и практики полиэтни-
ческого социума заключаются в том, что этот 
социум сегодня характеризуется столкнове-
нием или борьбой разных сил, возникающих 
в результате формирования межэтнических 
и межрегиональных отношений, основным 
фактором которых является этническая и ре-
гиональная ситуация в определенной стране 
или в межгосударственном объединении.

Именно поэтому в полиэтническом соци-
уме особую важность приобретает рассматри-
ваемое нами понятие социальной консолида-
ции, которое определяет перспективы сохра-
нения и развития такого социума и позволяет 
купировать негативные процессы, сотрясаю-
щие подавляющее большинство стран, подпа-
дающих под данную характеристику.

Выводы. Подытоживая краткий обзор 
литературы, в той или иной степени близкой 
к осуществленному нами исследованию, от-
метим следующее.

Во-первых, рост интереса исследова-
телей к изучению места и роли социальной 
консолидации в обществе, которое подтверж-
дается увеличением количества и расшире-
нием проблематики публикаций, еще раз сви-
детельствует о несомненной актуальности 
темы исследования.

Во-вторых, исследовательская литера-
тура по вопросам социальной консолидации 
крайне неравномерно охватывает различные 
ее аспекты. Кроме того, часть опубликован-
ных работ ограничивается констатацией по-
казателей чисто количественного характера, 
недостаточно глубоко подходит к анализу 
соотношения общего, особенного и единич-
ного в развитии консолидационных процес-
сов, подчас опирается на социологические 
данные, которые не могут быть достаточно 
репрезентативными для обоснования осу-
ществляемых авторами обобщений.

Все это в совокупности свидетельствует, 
что вопрос комплексного, системного ана-
лиза проблемы социальной консолидации 
в условиях полиэтнического социума имеет 
большое значение в аспекте теоретической 
и прикладной социологии и, бесспорно, тре-
бует дальнейшей углубленной разработки. 
Именно поэтому и было осуществлено это 
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наше исследование, которое можно рассмат-
ривать как направление в изучении социаль-
ной консолидации в динамично меняющемся 
и развивающемся обществе.

В-третьих, анализ публикаций, в которых 
освещаются те или иные характеристики со-
циальной консолидации, дает основания ут-
верждать, что на сегодня не сложилась кон-
цепция ее изучения.

В-четвертых, сравнение материала ли-
тературных источников 1990–2000-х годов 
и публикаций, вышедших в последние годы, 
свидетельствует, что в последние пять лет на-
метился процесс поиска новых теоретичес-
ких подходов к изучению роли и места соци-
альной консолидации в формировании ново-
го общества. Вместе с тем изучение и анализ 
социологической, психологической, полито-
логической литературы по вопросам моло-
дежи свидетельствуют о сближении позиций 
ученых, которые представляют эти научные 
дисциплины. Все это побуждает к дальней-
шим поискам и разработке методологических 
принципов изучения данного социального 
феномена.

Следует отметить, что социологический 
контекст изучения социальной консолидации 
включает в себя широкий спектр социальных 
явлений и процессов, связанных с актуали-
зацией проблем социального доверия, соци-
альной справедливости, межэтнического 
и межконфессионального согласия. В целом 
социологическое пространство исследования 
социальной консолидации характеризуется 
целым рядом направлений и дискурсивных 
полей. Среди них особое внимание привле-
кают те направления, в которых научный дис-
курс выстраивается вокруг анализа факторов 
и механизмов социальной консолидации, 
а также ее ресурсной обеспеченности. Дейс-
твенность факторов, ресурсов и механизмов 
социальной консолидации детерминируется 
идейно-смысловым и мировоззренческим со-
держанием консолидационных процессов.

Дополняя существующие определения, 
сложившиеся в ходе научного междисцип-
линарного дискурса, транслируемого в про-
блемном поле социологии, следует предло-
жить следующую трактовку понятия «соци-
альная консолидация».

Социальная консолидация — социально-
обусловленный процесс сплочения и одно-

временно интеграции субъектов социально-
го действия на основе принятых траекторий 
развития общества. Социальная консолида-
ция включает в себя ряд экономических, по-
литических, социокультурных и иных факто-
ров, действия которых направлены на дости-
жение общей цели — укрепления и развития 
общества.
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