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Цель исследования: разработка методоло-

гического конструкта междисциплинарного 

научного исследования, направленного на 

оценку системных преимуществ и недостат-

ков существующих социальных траекторий 

развития полиэтничных регионов Юга Рос-

сии, а также формирование оптимальных 

моделей социальной консолидации развития 

этих регионов на перспективу. 

 

The purpose of the study is the development of a 

methodological construct of interdisciplinary sci-

entific research aimed at assessing the systemic 

advantages and disadvantages of existing social 

development trajectories of multi-ethnic regions 

of the South of Russia, as well as the formation 

of optimal models of social consolidation of the 

development of these regions in the future. 

Методологическая база исследования: 

субъектно-деятельностный метод исследо-

вания, позволяющий верифицировать его 

теоретический конструкт на основе анализа 

социальных практик различных групп насе-

ления в рамках регионального социума. При 

построении структурно-деятельностной мо-

дели изучения роли, места, путей и меха-

низмов социальной консолидации в услови-

ях полиэтнических регионов используется 

конструктивизм, который предполагает как 

изучение объективных связей между раз-

личными позициями, интересами задей-

ствованных в социальных структурах лю-

дей, так и учет определенных представле-

ний индивидов, полученных в процессе со-

циализации и последующих социальных 

практик. 

Methodological basis of the research is subject-

activity research method that allows to verify its 

theoretical construct based on the analysis of so-

cial practices of various population groups within 

the framework of regional society. When con-

structing a structural-activity model for studying 

the role, place, ways and mechanisms of social 

consolidation in the conditions of multiethnic 

regions, constructivism is used, which involves 

both the study of objective connections between 

different positions, interests of people involved 

in social structures, and taking into account cer-

tain ideas of individuals obtained in the process 

of socialization and subsequent social practices. 
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Результаты исследования. Предлагается 

рассмотрение роли и места региональных 

сообществ в обществе с учетом как системы 

предметно-практических отношений, так и 

системы ценностно-нормативных отноше-

ний, характерных для этого общества.  

Доказано, что методологически обоснован-

но будет учитывать динамику движения 

общества от социально-классового едино-

образия до многообразия социального про-

странства, пока еще не структурированного 

и довольно аморфного. Однако только та-

ким образом можно с достаточной долей 

вероятности прогнозировать направления 

консолидации общества через оптимизацию 

ее процесса в регионах, учитывая, что их 

консолидационный потенциал является 

многоплановым по ряду первостепенных 

признаков: демографических, поселенче-

ских, по формам занятости, по принадлеж-

ности к различным этносам и конфессиям. 

 

Research results. It is proposed to consider the 

role and place of regional communities in socie-

ty, taking into account both the system of sub-

ject-practical relations and the system of value-

normative relations characteristic of this society.  

It is proved that it is methodologically justified to 

take into account the dynamics of the movement 

of society from socio-class uniformity to the di-

versity of the social space that is not yet struc-

tured and rather amorphous. However, only in 

this way it is possible to predict with a sufficient 

degree of probability the directions of society’s 

consolidation through the optimization of its pro-

cess in the regions, given that their consolidation 

potential is multidimensional in a number of 

primary characteristics: demographic, settlement, 

forms of employment, belonging to various eth-

nic groups and confessions. 

Перспективы исследования. Применение 

ситуационно-факторного и конфигурацион-

ного моделирования траекторий социальной 

консолидации в условиях полиэтнических 

регионов Юга России позволит разработать 

эффективные социальные проекты и техно-

логии как на Юге России в целом, так и на 

уровне отдельных его регионов, в качестве 

необходимого условия консолидации обще-

ства и обеспечения его безопасности. 

 

Prospects for the study. The use of situational 

factor and configuration modeling of social con-

solidation trajectories in the conditions of multi-

ethnic regions of the South of Russia will make it 

possible to develop effective social projects and 

technologies both in the South of Russia as a 

whole and at the level of its individual regions, as 

a necessary condition for society’s consolidation 

and ensuring its security. 

Ключевые слова: методология; методы; со-

циальная консолидация; полиэтнический 

социум; модели социального поведения 

Keywords: methodology; methods; social consol-

idation; multiethnic society; models of social be-

havior 

 

Постановка проблемы. Настоящее и будущее страны, как прави-

ло, определяются содержанием и траекториями консолидированного 

развития ее регионов, которые, сохраняя свое своеобразие, вносят вклад 

в общую стратегию движения к прогрессу общества, государства, сово-

купности его граждан и каждого человека, в частности. Однако, несмот-

ря на правильную постановку задач на местах, именно социальные тра-

ектории социального развития не всегда четко прописаны в концепциях 

регионального развития, не всегда вписываются в критерии консолиди-
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рованного развития. В качестве одного из примеров могут выступать ре-

гионы Юга России.    

Состояние научной разработанности проблемы. Термин «соци-

альная траектория» чаще используется в рамках социологии и социаль-

ной психологии, подразумевая под собой общий вектор развития и адап-

тации личности в социуме, выбор ею определенных стратегий для до-

стижения поставленных целей, предпринимаемых для этого социальных 

действий, установления и стабилизации моделей социального поведе-

ния, соответствующих этому вектору. Такая трактовка исходит из тео-

рии социальных капиталов П. Бурдьё (Бурдьё, 2014), а также концепции 

социальной диспозиции В. А. Ядова (Саморегуляция и прогнозирование 

социального поведения личности ... , 2013) и концепции жизнетворче-

ства Л. В. Сохань (Сохань, 2010).  

Исходя из этого, сформировался научный пласт последователей та-

кой трактовки понятия «социальная траектория», которые обозначают его 

в контексте социализации, которая понимается как процесс включения 

личности в социальные практики, ее адаптации к ним (Нятина, 2017; Бог-

данова, 2009), а также траекторий ее профессионального развития (Орлова, 

2012). Также в социологических исследовательских практиках термин 

«социальные траектории» применяется к социальным группам при изуче-

нии, в частности, траекторий их социальной мобильности.  

Однако при изучении более крупных социальных субъектов акцент 

в трактовке термина «социальные траектории» начинает смещаться в 

сторону социальной динамики и факторов, оказывающих на нее свое 

влияние. Это, в свою очередь, позволяет рассматривать данный термин в 

контексте общего теоретического направления в изучении социальных 

процессов и социального развития. На общероссийском уровне эта про-

блематика впервые была детально рассмотрена в коллективной моно-

графии под ред. Т. И. Заславской (Социальная траектория реформируе-

мой России ..., 1999), в которой был обоснован системный подход в изу-

чении социальных трансформаций.  

С нашей точки зрения, наиболее важной концептуальной вехой, 

выделенной в данной монографии, является обозначение стратификаци-

онных и адаптационных механизмов, которые активизируются в услови-

ях ускоренных институциональных изменений и социальных трансфор-

маций. Из работ, посвященных изучению социальных траекторий обще-

российского уровня и факторов, оказывающих на них влияние, следует 

также отметить коллективную работу В. С. Пусько, Н. Г. Скворцова, 

Г. А. Воробьева, С. А. Ляушевой (Пусько, 2019), в которой были отме-
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чены противоречивые процессы социальной инерции и архаизации на 

фоне общей модернизации России. 

Термин «социальная траектория» в предметном поле региональных 

исследований наиболее часто используется такими науками как эконо-

мика, политология, экономическая география и демография.  

В частности, в статье Н. Зубаревич, опубликованной в электронной 

версии бюллетеня «Население и общество» в феврале 2007 г. (Зубаре-

вич, 2007), обозначены важные объективные факторы, определяющие 

траектории социального развития регионов России. Так, например, в 

указанной работе отмечено, что индекс развития человеческого потен-

циала регионов сильнее всего зависит от конфигурации их экономиче-

ской структуры. В частности, отмечена зависимость социального рас-

слоения от уровня доходов в регионе – чем выше уровень доходов 

в регионе, тем выше неравенство по доходу. Эти и многие другие зави-

симости (например, в демографических тенденциях) прослеживаются на 

сведении данных по объективным показателям развития того или иного 

региона, отображенных в статистике. Это, в свою очередь, позволяет, с 

одной стороны, группировать регионы по каким-либо показателям, с 

другой – видеть определенные расхождения в траекториях развития 

между теми или иными группами регионов, таким образом, выстраивая 

модели регионального расслоения.  

Вместе с тем следует отметить, что при всех преимуществах пока-

зателей статистики из аналитического инструментария при изучении со-

циальных траекторий развития того или иного региона выпадает ряд 

важных показателей. 

Речь идет о характеристиках ценностных установок, отношений, 

мотиваций и формирующихся на их основе устойчивых моделей соци-

ального поведения, способных оказать на развитие региона не меньшее, 

а иногда и большее влияние, чем факторы объективного характера. 

Именно этот пробел должна заполнить социология, оперирующая пока-

зателями общественного мнения, а также отражающими восприятие 

объективной действительности в представлениях и установках как на 

индивидуальном, так и на социально-групповом уровнях.  

В исследованиях регионального уровня часто используется термин 

«траектории социального развития региона». Также он используется в 

исследованиях экономических тенденций в развитии регионов, а также в 

работах, обобщающих результаты социологических исследований тра-

екторий развития отдельных групп регионов России (Волков, 2019; Чи-

грин, 2016; Узунов, 2019; Чигрина, 2020). 
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Основная часть исследования. В последнее время в исследова-

ниях отечественных социологов все чаще появляются характеристики 

отдельных траекторий консолидационных процессов, способствующих 

сближению регионов в политическом, экономическом и социокультур-

ном пространстве Российской Федерации, – траекторий межрегиональ-

ных и межэтнических отношений, траекторий формирования общерос-

сийского и регионального патриотизма, траекторий преодоления соци-

альных неравенств, характерных для отдельных регионов и их групп.  

И все же следует отметить, что проблематика определения траек-

торий консолидации в развитии регионов Юга России (включая Респуб-

лику Крым) в составе Российской Федерации не была актуализирована в 

должной степени. Имея ряд разрозненных исследовательских инициа-

тив, относящихся к тем или иным областям социальной жизни регионов 

Юга России (Пути регулирования этносоциальных процессов в регионе, 

2017), тема траекторий их консолидации в единое социальное простран-

ство России не была представлена в целостном виде.  

В данном контексте следует отметить сложность регионов Юга 

России с их многосоставным характером социальной среды, что выра-

жается, в частности, в полиэтничности, поликультурности, поликонфес-

сиональности. Кроме того, объективно складывающиеся условия недав-

него вхождения Крыма в состав России ставят задачи интеграции крым-

ского регионального сообщества как в целом в российский социум, так и 

в его институциональное поле. Понятно, что такая интеграция возможна 

лишь при условии последовательной консолидации крымского террито-

риального социума. 

Проанализировав ряд научных источников, мы пришли к выводу о 

том, что адекватное рассмотрение данной многоаспектной проблемы 

возможно лишь при соблюдении ряда условий: 

1. Учет характера общества, в условиях которого осуществлялось 

формирование экономической, поселенческой, этнической, демографи-

ческой, политической структуры данного региона. 

2. Учет исторических особенностей рассматриваемого региона в 

экономическом, политическом и социокультурном аспектах.   

3. Учет изменений, происходящих в территориальном социуме ре-

гиона в процессе его интеграции в изменяющееся социальное простран-

ство Российской Федерации. 

4. Учет актуальных на момент исследования социокультурных, 

социально-экономических и социально-политических особенностей 

каждого региона, входящего в состав федеральных округов, представ-

ляющих Юг России.  
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5. Учет особенностей демографической структуры региона и тен-

денций в ее изменениях (прирост населения, рождаемость, смертность). 

6. Учет состояния рынка труда в регионе (трудоизбыточный или 

трудонедостаточный регион, насыщенность рынка труда по формам и 

направлениям хозяйственной деятельности). 

7. Учет расселенческих особенностей региона (плотность населе-

ния на квадратный километр, процентное соотношение населения горо-

дов и сел, возможные направления миграций и др.).   

8. Учет природно-географических особенностей конкретного ре-

гиона, под влиянием которых происходит его становление и развитие. 

9. Учет социально-психологических особенностей населения ана-

лизируемого региона, включая состояние исторической памяти, особен-

ности менталитета населения (по демографическим группам, поселенче-

ской принадлежности, социально-профессиональным и статусным при-

знакам). 

10. Суммарный учет межрегиональных отношений и связей в рам-

ках пространства макрорегиона (в нашей ситуации – это макрорегион 

Юга России).   

Таким образом, изучение, анализ этих условий и особенно прове-

дение репрезентативных, территориально обозначенных социологиче-

ских исследований социальных траекторий развития полиэтнических ре-

гионов Юга России в аспекте их консолидации во внутрирегиональном 

и межрегиональном плане приобретают особую актуальность как с 

научной, так и с практической точки зрения.  

В связи с изложенными выше особенностями объекта и предмета 

исследования траекторий социальной консолидации полиэтнических ре-

гионов Юга России его главной целью является разработка методологи-

ческого конструкта междисциплинарного научного исследования, 

направленного на оценку системных преимуществ и недостатков суще-

ствующих социальных траекторий развития этих регионов, а также 

формирование оптимальных моделей социальной консолидации разви-

тия этих полиэтнических регионов на перспективу.  

Для этого в методологическую основу анализа траекторий соци-

альной консолидации в условиях полиэтнических регионов Юга России 

целесообразно ввести следующие необходимые составляющие:   

1. Инструментализация понятия «социальные траектории» приме-

нительно к социально-пространственным образованиям, которые акти-

визируются в условиях институциональных изменений и социальных 

трансформаций, что в полной мере применимо к регионам Юга России, 

в частности к Республике Крым, полиэтнический социум которой только 
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встраивается в существующую структуру консолидационных процессов 

южнороссийского макрорегиона. 

2. Анализ государственно-гражданской, регионально-гражданской, 

конфессиональных и этнических идентичностей в каждом конкретном 

региональном социуме и оценка их консолидационного потенциала. Те-

стирование и разработка оптимальных социальных механизмов консо-

лидированного участия населения каждого региона и макрорегиона в 

целом в реализации стратегий их развития.  

3. Характеристика социальной структуры, социальных неравенств 

и социальных практик в регионально обозначенном социуме: ситуаци-

онно-факторный, системно-диагностический и системно-прогностичес-

кий анализ, определение интеграционного социального потенциала кон-

солидации каждого социума и институциональных практик его интегра-

ции в российское социальное пространство. 

4. Анализ экономической ситуации и экономических практик в ре-

гионах Юга России, определение их интеграционного экономического 

потенциала, а также факторов, способствующих или тормозящих вклю-

чение каждого из них в реализацию стратегии социального развития 

каждого региона и оптимальных путей вхождения в общероссийское 

экономическое пространство.  

5. Изучение демографической ситуации и миграционных потоков в 

регионах Юга России: системно-прогностический анализ. Анализ влия-

ния исторически сложившихся особенностей на количественные пара-

метры населения регионов, их реальное участие на рынке труда в южно-

российском макрорегионе.  

6. Анализ ментальных программ социального поведения в каждом 

конкретном региональном социуме: системно-диагностический и си-

стемно-прогностический анализ, определение интеграционного мен-

тального социально-психологического потенциала социума и его воз-

можностей консолидированного вхождения в российское ментальное 

пространство. 

7. Характеристика природно-климатических зон регионов, наиболее 

подверженных угрозам в трансформирующейся среде обитания, определе-

ние факторов социальных рисков, обусловленных их экологическими осо-

бенностями и природным потенциалом, и поиск механизмов их миними-

зации. Оценка экологического туризма как фактора сохранения и исполь-

зования культурного и природного наследия регионов Юга России, пред-

ложения по повышению экологической культуры населения.  

В контексте проблематики исследования особенностей процесса 

социальной консолидации в условиях полиэтнических регионов Юга 
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России наибольшим аналитическим, объяснительным, прогностическим 

потенциалом обладает субъектно-деятельностный метод исследования, 

позволяющий верифицировать теоретический конструкт исследования 

на основе параметров социальных практик различных групп населения в 

рамках регионального социума. Такой метод также позволяет опреде-

лять специфику социальных практик населения в зависимости от этни-

ческого, конфессионального, демографического статусов, состояния 

гражданской и социально-профессиональной идентичности, ресурсов 

исторической памяти, культуры, образования различных его групп. 

Для исследователя, который изучает проблемы, так или иначе за-

трагивающие процесс структуризации общества, крайне важно получить 

эмпирически адекватные ответы на эти вопросы, поскольку определить 

место какого-либо объекта в структуре общества, его возможности в 

плане социальной консолидации, взаимоотношений с другими однопо-

рядковыми, но не идентичными объектами, можно, лишь опираясь на 

определенные закономерности самоорганизации структуры в целом. 

Фундаментальную методологическую роль в подготовке и осу-

ществлении исследования играют принципы системности (функцио-

нальная многоуровневая связанность социальных процессов), принцип 

историзма (учет конкретно-исторических условий, в которых происхо-

дит развитие процесса, рассмотрение явлений в контексте их временной 

динамики) и принцип методологической триангуляции (использование 

различных источников данных и интерпретационных перспектив). 

Исходя из того, что научная проблема анализа траекторий соци-

альной консолидации в условиях полиэтнических регионов Юга России 

рассматривается в предметном поле специальной социологической тео-

рии, методологические принципы которой предлагаются в настоящей 

статье, автор считает необходимым придерживаться требований, в соот-

ветствии с которыми за основу методологического подхода к изучению 

траекторий социальной консолидации в указанных регионах, во-первых, 

принимается рассмотрение роли и места данных региональных сооб-

ществ в обществе с учетом как системы предметно-практических отно-

шений, так и системы ценностно-нормативных отношений, характерных 

для этого общества. Во-вторых, методологически обоснованно будет 

учитывать динамику движения общества от социально-классового еди-

нообразия, которое насаждали более 70 лет, до многообразия социально-

го пространства, пока еще не структурированного и довольно аморфно-

го. Однако только таким образом можно с достаточной долей вероятно-

сти прогнозировать направления консолидации общества через оптими-

зацию ее процесса в регионах. В-третьих, объект исследования –



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2022  Том 11 (53) № 1 2022  Vol. 11 (53) N 1 
 

96 

полиэтнические регионы Юга России и их консолидационный потенци-

ал – является многоплановым по ряду первостепенных признаков: демо-

графических, поселенческих, по формам занятости, по принадлежности 

к различным этносам и конфессиям. В-четвертых, объект исследования 

находится не в абстрактном обществе, а в конкретном социуме как не-

кий важный элемент его структуры. Следовательно, методологически 

правильно будет учитывать этот важный момент – необходимость рас-

смотрения исследуемого объекта на различных структурных уровнях. 

Таким образом, возникает проблема выбора концептуального подхода к 

изучению этого объекта, который мог бы объединить все необходимые 

для его адекватного описания аспекты.  

Считаем, что таким концептуальным подходом в нашем случае 

может быть системный социологический анализ, который мы рассмат-

риваем в плоскости предложенной П. Бурдьё парадигмы структуралист-

ского конструктивизма.  

Выводы. Исходя из проведенного анализа объекта исследования и 

специфической макро- и микросреды, в которых реализуются социаль-

ные практики населения данных регионов, наиболее приемлемой для его 

изучения и научного описания является именно такая парадигма, по-

скольку, по ее определению, при изучении социальных реалий необхо-

димо в комплексе использовать два подхода, ранее конфликтовавших 

между собой, – структурализм, в соответствии с которым существую-

щие в социальной системе структуры способны стимулировать у людей 

те или иные действия и стремления, но не управлять поведением людей, 

как это постулировал классический структурализм. При построении 

структурно-деятельностной модели изучения роли, места, путей и меха-

низмов социальной консолидации в условиях полиэтнических регионов 

вместе с этим подходом используется конструктивизм, который предпо-

лагает как изучение объективных связей между различными позициями, 

интересами задействованных в социальные структуры людей, так и учет 

определенных представлений индивидов, полученных в процессе социа-

лизации, что позволяет им ориентироваться в социальном пространстве.  

Содержание, характер и структура исследования любого сложного 

социального объекта определены именно его теоретической концепцией 

и формируются не сразу, а на почве лонгитюдных научных действий. 

Подводя итоги, следует предположить, что применение ситуаци-

онно-факторного и конфигурационного моделирования траекторий со-

циальной консолидации в условиях полиэтнических регионов Юга Рос-

сии позволит разработать эффективные социальные проекты и техноло-

гии как на Юге России в целом, так и на уровне отдельных его регионов 
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в качестве необходимого условия консолидации общества и обеспечения 

его безопасности. 
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