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Новый мир — новые подходы

СОцИОКУЛьТУРНЫЙ ПОДХОД В РЕГУЛИРОВАНИИ 
МЕжЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В связи с актуализацией национального вопроса в современном мире 
одним из предметов обсуждения среди общественности становится выбор 
направлений и средств реализации национальной политики как со сторо-
ны органов государственной власти, так и иных субъектов политического 
процесса� В дискуссиях о конкретных вопросах и мерах по реализации на-
циональной политики зачастую в тени остаются ее мировоззренческие, 
духовные основания� 

В общем плане понятно, что многообразие мировоззренческих пози-
ций с необходимостью определяет множественность подходов к решению 
национального вопроса� Но в сфере реальной политики эти мировоззрен-
ческие позиции не всегда выявлены, что затрудняет последовательное 
проведение национальной политики и ее координацию с политикой, про-
водимой в других сферах общественной жизни� 

В мировой практике выработано две основные модели националь-
ной политики — ассимиляция и мультикультурализм (см�: Савченко, И�, 
Савченко, В�, 2010)� Между этими полярными моделями можно выделить 
ряд других промежуточных вариантов, как-то апартеид, метекизм и пр� 
(Кукатас, Электр� ресурс)� Не рассматривая вопрос о политической эф-
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фективности реализации этих моделей в конкретно-исторических усло-
виях, обратим внимание на способ репрезентации социальности в рамках 
каждой из них� 

Ассимиляция и мультикультурализм представляются как модели по-
литики, конституирующие целостность общества на базе соответственно 
одной или нескольких национальных (этнических) культур� Ассимиля-
торство («болгаризация», «итальянизация», «мадьяризация», «норве-
гизация» и др�) — есть процесс растворения национальных меньшинств 
в доминирующей национальной общности� Конечный результат данной 
политики, преодолевающей провинциальные и этнические различия, 
должен соответствовать, как предполагается, принципу «одно государ-
ство — одна нация»� Процесс национально-культурной ассимиляции вряд 
ли может быть завершенным, так как сохраняются провинциальные раз-
личия, а миграции привносят дополнительный этнический материал�

Мультикультурализм направлен на сохранение в государстве отно-
сительно автономных этнических культур� Примечательно, что термин 
«мультикультурализм» неявно подразумевает вполне определенную кон-
цепцию культуры — как локального этносоциального организма, всту-
пившего в рефлексивные взаимодействия с другими этносоциальными 
организмами� Тем самым из дискурса исключаются конкурирующие кон-
цепции культуры — как духовности, совокупности ценностей и т�д� 

Обсуждение национальной политики на основе представления о мно-
жестве культур, составляющих общество, объективно ориентирует на со-
циокультурный подход, который даже в своей терминоформе утвержда-
ет единство общества и культуры� Цель данной работы состоит в анализе 
содержания социокультурного подхода и возможности его реализации в 
регулировании межэтнических отношений�

Содержание социокультурного подхода, отличающегося особой по-
пулярностью в современной гуманитаристике, в целом слабо эксплици-
ровано� В конкретном применении оно сводится, по существу, к много-
факторному описанию социальных явлений� 

В зарубежной научной литературе основной массив публикаций по 
проблематике социокультурного подхода выполнен психологами, попу-
ляризующими идеи Л� С� Выготского� В этих публикациях не ставится 
методологическая задача разработки социокультурного подхода� Авторы 
ограничиваются разъяснением наследия Л� С� Выготского и демонстра-
цией его значимости в различных прикладных аспектах� 
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В отечественной философии в 1990-е гг� оформилось несколько кон-
цепций, авторы которых в той или иной степени решали задачу разработ-
ки социокультурного подхода� 

А� С� Ахиезер и Н� И� Лапин развили концепции, в которых суть со-
циокультурного подхода усматривается в понимании общества как един-
ства социальности и культуры (Лапин, 2000; Ахиезер, 2000)� Недостат-
ком данной позиции является трактовка социальности и культуры как 
явлений, различных по своей природе и внешних по отношению друг к 
другу (критический анализ данных версий см�: Кирдина, 2002; Черныш, 
Ровенчак, 2005; 2006)� 

В� П� Фофанов социокультурный подход связывает с переходом от по-
знания общего к познанию отдельного (Фофанов, 1994)� В его концепции 
культура понимается как конкретно-исторический, специфический вари-
ант существования социального организма, что снимает метафизическое 
противопоставление «социальное — культурное», присущее концепциям 
А� С� Ахиезера и Н� И� Лапина�

Опираясь на предложенную В� П� Фофановым трактовку социокуль-
турного подхода, мы определяем последний как методологему приклад-
ной философии, предназначенную для познания и разработки регуляти-
вов развития отдельных объектов на основе обеспечения единства общего 
и особенного (см�: Тюгашев, 2011)�

Для раскрытия конкретного содержания социокультурного подхода 
представляются полезными наблюдения П� А� Сорокина, сформулиро-
ванные в его обзоре «Социокультурная динамика и эволюционизм» (Со-
рокин, 1996)� В отечественном обществознании выдающегося российско-
го социолога единодушно называют родоначальником социокультурного 
подхода� В своих работах П� А� Сорокин не говорил собственно о социо-
культурном подходе, а прослеживал динамику внимания общественных 
наук к социокультурным явлениям� При этом он отметил ряд тенденций, 
которые, на наш взгляд, фундируют основы социокультурного подхода�

Во-первых, как указывает П� А� Сорокин в обзоре «Социокультурная 
динамика и эволюционизм», все больше внимания стало уделяться соци-
окультурным процессам� К таким процессам он относит взаимодействие, 
изоляцию и мобильность, контакт и диффузию, изобретение и имитацию, 
адаптацию и конфликт, дифференциацию, интеграцию и дезинтеграцию, 
организацию и дезорганизацию, конверсию, миграцию и др�

Понятие «процесс», как представляется, относится к онтологии от-
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дельного� Процесс есть совокупность моментов движения, включающе-
го в себя предпосылки, условия и результаты, опосредствования и этапы, 
множество подпроцессов� Это отдельное завершенное целое, взаимосвя-
занное с предшествующими и последующими, сопутствующими и парал-
лельными процессами� Поэтому понятие социокультурного процесса мы 
предлагаем считать одним из базисных в социокультурном подходе� В то 
же время вызывает возражение перечень процессов, относимых П� А� Со-
рокиным к социокультурным процессам� 

В его интерпретации любой тип изменения оказывается социокуль-
турным� Думается, столь расширительное понимание социокультурных 
процессов не отражает методологического предназначения социокуль-
турного подхода� Любой социокультурный процесс должен выделяться 
и определяться не в абстрактно-общей социальности, а в его культурной 
специфичности� А основополагающие социокультурные процессы — это 
процессы социокультурного развития отдельных социальных организ-
мов, культур и цивилизаций� 

Таким образом, как социокультурный процесс (или подпроцесс) 
должно быть представлено развитие общества (и отдельных обществ) как 
целого� Примером так выделяемого социокультурного процесса является 
европейский процесс с входящими в его систему Болонским процессом, 
Люксембургским процессом и пр� Именно в этом ракурсе социокультур-
ный подход рассматривает действительность как совокупность взаимос-
вязанных локальных социокультурных процессов�

Во-вторых, по оценке П� А� Сорокина, социокультурные процессы 
стали изучаться с учетом ритмов, флуктуаций, осцилляций, циклов и их 
периодичности� Примечательно, что труды А� С� Ахиезера высоко оцени-
ваются как раз за выделение ритмов и циклов российской истории� 

Думается, объективный анализ ритмической организации социокуль-
турных процессов является неотъемлемой составляющей социокультурного 
подхода� Но, учитывая, что социокультурная система должна быть также в 
определенном смысле эстетическим единством, важно фиксировать социо-
культурный процесс как ритм, развивающийся по законам гармонии� Поэто-
му для описания социокультурных ритмов большую ценность представляют 
музыкальные метафоры (например, «европейский концерт» — для характе-
ристики системы международных отношений европейских государств)� 

Пространственная организация социокультурных процессов может 
отображаться в архитектурно-ландшафтных метафорах (например, «ев-
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ропейский дом»)�

В-третьих, П� А� Сорокин обращает внимание на тщательное изучение 
постоянных сил (факторов) социокультурных изменений и социокультур-
ных переменных� К таким постоянным факторам, согласно обобщению 
П� А� Сорокина, исследователи обычно относили климат, солнечные пят-
на, расу, инстинкты и пр� К социокультурным переменным причисляют 
плотность и численность населения, изобретательность, религию и пр� П� 
А� Сорокин положительной тенденцией считает как детализацию факто-
ров, так и повышенный интерес к социокультурным переменным� Ста-
тистическая проверка множества гипотетических зависимостей между 
разнообразными факторами позволила, на его взгляд, уточнить многие 
представления о детерминации отдельных социальных явлений� 

Оценивая отмеченную тенденцию, следует сказать, что выделение со-
циокультурных переменных как инструмента функционального анализа 
имеет математический смысл при двух условиях: во-первых, необходимо 
выделение социокультурных постоянных (констант), а во-вторых, следу-
ет установить и в математической форме выразить закон, связывающий 
социокультурные переменные� 

Исключительное значение для социокультурного подхода имеет, 
на наш взгляд, выделение не только постоянных факторов (фактически 
—внешних и внутренних условий протекания социокультурных процес-
сов), но и социокультурных констант как конкретных математических 
форм (например: культурно значимые числа, геометрические фигуры 
и пр�) организации социокультурных процессов (опыт математической 
фиксации констант евразийского процесса, см�: Евразийский мир…, 
2010)� Это не менее важно, чем выделение математических и физических 
констант соответствующими науками�

В свою очередь, из бесчисленного множества социокультурных пере-
менных важно отобрать функционально значимые, органично включенные 
в закономерно протекающие социокультурные процессы� Социокультур-
ные константы и переменные должен связывать между собой имманент-
ный социокультурному процессу внутренний закон, который обеспечивает 
его устойчивость в изменяющихся условиях окружающей среды�

Думается, когда В� П� Фофанов указывал на выделение специфических 
«социокультурных схем деятельности», то фактически он выделял закон 
конкретного социокультурного типа деятельности� «Например, для иудеев 
как скотоводческого народа, — пишет В� П� Фофанов, — базовой схемой де-
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ятельности является отношение, которое и было отрефлексировано в иуда-
изме как отношения Бога-пастыря и людей-овец» (Фофанов, 1994: 38)� Это 
отношение в многократных рефлексиях и инверсиях стало инвариантом 
материальной и духовной жизни народов иудеохристианской традиции� 
Не исключено, что в других социокультурных вариантах оно значимо для 
других скотоводческих в историческом прошлом народов�

Постмодернистская номадология демонстрирует, что отношение 
«пастуха и стада» до настоящего времени является законообразующим 
для западной цивилизации� Это складывающееся в скотоводческой прак-
тике отношение, разумеется, имеет более сложную, дифференцирован-
ную структуру� А о его закономерностях можно, по-видимому, говорить 
достаточно строго, учитывая хотя бы богатый опыт математического мо-
делирования и оптимизации животноводства�

Указанные П� А� Сорокиным тенденции развития «социокультурных» 
исследований, могут быть, на наш взгляд, интерпретированы как важные 
методологические ориентиры социокультурного подхода� 

Учитывая результаты работ отечественных исследователей, сформу-
лируем содержание социокультурного подхода в следующих раскрываю-
щих его смысл положениях:

- рассмотрение общества как отдельного объекта, развивающегося в 
его специфике и ограниченности;

- видение конкретного общества как социокультурного типа дви-
жения, устойчивого в своей специфике и включенного во всемирно-
исторический процесс;

- описание общества в его генетических и функциональных связях, в 
обусловленности антропогеографическим разнообразием и межкультур-
ными взаимодействиями;

- фиксация общества как структурированного процесса, ограничен-
ного в пространстве и времени;

- определение специфических форм пространственно-временной ор-
ганизации естественно-исторического движения общества;

- анализ общества как исторически сформировавшегося ансамбля 
культур;

- выявление социокультурных законов, констант и переменных, регу-
лирующих развитие общества;
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- использование художественно-эстетических моделей для описания 
организации социальной деятельности�

Каким же образом, социокультурный подход может быть реализован 
в регулировании межэтнических отношений? Опишем две ситуации, ко-
торые иллюстрируют его потенциал�

Проведенное нами в начале 2000-х гг� изучение этноконфессиональ-
ных процессов в региональном сообществе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры (Тюгашев, Выдрина, Попков, 2004), показало ярко 
выраженную социальную ориентацию этноконфессионального менед-
жмента� В автономном округе сформировалась региональное сообщество 
(конкретное общество), в котором позиция органов власти и позиция на-
селения совпадает в главном — в признании ценности сохранения и раз-
вития территориальной общности как таковой (конкретного общества) 
на основе обеспечения материального благосостояния населения� 

Эта ситуация иллюстрирует практическую значимость приоритета 
социальности (социума), выраженного в социокультурном подходе� Ан-
самбль культур существует и развивается только в органической целост-
ности общества, вследствие чего сохранение общества и социальная ори-
ентация деятельности его субъектов является необходимым условием 
сохранения и развития этноконфессиональной идентичности представи-
телей отдельных культур�

Органы государственной власти и управления в округе ориентиру-
ются не только на решение социальных проблем, но и на формирова-
ние гражданского общества (на региональном уровне), обеспечение его 
устойчивости� Признание общества (его общего благополучия) основной 
ценностью выражает социальную ориентацию государственного управ-
ления� По сравнению с ценностью общества ценностями второго порядка 
являются ценность этнической общности и религиозной принадлежно-
сти, поскольку без общего благополучия не может быть благополучным 
развитие отдельных составляющих регионального сообщества�

Социальная ориентация государственного управления этноконфес-
сиональными процессами означает, что взаимодействие государства с эт-
ноконфессиональными структурами опосредуется такой базовой ценно-
стью, как ценность общества� Государственное управление ориентирует 
деятельность этноконфессиональных структур на укрепление общества — 
на социальное служение� Социальная ориентация государственного регу-
лирования этноконфессиональных отношений выражается в системати-
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ческой практике заключения различных соглашений с национальными 
и религиозными объединениями граждан округа по социальному слу-
жению и выполнению социальных заказов� Администрация округа стре-
мится проводить политику невмешательства, равного отношения ко всем 
официально зарегистрированным национально-культурным и религиоз-
ным объединениям, но при этом оказывает значительную поддержку их 
социально значимой деятельности в целях воспитаниия чувства любви и 
патриотизма по отношению к малой родине — Югорской земле�

Практика государственного регулирования этноконфессиональных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре показыва-
ет, что социальная ориентация и выбор ценности общества как единого 
целого дифференцирует непосредственные отношения «церковь — госу-
дарство» и «нация (этническая общность) — государство» и опосредует их 
таким объектом (и субъектом), как общество� В результате возникают опо-
средованные отношения «церковь — общество — государство» и «нация 
— общество — государство»� Опосредованность крайних субъектов этих 
отношений обществом ограничивает их деятельность, с одной стороны, 
но и высвобождает их ресурсы для собственного развития и самоопреде-
ления, с другой� Национально-культурная и религиозная деятельность 
становится частным делом, но доказывающим различными способами 
свою общественную значимость� Принадлежность к обществу объектив-
но ставит церкви, нации, государство в такое положение, что социальная 
ориентация является условием их собственного становления�

В условиях этноконфессионального плюрализма социальная ориен-
тация оказалась объективно необходимой для сохранения и дальнейшего 
развития государства, национальных групп, церквей� Каждая из сторон в 
складывающейся этноконфессиональной обстановке стремится продемон-
стрировать социально-практическую значимость собственной идентич-
ности� Национальные, религиозные, государственно-административные 
субкультуры сосуществуют, взаимодействуют, конкурируют в составе 
общества, которое практически превращается в социокультурное целое� 
При сознательно проводимой социальной ориентации своей деятельно-
сти взаимодействующие стороны в этноконфессиональных отношениях 
так или иначе практически реализуют социокультурный подход, т� е� со-
относят свою культуру с культурами других народов, конфессий, государ-
ственных образований� Социокультурный подход становится требова-
нием регионального сообщества: он вытекает из практики общежития и 
находит выражение в социально ориентированном синтезе культур�
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Вторую ситуацию, раскрывающую эвристический потенциал социо-
культурного подхода в регулировании межэтнических отношений, про-
иллюстрируем на примере Ямальского процесса�

Ямальский процесс есть процесс взаимосвязанного развития ин-
терэтнического сообщества коренных малочисленных народов Ямало-
Ненецкого автономного округа и — на этой основе — регионального 
межэтнического сообщества в целом (Попков, Тюгашев, 2007)� В истори-
чески обозримой ретроспективе Ямальский процесс был инициирован 
появлением на территории региона самодийского населения и погло-
щением автохтонного оседлого населения охотников и морских зверо-
боев� Базисная модель Ямальского процесса — миграционный натиск и 
последующая инкорпорация местного населения — в дальнейшем была 
воспроизведена в рамках экспансии обских угров� Благодаря поддержке 
российской администрации политическое доминирование хантов сохра-
нялось вплоть до начала ХХ века, но переход ненцев к крупнотабунному 
оленеводству изменил этносоциальный баланс� Соперничество ненцев и 
ханты создало предпосылки для матримониальной интеграции, культур-
ного обмена — освоению хантами оленеводства и передачи ненцам ценно-
стей угорской культуры� Таким образом, самодийско-угорский конфликт 
трансформировался в рефлексивные отношения сотрудничества� 

Этносоциальное противоречие между ненцами и ханты получило раз-
витие в производных, вторичных внутрирегиональных и межрегиональ-
ных противоречиях� Поэтому оно может быть использовано в качестве 
источника и движущей силы развития Ямальского процесса в целом� Реф-
лексивное управление этносоциальными противоречиями предполагает 
целенаправленное стимулирование одного из этносоциальных субъектов, 
позитивная динамика которого («национальный подъём») в рамках ме-
ханизма этносоциальной рефлексии выступает предпосылкой полагания 
и развития другого субъекта� В настоящее время перспективной пред-
ставляется возможность оказания содействия в развитии этносоциальной 
субъектности северных ханты, повышение уровня их организованности и 
сознательности� Подъем этносоциального статуса северных ханты станет 
импульсом для позитивной этносоциальной динамики ненцев и других 
этнических групп, входящих в состав Ямальского сообщества�

Таким образом, исторически сложившиеся межэтнические отноше-
ния, рассматриваемые в процессе своего развития, могут стать объектом 
прогнозирования и управленческого воздействия на основе социокуль-
турного подхода� Поскольку развитие межэтнических отношений во мно-
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гих регионах обладает исторически сложившейся конкретной специфи-
кой, то локальные этносоциальные процессы воспроизводят и разрешают 
в своем развитии базисные для регионального межэтнического сообще-
ства этносоциальные противоречия� В Южной Сибири можно говорить, 
на наш взгляд, об Алтайском процессе, направляемом в настоящее время 
Международным координационным советом «Наш общий дом — Алтай»� 
Несомненно, могут быть выделены и стать объектом регулирования Саян-
ский процесс, Байкальский процесс и других подобные процессы, в рам-
ках которых на протяжении столетий развиваются и разрешаются специ-
фичные для региональных сообществ межэтнические противоречия�
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