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Аннотация. В статье проанализирована роль концепта социальной солидарности в докумен-
тах стратегического планирования по признаку целеполагания на федеральном уровне. Статья подго-
товлена на основе сочетания общенаучных методов и специальных частноправовых методов. Опера-
ционализация аксиологических оценок осуществлена на основе политико-правового анализа. Сделан 
вывод о том, что действующие документы стратегического планирования отвечают основным векто-
рам развития российского государства, заданным в ходе конституционной реформы 2020 г. Концепт 
солидарности тесным образом связан с понятием гражданского самосознания и составляющими его 
идеологемами. Сформулированы вопросы, требующие разрешения на законодательном уровне в целях 
повышения уровня солидарности в российском обществе.
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Abstract. The article analyzes the role of the concept of social solidarity in strategic planning docu-
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ВВЕДЕНИЕ
Стратегическое планирование является 

в современной России достаточно эффек-
тивным управленческим механизмом по це-
леполаганию, прогнозированию, планирова-
нию и программированию государственной 
политики. Приоритеты государственной по-
литики Российской Федерации существен-
ным образом изменились в последние годы: 
на первый план вышла риторика укрепления 
государственного суверенитета, отстаива-
ния национальных интересов, укрепления 
мировых позиций российского государства. 
Ключевые векторы развития были заданы 
конституционной реформой 2020 г., офор-
мившей модель Основного закона, соответ-
ствующую отечественному менталитету, 
отражающую мировоззренческие осно-
вы, социокультурные ценности и полити-
ко-правовые идеалы России [1, c. 8]. Вслед 
за реформой последовала и продолжается 
в настоящее время коррекция документов 
стратегического планирования. Риторика 
солидарности получила особую значимость 
в контексте национальной политики и обес-
печения национальной безопасности, что 
обусловлено разнообразными факторами: 
необходимостью сплочения нации в услови-
ях проведения специальной военной опера-
ции, изменения геополитической ситуации 
в мире и изменения миграционных потоков, 
потребностью интеграции в состав россий-
ской нации граждан, проживающих на тер-
ритории принятых в Российскую Федерацию 
новых субъектов, необходимостью преодо-
ления межэтнической нетерпимости.

В рамках настоящей статьи ставятся сле-
дующие исследовательские задачи: выявить 
значение концепта солидарности при форми-
ровании государственной политики Россий-
ской Федерации; проанализировать основные 
документы стратегического планирования 

в рамках целеполагания (послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, стратегию 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации, стратегию национальной политики 
Российской Федерации, стратегию научно-
технологического развития Российской Феде-
рации) на предмет формирования социальной 
солидарности в российском обществе, доста-
точности имеющихся механизмов; вырабо-
тать рекомендации по совершенствованию 
документов стратегического планирования 
в части создания механизмов формирования 
социальной солидарности в российском об-
ществе. Научная новизна обусловлена отсут-
ствием детального исследования реализации 
концепта солидарности в документах страте-
гического планирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами исследования являются 

документы стратегического планирования, 
включая послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, законодательство Рос-
сийской Федерации по вопросам стратегиче-
ского планирования, научная литература по 
вопросам социальной солидарности и стра-
тегическому планированию государственной 
политики. Использовано сочетание обще-
научных методов познания (метода систем-
ного анализа, восхождения от абстрактного 
к конкретному, восхождения от единичного 
к общему, метода синтеза, сравнительного 
метода, типологического метода, контент-
анализ), специальных правовых, частнона-
учных исследовательских методов (метода 
сравнительного правоведения, метода тео-
ретико-правового моделирования, формаль-
но-юридического метода и метода правовой 
герменевтики). Для понимания ценностных 
основ государства в социальном аспекте ис-
пользован политико-правовой анализ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В действующих Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации [2] 
и Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации [3] термин «со-
лидарность» не упоминается. Вместе с тем 
данные документы задают ряды ценностей, 
значимые для солидарности: В Стратегии на-
учно-технологического развития [3] упоми-
наются единство научно-технологического 
развития, консолидация усилий по созданию 
благоприятных условий для применения до-
стижений науки и технологий в интересах 
социально-экономического и пространствен-
ного развития России, единое научно-техно-
логическое пространство. В Стратегии на-
циональной безопасности [2] упоминаются 
консолидация научно-технического, произ-
водственного и ресурсного потенциала Рос-
сии, внутреннее единство и политическая 
стабильность, укрепление единства экономи-
ческого пространства Российской Федерации, 
развитие кооперации и хозяйственных связей 
между субъектами Российской Федерации, 
укрепление гражданского единства, обще-
российской гражданской идентичности, меж-
национального и межконфессионального со-
гласия, единство и сплоченность российского 
общества.

Концепт солидарности имеет достаточно 
существенную роль в формировании и реа-
лизации национальной политики Россий-
ской Федерации. Он лежит в основе Стра-
тегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года [4]: данный документ задает 
модель солидаризированной общности, ос-
нованной на общих ценностных основани-
ях [5, c. 130]. Стратегия сосредоточена на 
снижении значимости социально-политиче-
ских различий, связанных с существованием 
в составе единой российской нации различ-
ных этнонациональных групп и сохранении 
языкового и этнокультурного многообразия 
как историко-культурного феномена. Ключе-
выми задачами государственного управления 
в сфере национальной политики становится 
преодоление этнонациональных конфликтов 

и этнокультурной изолированности отдель-
ных групп граждан.

В Стратегии слово «солидарность» упоми-
нается три раза: в определении гражданского 
единства, при определении принципов нацио-
нальной политики и при указании основных 
направлений национальной политики.

Гражданское единство характеризуется че-
рез перечисление характеристик массового 
политического сознания: солидарность гра-
ждан РФ в достижении целей и решении за-
дач развития общества является одной из та-
ких характеристик наряду с признанием гра-
жданами РФ суверенитета государства, его 
целостности, единства правового простран-
ства, этнокультурного и языкового многооб-
разия Российской Федерации, историческо-
го и культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, равных прав на социальное 
и культурное развитие, на доступ к социаль-
ным и культурным ценностям. То есть соли-
дарность предстает в ограниченном варианте 
для целей формирования гражданского един-
ства как формы поддержки гражданами Рос-
сийской Федерации друг друга по вопросам 
развития российского общества.

Солидарность не называется в Стратегии 
непосредственно принципом национальной 
политики, но среди принципов указывает-
ся преемственность исторических традиций 
народов Российской Федерации, к числу 
которых отнесены солидарность и взаимо-
помощь. Исторически необходимость про-
тивостояния вражеским нападениям извне, 
в одной стороны, тормозила развитие стра-
ны, а с другой стороны, способствовала 
сближению, сплоченности и организации 
взаимопомощи [6, c. 2028]. Это позволяло 
обеспечивать общественную солидарность 
и на микроуровне – на уровне общин, и на 
макроуровне – на уровне всего государства. 
Солидарность и взаимопомощь – взаимосвя-
занные понятия: если солидарность харак-
теризует сознание лица, свидетельствующее 
о готовности лица поддержать других лиц, 
то взаимопомощь имеет деятельностное 
проявление в форме действий (бездействии) 
лица, в основе которых лежит солидарность. 
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Взаимопомощь выступает как одна из форм 
проявления солидарности. В свою очередь, 
взаимопомощь способствует интеграции гра-
ждан, что в конечном счете повышает уро-
вень солидаризированности граждан. В то же 
время отмечают высокий уровень дезинтегра-
ции российского общества, что обусловлено 
значительным числом факторов, среди кото-
рых: диссонанс в ценностных представлени-
ях, недостаточный уровень доверия власти, 
решение вопросов неформальными метода-
ми, вовлечение неформальных сетей и др. [7]. 
В сфере национальной политики огромным 
потенциалом интеграции и взаимопомощи 
обладают диаспоры [8, c. 217]. Вместе с тем 
данные образования не являются субъектами 
права. Частично деятельность диаспор охва-
тывается в рамках реализации такой задачи 
национальной политики Российской Федера-
ции, как совершенствование взаимодействия 
государственных органов и органов местного 
самоуправления с институтами гражданского 
общества.

Одним из основных направлений государ-
ственной национальной политики в сфере 
укрепления общероссийской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравствен-
ных и культурных ценностей народов Рос-
сийской Федерации названо совершенствова-
ние образовательных программ на различных 
уровнях образования, а также учебно-методи-
ческих комплексов по изучению историческо-
го опыта взаимодействия народов Российской 
Федерации и значимых событий, повлиявших 
на формирование общероссийского единства 
и солидарности. Солидарность рассматрива-
ется, во-первых, в историческом континууме, 
во-вторых, образовательный процесс должен 
учитывать события, повлиявшие на форми-
рование солидарности, в-третьих, показана 
связь общероссийской гражданской иден-
тичности и солидарности, в-четвертых, соли-
дарность поставлена в один ценностный ряд 
с единством.

Концепт солидарности тесным образом 
связан с понятием гражданского самосо-
знания и составляющими его идеологемами 
в контексте государственной национальной 

политики Российской Федерации. Обе кате-
гории характеризуют сознание граждан. Гра-
жданское самосознание – это осознание гра-
жданами Российской Федерации их принад-
лежности к своему государству, народу, обще-
ству, ответственности за судьбу страны, не-
обходимости соблюдения гражданских прав 
и обязанностей, а также приверженность ба-
зовым ценностям российского общества [4]. 
Солидарность в первую очередь – образ мыс-
лей, чувство поддержки других людей в раз-
ных вариациях: толерантность, сочувствие, 
согласие, сотрудничество [9, c. 369].

В Конституции Российской Федерации 
социальная солидарность и общероссийская 
идентичность закреплены в разных контек-
стах. Социальная солидарность отражена 
в статье 75.1, которую необходимо рассма-
тривать в системной взаимосвязи со стать-
ей 7 и частью 3 статьи 17, а также частями 
5–7 статьи 75 данного акта, что нашло отра-
жение в п. 3.2 Заключения Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 16.03.2020 
№ 1-З. Реализация принципа социальной со-
лидарности в логике Основного закона невоз-
можна вне социального государства. Неслу-
чайно социальная солидарность поставлена 
в один ценностный ряд с достоинством гра-
ждан, уважением человека труда, социаль-
ным партнерством. В части 3 статьи 69 Кон-
ституции Российской Федерации речь идет об 
общероссийской культурной идентичности, 
объединяющим началом для которой высту-
пает принадлежность к одной культуре. Дан-
ный вид идентичности также выступает в ка-
честве основания солидаризации граждан.

В Основах государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей [10], закладывающих фундамент обще-
гражданской идентичности, также не исполь-
зуется термин «солидарность». Солидарность 
не называется в числе традиционных россий-
ско-духовных ценностей. Содержательно свя-
занными с данным концептом являются сле-
дующие традиционные ценности: коллекти-
визм, гражданственность, единство народов 
России. По сути, солидарность – ценность, 
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имплицитно присущая российской общегра-
жданской идентичности. Не случайно от-
дельные исследователи выделяют данную 
ценность в структуре гражданской идентич-
ности как самостоятельную идеологему [11]. 
Собственно, сами традиционные ценности 
выступают в качестве консолидирующего на-
чала российского многонационального и мно-
гоконфессионального общества, что вытекает 
из законодательно закрепленного понятия 
традиционных ценностей.

Значение солидарности для формирования 
и реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации трудно пе-
реоценить. В контексте государственной на-
циональной политики Российской Федерации 
формирование гражданской идентичности 
становится одним из механизмов обеспече-
ния социальной солидарности, что приобре-
тает особую актуальность в текущий истори-
ческий период, когда Российское государство 
столкнулось с непростыми, угрожающими ее 
национальной безопасности вызовами.

В государственной национальной по-
литике Российской Федерации сочетаются 
две разновидности социальной солидарно-
сти: механическая и органическая (данные 
типы выделены и описаны Э. Дюркгеймом 
в работе «Разделение общественного тру-
да» (1893 г.) [12, c. 60–70]. Применительно 
к национальной политике Российской Федера-
ции первая проявляется в объединении людей 
в группы по этническому принципу – народы, 
этносы, народности, а вторая – в объедине-
нии граждан по принципу принадлежности 
к многонациональному российскому народу 
на основании наличия гражданства Россий-
ской Федерации. Если обеспечение механи-
ческой солидарности не вызывает особых 
проблем в силу естественности ее возникно-
вения и функционирования, то обеспечение 
второй требует целенаправленных усилий 
государства ввиду индивидуальности каждо-
го гражданина. Рассмотрение национальной 
политики через призму социальной солидар-
ности дает новые методологические основа-
ния для решения ключевого управленческого 
вопроса национальной политики Российской 

Федерации – одновременного обеспечения 
гражданского единства на основе граждан-
ского самосознания и обеспечения принципа 
этнокультурного многообразия.

Из трех посланий Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, сделанных после консти-
туционной реформы 2020 г., тема единства 
российского народа и солидарности граждан 
Российской Федерации затрагивается в двух 
посланиях: от 21 апреля 2021 г. и от 29 фев-
раля 2024 г. В первом – в контексте противо-
стояния эпидемии коронавируса и необходи-
мости отстаивания и защиты таких духовно-
нравственных ценностей, как семья, дружба, 
взаимовыручка, милосердие, сплоченность. 
Во втором – в контексте необходимости про-
тивостояния внешним угрозам и отстаивания 
суверенитета Российского государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конституционная реформа 2020 г. зало-

жила основы социально-ценностной модели 
Основного закона [1, с. 9], что определило 
ключевые векторы развития государственной 
политики Российского государства. С учетом 
обозначенной модели концепт солидарности 
функционально встраивается в документы 
стратегического планирования следующим 
образом: солидарность образует цементирую-
щее начало политики идентичности и импли-
цитно присуща гражданскому самосознанию 
россиян, задает приоритеты социальной по-
литики Российского государства, позволяет 
сплотить российскую нацию перед лицом 
внешних угроз. В то же время не стоит абсо-
лютизировать принцип солидарности, потому 
что одновременно с преимуществами он не-
сет в себе определенные риски, в частности, 
может повлечь снижение жизнеспособности 
титульных наций в республиках, преуменьше-
ние значимости малочисленных этносов в со-
ставе многонационального российского наро-
да и др. Для минимизации подобных рисков 
необходимо сочетать механизмы обеспечения 
механической и органической солидарности.

В целом действующие документы страте-
гического планирования отвечают заявленным 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7a25602d-6611859a-b4ba8119-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim?__ya_mt_enable_static_translations=1
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7a25602d-6611859a-b4ba8119-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/The_Division_of_Labour_in_Society?__ya_mt_enable_static_translations=1
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7a25602d-6611859a-b4ba8119-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/The_Division_of_Labour_in_Society?__ya_mt_enable_static_translations=1
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в ходе конституционной реформы 2020 г. на-
правлениям развития Российского государства. 
В условиях, когда задачей государства являет-
ся формирование общероссийской граждан-
ской идентичности, основанной на стирании 
границ между этносами в политико-граждан-
ском смысле и сохранении лишь социокуль-
турных различий между ними, на солидариза-
ции граждан на основании духовно-нравствен-
ных ценностей, стратегическое планирование 
в рамках целеполагания приобретает новые 
акценты. В качестве перспективных представ-
ляются следующие вопросы, которые должны 
найти решение в документах стратегического 
планирования в рамках целеполагания: 1) раз-

витие сотрудничества институтов граждан-
ского общества и органов публичной власти 
в рамках национальной политики Российской 
Федерации, 2) вопрос о роли диаспор в форми-
ровании и развитии национальной политики 
Российской Федерации, 3) развитие волонтер-
ского движения, 4) разработка основ языковой 
политики Российской Федерации с учетом 
изменения статуса русского языка как языка 
государствообразующего народа, 5) формиро-
вание культурной идентичности среди сооте-
чественников за рубежом, 6) интеграция ми-
грантов в российское общество, 7) разработка 
механизмов противодействия деструктивной 
идеологии.
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