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Аннотация: В статье с позиции междисциплинарного подхода производится 
анализ аксиологических составляющих в концепте «социальная справедливость».  Де-
лается вывод, что именно отличия в интерпретации аксиологических составляющих 
в данном концепте у разных этносов является наиболее значимым препятствием при 
регуляции межэтнических отношений. Заблаговременное выявление данных несоот-
ветствий на основе предложенных в статье индикаторов будет способствовать 
как профилактике, так и урегулированию возникающих очагов межэтнической напря-
жённости и, соответственно, укреплению общероссийской идентичности. Однако 
существующее в научном пространстве различие толкований концепта «социальная 
справедливость», а также смешение его с концептом «справедливость» существенно 
снижает валидность результатов социологических исследований проводимых в данном 
направлении и, как следствие, приводит к снижению эффективности формируемых на 
основе полученных результатов программ.
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Сложность регуляции межэтнических отношений в Российской Федерации, в 
большой степени, определяется многослойностью структуры общероссийской иден-
тичности, особенно в полиэтнических региона [1]. Однако, не смотря на разнородность 
существующих на этот счёт концепций у большинства из них есть общее основание 
– представление о России как государстве-цивилизации. Ключевыми моментами в дан-
ном контексте предстают, с одной стороны, сформулированное на Заседании Совета по 
межнациональным отношениям 26 октября 2018 года [2] положение о важности акцен-
тирования внимания на русской культуре, осознание принадлежности к которой должно 
восприниматься как необходимое и достаточное основание для квалификации человека 
как русского независимо от его этнической принадлежности [3], и, с другой стороны, 
важность категории «социальная справедливость» для усиления общероссийской иден-
тичности как объединяющего фактора в полиэтнических регионах [4]. Второй момент 
представляется, в рамках данного исследования, наиболее значимым, поскольку при-
знание населением соблюдения социальной справедливости властью напрямую связа-
но с процессом формирования гражданского общества, создание которого, в свою оче-
редь, зависит от равновесия в социально-правовой и политической сферах [5, 6]. При 
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этом сложность ситуации усугубляется тем, что содержательное наполнение концептов 
«справедливость» и «социальная справедливость» не разграничено и это, закономер-
но, приводит к понятийному хаосу и, как следствие, снижению валидности результа-
тов социологических исследований. Кроме того, данные концепты во многих научных 
работах применяются как синонимичные, что ещё более затрудняет ситуацию, так как 
отсутствие единства в категориальном аппарате также приводит к искажению результа-
тов и выводов.

Цель исследования заключается в изучении аксиологической составляющей в кон-
цепте «социальная справедливость». По мнению автора, именно данная составляющая 
в концепте играет значимую роль в урегулировании межэтнических отношений, по-
скольку именно её расхождение или разночтение, в большинстве случаев, затрудняет 
взаимодействие между этносами, особенно в полиэтнических регионах. 

Задачи исследования. 1). Прояснить содержательного наполнения концептов 
«справедливость» и «социальная справедливость». 2) Выявить специфики аксиологиче-
ской составляющей в концепте «социальная справедливость». 3) Определить значение 
аксиологической составляющей в концепте «социальная справедливость» и её роль в 
процессе межэтнического взаимодействия.

Методологическая база исследования проблемы аксиологической составляющей в 
концепте «социальная справедливость» как объекта социально-философского анализа 
базируется на работах исследующих проблемы более

справедливого общественно-политического и экономического устройства (Г. Гро-
ций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо), концепции распределительной 
справедливости (Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль, Г. Сиджвик),

различии права и морали (А. Смит, Д. Рикардо), теории социальной справедливо-
сти (М. Нассбаум, А. Сен).

Выявлено, что, в отличие от концепта «справедливость», в котором доминирует 
нравственная составляющая, находящаяся в глубинных архетипических структурах и 
запускающая ментальные программы нормативного поведения, концепт «социальная 
справедливость» определяется мерой равенства/неравенства в социальных отношени-
ях в силу чего данный концепт отличается неоднородностью. Определена специфика 
аксиологической составляющей в концепте «социальная справедливость» и её роль в 
процессе межэтнического взаимодействия.

Перспективы исследования связаны с последующим изучением концепта «соци-
альная справедливость», включая его аксиологическую составляющую. Полученные 
результаты могут быть использованы при построении программ по укреплению обще-
российской идентичности в полиэтнических регионах.

Собственно, сама идея справедливости обладает такими свойствами как динамич-
ность и зависимость от исторического и этнического контекстов. Более того, её содер-
жательное наполнение, вбирающее в себя и дескриптивные, и нормативные составля-
ющие тесно связано с морально-политическими убеждениями [7, с. 16]. Не случайно 
именно идея справедливости обнаруживается в качестве фундамента в большинстве 
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дошедших до нашего времени учениях о наилучшем/справедливом устройстве обще-
ства. Так ещё в описании Гесиодом [8] «золотого времени» в качестве главного мери-
ла между тем, что было и тем, что есть выступает именно идея справедливости, 
которая ранее соблюдалась, в отличии от окружающей автора реальности. В этой 
же практически роли справедливость предстаёт и в дальнейшем в разного рода науч-
но-философских трактатах взлетая в работах Ж.-Ж. Руссо до статуса высшей цен-
ности, а её aiter ego (не справедливость) достаётся не менее почётное место – источ-
ника формирования социальных конфликтов - в теории структурно-функционального 
анализа. В данном контексте представляется важным заметить, что с позиции фор-
мальной логики категории «справедливость» наиболее близка категория «равенство», 
поскольку находится с ней в отношениях «совпадение»/ «взаимозаменимость». При 
этом на ценностном уровне и справедливость, и равенство трактуются как высшие 
ценности так как обладают потенцией на статус идеала или, как минимум, ключевого 
принципа. Этот взгляд разделяли и разделяют многие исследователи, в том числе и 
В.Е. Давидович, предложивший перспективное и интересное во многих отношениях 
представление о структуре концепта «справедливость», включающей, по его мнению, 
а) ценности, представляющие собой ни что иное, как обоснование справедливости; б) 
закрепление справедливости, то есть некий свод правил; в) действование - осущест-
вление справедливости [9].

Таким образом, концепт «справедливость» органично соединяет в себе многослой-
ность всеобщего распространяющееся, прежде всего, на понимание того, как должно 
быть устроено идеальное общество и динамичность, поскольку его содержательное 
наполнение напрямую зависит от контекстуальных факторов (исторический период, 
этнокультурные и региональные особенности). При этом среди этнокультуральных 
особенностей, на наш взгляд, безусловно доминирующую позицию занимает культур-
ный архетип [10]. Именно различия в культурных архетипах и влияют на совпадение/
несовпадение в трактовка концепта «справедливость» у разных этносов. 

Если сосредоточить внимание на особенностях восприятия справедливости в рос-
сийской ментальности, то исследователи акцентируют внимание на таких характер-
ных её чертах как беспристрастие [11, с. 757] и представлении о существовании некой 
нравственной нормы, которая должна выступать в качестве единого мерила при рас-
пределении выгод и тягот совместного существования независимо от ранжирования 
по общественным стратам [12, с. 536].

В совокупности, эти составляющие, с одной стороны, дают возможность оце-
нивать атрибуты существующего социального порядка [13], с другой – выступают в 
качестве аксиологических составляющих концепта «справедливость». Это совпадает с 
особенностями русского культурного архетипа в котором справедливость находится в 
группе фундаментообразующих ценностей, включая в себя ряд специфических, неха-
рактерных для многих иных культур, индикаторов: правда, добро, воля, братство. Так 
справедливость, как русская архетипическая идея, включена в группу базовых ценно-
стей и содержит такие индикаторы как правда, берущего свои истоки из славянского по-
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нятия «Правь» означавшего соблюдение высшего закона Сварога перед которым равны 
все; добро в значении «благо», вбирающего в себя равнозначность, уравновешенность 
как личного, так и общественного; воля в значении свободного выбора направления сво-
ей жизни цель которой заключена в достижении блага для всех основанного на правде; 
братство как равенство перед законом (правдой) и получении блага [14]. Таким обра-
зом, в данном концепте доминирующей выступает именно нравственная составляю-
щая находящаяся в глубинных архетипических структурах, которые и запускают реа-
лизацию ментальных программ нормативного поведения в зависимости от ситуации 
[15], что особенно важно учитывать при планировании и проведении межэтнических 
исследований.

Принципиальное различие между концептами «справедливость» и «социальная 
справедливость» заключается в том, что второй из них ориентирован, прежде всего, на 
определение равновесности в системе ранжированных социальных отношений: чело-
век – человек, человек – социальная группа, социальная группа – государство. Следо-
вательно, концепт «социальная справедливость» завязан на понятие «право» в рамках 
которого и были выработаны основные подходы к осознанию сути социальной справед-
ливости, отразившие специфику исторического контекста в момент создания каждого 
[16]: как некой форме; как исполнение законов в сфере хозяйственно деятельности; как 
способ конструирования общественной жизнедеятельности. 

При этом весь содержательный контекст социальной справедливости центри-
рован вокруг идеи меры/равновесности при практической реализации данного кон-
цепта в ключевых ситуациях, требующих соотнесённости между обязанностями и 
правами, виной и наказанием, свершённого деяния и вознаграждения детермини-
рованными совокупностью таких факторов как специфика исторического периода, 
этнокультуральный и региональный контексты, а также индивидуальные интерпре-
тации, обусловленные личным опытом [17]. Что касается структуры данного кон-
цепта, то он состоит из трёх компонентов: требование – оценка – действие [17, с. 
36–41] что практически совпадает с элементами структуры социального контроля 
достаточно скрупулёзно изученной в социологии, хотя важность каждого из них не 
раз подвергалась сомнению. 

Наиболее же практико-ориентированной теорией в современных условиях представ-
ляется концепция «функциональных возможностей» человека с опорой на концепцию 
блага (Амартии Сена и Марты Нуссбаум) [18] поскольку даёт возможность применять 
концепт «социальная справедливость» к социальной реальности либо исходя из актуаль-
ных потребностей как отдельных людей, так и общества в целом [19], либо проектировать 
представление о социальной справедливости на идеи блага, включая в него те специфи-
ческие представления, которые возникают в сознании населения под влиянием выше ука-
занных факторов.

Весьма важным при исследовании социальной справедливости в современных ре-
алиях представляется тот факт, что концепт «социальная справедливость» базируется на 
концепте «справедливость» ключевым элементом, которого, являются аксиологические 
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составляющие, по сути, и созидающие тот идеал, на который необходимо ориентировать-
ся при формировании как индивидуальных, так и государственных поведенческих стра-
тегий. Следовательно, при создании исследовательских программ необходимо включать в 
качестве индикатора ценностные установки, особенно при проведении контент-анализа. 
При этом важно помнить, что концепт «социальная справедливость», хотя и базируется 
на архетипической идее справедливости, как указывалось выше, но зависим от историче-
ского контекста [20], который меняет его содержательное наполнение. То есть, перед при-
нятием решений необходимо провести оценку их адекватности сквозь призму концепта 
«социальная справедливость» с позиции населения по следующему алгоритму: «оценка 
соотношения явлений с позиции должного; требование должного поведения, обращенно-
го к себе или другим (мотив поведения); действование в соответствии с мотивом» [21].

Кроме того, значимым является тот факт, что, в силу неоднородности общества - 
различное положение социальных и этнических группы, усугубляемые различиями в 
доступе к ресурсам и ранжированностью в социальной иерархической системе – пред-
ставления, бытующие в обществе о социально справедливости, отличаются большим 
разнообразием [22]. Усугубляет разнородность содержательного наполнения концепта 
«социальная справедливость» и содержащиеся в этнической памяти травмы прошлого 
что существенно влияет на удовлетворённость настоящим, особенно если, по мнению 
этнической группы, она не получила надлежащей компенсации за них. Из этого сле-
дует, что включение аксиологических индикаторов выглядит наиболее эффективным 
при планировании социологических исследований по изучению содержательного на-
полнения представлений о социальной справедливости в этнических группах, так как 
выявленные несоответствия позволят своевременно сформировать систему адекватных 
мер направленных на урегулирование межэтнических отношений и укрепление обще-
российской идентичности.

Исходя из вышеизложенного при планировании социологических исследований в 
полиэтнических регионах в числе прочих методов необходимо применять для регистри-
рования специфики структуры и содержания представлений о социальной справедливо-
сти и социальной несправедливости в разных этнических группах метод контент-ана-
лиза. Базовыми индикаторами, исходя из данных социологического исследования, как 
указывалось автором ранее в статье « Социальная справедливость как фактор гармо-
низации межэтнических отношений и укрепления общероссийской идентичности на 
постсоветском пространстве», должны выступать: равновесие между деянием и воздая-
нием, равенство, представления о должном, моральные нормы, верховенство закона.  В 
качестве целевых групп предлагаются: средства массовой информации; представители 
администрации, малого и среднего бизнеса, а также региональной интеллигенции; ли-
деры диаспор. Полученные, в результате подобным образом спланированных исследо-
ваний, данные будут отличаться валидностью и, следовательно, обладать большей прак-
тической значимостью по сравнению с остальными, поскольку дадут представление о 
том при стечении каких именно факторов этносы готовы хранить социальное единство. 
Это позволит создавать наиболее эффективные программы по гармонизации межэтни-
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ческих отношений и, как следствие, укреплению общероссийской идентичности. При 
этом важно помнить, что «наряду с универсальной национально-государственной иден-
тичностью, существуют партикулярные национально-гражданская и этнонациональные 
идентичности» [23] одновременно и усугубляющие, и осложняющие как межэтниче-
ские отношения, так и все мероприятия по их урегулированию.

Заключение
Концепты «справедливость» и «социальная справедливость» пересекаются, подоб-

но кругам Эйлера, в аксиологической зоне истоки которой находятся в архетипических 
структурах и именно они, по сути, и являются пусковыми механизмами, активирующи-
ми те или иные ментальные алгоритмы поведения в стереотипических ситуациях.

Данные алгоритмы поведения, обусловленные традициями и нормами, играют не-
однозначную роль в межэтническом общении, поскольку, с одной стороны, облегчая их 
носителям выбор способа реагирования в окружающей их социальной неопределённо-
сти, с другой – провоцируют возникновение конфликтных ситуаций в силу нетипично-
сти с точки зрения представителей других этнических групп что и выступает одним из 
факторов нестабильности в полиэтнических регионах.  

В силу того, что в разных этнических группах представления о социальной спра-
ведливости могут существенно отличаться так как они напрямую зависят 1, от ценност-
ных составляющих; 2, от таких показателей как наличие/отсутствие ретроспективных 
«травм»; удовлетворённости/неудовлетворённости полученной компенсацией за эти 
«травмы» в настоящем; наличие/отсутствие доступа к ресурсам, то эти параметры необ-
ходимо включать при планировании социологических исследований в полиэтнических 
регионах. При этом особое внимание необходимо уделять аксиологической составляю-
щей поскольку именно она напрямую связана с архетипическими структурами и, следо-
вательно, выявив её специфику у разных этносов возникнет возможность, а) влиять на 
ментальные программы конкретного этноса, б) путём сравнительного анализа выявить 
общие ценностные моменты чтобы на их основе выстраивать работу по укреплению 
общероссийской идентичности.

Знание содержательного наполнения концепта «социальная справедливость» и 
учёт его индикаторов при принятии решений властными структурами будет способство-
вать формированию в сознании населения представления о существующей власти как 
справедливой, задавая соответствующий вектор поведенческих стратегий при взаимо-
действии с государственными структурами на всех уровнях.
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Abstract: In the article from the standpoint of an interdisciplinary approach the analysis of 
axiological components in the concept of «social justice» is carried out.  It is concluded that 
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it is the differences in the interpretation of axiological components in this concept among 
different ethnic groups that is the most significant obstacle in the regulation of interethnic 
relations. Early identification of these inconsistencies on the basis of the indicators proposed in 
the article will contribute to both prevention and settlement of emerging hotbeds of interethnic 
tension and, accordingly, strengthening of the all-Russian identity. However, the difference 
in interpretations of the concept of «social justice» existing in the scientific space, as well as 
its confusion with the concept of «justice» significantly reduces the validity of the results of 
sociological research conducted in this direction and, as a consequence, leads to a decrease 
in the effectiveness of programs formed on the basis of the results obtained.
Keywords: justice, social justice, values, ethnicity, region, all-Russian identity, state, society.
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