
179

Критика, библиография  
Review and Bibliography

МЕНЯЮЩАЯСЯ БЕЛАРУСЬ:  
ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТЬ ЕЕ СТРАТИФИКАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

CHANGING BELARUS:  
THE HUMANITY OF ITS STRATIFICATION TRANSFORMATION

Каждая книга, выхо-
дящая из-под пера ака-
демика Е.  М. Бабосова, – 
в какой-то степени ответ 
на вызовы времени. Его 
целеустремленность, ви-
дение современности, эн-  
циклопедичность знаний,  
умение в  сложных усло- 
виях найти выход, уви- 
деть перспективу просто 
поражают. И в  этом нет 
ничего удивительного,  
поскольку Евгений Ми-
хайлович напряженно ра- 

ботает в  системном режиме всю свою жизнь, не 
давая себе никаких поблажек или послаблений. 
Своими научными работами он закладывает фун-
дамент будущего современной Беларуси, и его но-
вая монография, вышедшая в текущем году в ака-
демическом издательстве «Беларуская навука» под 
названием «Стратификационная трансформация 
современной Беларуси», – еще один своеобразный 
кирпичик в этот фундамент.

Вступление человечества в ХХI в. и в новое ты-
сячелетие ознаменовало собой не только преодоле-
ние некоего временного рубежа, но и существенное 
осложнение социально-структурной динамики об-
щества, в котором сталкиваются в противоречивом 
единстве, а порой и в антагонизме, глобализм и ан-
тиглобализм, традиционализм и  постмодернизм, 
рационализм и иррационализм, экологизм и техно-
кратизм, гуманизм и терроризм и подобное. Такие 
глубинные изменения приводят к  необходимости 
более динамичного, чем это было характерно для 
ХХ в., и одновременно более многостороннего под-
хода к пониманию и интерпретации большинства 
социальных процессов, в том числе и структурно-
стратификационных, коренящихся в  экономиче-
ских, социальных, политических, социокультурных 
основаниях цивилизационного развития. Стано-
вится все более очевидным, что социум, в котором 
мы живем, не состоит из окостеневших, раз и на-
всегда данных социальных структур, являющих-
ся подобием некого монолита, составляющие его 
структуры – не вещи, а процессы.

Все компоненты социальной структуры обще-
ства – группы и классы, статусы и роли, страты – не 
являются неизменными, а  находятся в  процессе 
многообразных, разнокачественных, разнонаправ-
ленных изменений. Этот многомерный процесс 

и  называется стратификацией. Автор концепту-
ализирует этот феномен следующим образом: 
стратификация  – это «нелинейно развивающий-
ся и  поливероятностный процесс формирования, 
развития и взаимодействия иерархически диффе-
ренцированных социальных страт на основе таких 
критериев, как владение (невладение) средствами 
производства, доход, наличие или отсутствие вла-
сти, уровень образования, профессия, социальный 
статус и  роль, самоидентификация, социальный 
престиж» (с. 57). 

Монография Е.  М.  Бабосова получилась зна-
чимой, актуальной, в  какой-то степени этапной. 
Хотя автор не первый раз в своей научной практи-
ке обращается к  этой важнейшей в  социологиче-
ской науке теме. В конце 1980-х гг. под редакцией 
Е.  М.  Бабосова вышли широко известные работы, 
в  которых глубоко проанализировано состояние 
социальной структуры белорусского общества, обо-
значены перспективы ее развития в  условиях на-
учно-технической революции: «Великий Октябрь 
и социальная структура советского общества: рабо-
чий класс» (1987), «Великий Октябрь и социальная 
структура советского общества: интеллигенция» 
(1988). Предвидя предстоящие перемены в  обще-
стве и  постоянно находясь на острие этих пере-
мен, Е. М. Бабосов печатает цикл статей, связанных 
с  проблемами системной трансформации постсо-
ветского мира, а  затем выпускает крупную моно-
графию, которая критически продолжает начатый 
ранее поиск. В 2002 г. у него выходит книга «Соци-
ально-стратификационная панорама современной 
Беларуси». Чуть позже в  своем юбилейном двух-
томнике «Социология личности, социальной стра-
тификации и  управления» (2006) Евгений Михай-
лович развивает эту проблему с учетом укоренения 
белорусской государственности и развернувшегося 
государственного строительства суверенной Бе-
ларуси. Так, получается, что через все творчество 
Е. М. Бабосова красной нитью проходит тема стра-
тификационной трансформации современного 
общества. 

В новой книге Евгений Михайлович развивает 
и существенно обогащает ранее обозначенные сю-
жеты, поднятые в них проблемы, включает анализ 
ранее малоизвестных или совершенно новых явле-
ний. В ней автор исследует многогранный феномен 
человекомерности различных социальных систем. 
Книга выделяется своей оригинальной конструк-
цией, логикой построения. Она состоит из 17 само-
стоятельных глав, каждая из которых несет свою 
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смысловую нагрузку, а в сумме все главы представ-
ляют собой впечатляющую панораму трансформа-
ции стратификации современного белорусского 
общества.

Вполне естественно, что рассмотрение челове-
комерности социальных систем начинается с лич-
ности, выявления ее многомерности, являющейся 
основной сущностной особенностью личности.  
Здесь автор исходит из того, что личность является 
весьма специфической уникальной системой, по-
тому что какую бы социальную систему мы ни рас-
сматривали  – экономическую, политическую, со-
циокультурную, – в ней на передний план в том или 
ином контексте всегда выходит проблема личности 
в ее экономических, политических, социокультур-
ных взаимодействиях с другими личностями, с их 
социальными группами, общностями и обществом 
в  целом. С каждым новым человеком, который 
приходит в  мир, в  социальную реальность входит 
нечто новое, уникальное, неповторимое, а в своих 
конкретных проявлениях и  действиях личность 
индивидуальна по способу своего существования 
и социальна по своей сущности. 

В органической взаимосвязи с таким истолкова-
нием во втором разделе монографии Е. М. Бабосов 
рассматривает человекомерные контуры динамич-
ной социальной идентификации человека в много-
образии ее воплощений: этническая, групповая, 
культурная, политическая идентичности, а  так-
же изменяющаяся, смещающаяся в  современном 
мире идентичность и т. п.

В таком же теоретико-методологическом клю-
че автор анализирует и человекомерную сущность 
демографической системы, социодинамику ее раз-
вития в  современной Беларуси. В органическом 
взаимодействии с  этим рассматриваются в  итоге 
особенности человекомерности белорусской систе-
мы образования и здравоохранения, обстоятельно 
характеризуются человекомерная сущность много-
гранной системы культуры.

Автор, многие годы своей жизни посвятивший 
науке, не мог оставить вне поля зрения и  анали-
тических суждений особенности человекомерно-
сти системы науки, чему в рассматриваемой книге 
посвящен отдельный раздел. Одна из самых при-
мечательных особенностей научной деятельности, 
направленной на генерирование нового знания, 
заключается в  ее творческом, инновационном по 
своему существу характере. Инновация в процессе 
своего формирования, развития и  практическо-
го применения изменяет не только окружающий 
мир, но и  самого созидающего ее человека. Зна-

чит, она по самому своему существу человеко-
мерна. Вследствие этого в  рецензируемой книге, 
в  специальном разделе о взаимосвязи с  наукой, 
анализируется человекомерный характер инно-
вационной системы, опять-таки применительно 
к выявлению особенностей ее развития в Белару-
си. В тесной взаимосвязи развития образования, 
науки и  культуры автор характеризует сущность 
религиозной системы, ее изменяемость в  совре-
менном обществе.

В рецензируемой монографии на основе обоб-
щения и осмысления эмпирического социологиче-
ского и  статистического материала, отражающего 
своеобразие социально-экономического и полити-
ческого развития Беларуси в  первом двадцатиле-
тии ХХI в. и в перспективе – до 2030 г., раскрыва-
ются особенности человекомерности белорусской 
экономической и политической систем. В этом же 
контексте характеризуется человекоформирую- 
щая направленность существующей и  функцио-
нирующей в  нашей стране системы управления 
с приоритетной в ней значимостью государствен-
ного управления. В результате исследовательского 
применения системного подхода к  изучению ди-
намического развития и  целенаправленного дей-
ствия человека в различных социальных системах 
Е. М. Бабосов выстраивает многомерную панорам-
ную картину человекомерности сущности социаль-
ных систем, наличествующих и функционирующих 
в современном, нелинейном, зачастую непредска-
зуемом, изменяющемся мире, в том числе и в Ре-
спублике Беларусь.

При этом Е.  М.  Бабосов всегда остается опти-
мистом и романтиком. В заключении своей новой 
работы он отмечает, что «…за последнюю четверть 
века мир круто изменился. Развалилась великая 
страна. Некоторые идеалы оказались несбыточны-
ми. Многие люди, прежде всего молодые, измени-
ли свои взгляды, интересы, оценки, смысложиз-
ненные ориентиры. Однако неизменным осталось 
стремление человека к счастью. <…> В таком мире 
очень не просто, а  поэтому и  так важно быть че-
ловекомерным, соизмерять любую вещь, любое 
явление, любую социальную систему с  надежда-
ми, радостями, печалями человека, с его мечтами 
о лучшем будущем, с его стремлением к счастью» 
(с. 360).

Монография может быть использована в  каче-
стве учебного пособия для студентов, изучающих 
проблемы развития современного общества.
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